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Проблема опережающего образования, рассматриваемая на 
девятой межрегиональной конференции, на наш взгляд, имеет вы-
соко актуальное значение. Она поглощает в себе всю проблематику 
предшествующих конференций и раскрывает перспективы на буду-
щие. Почему? Очевидно, что мы проживаем особенный период раз-
вития образования. Его логика очень своеобразна. Решение какой-
либо проблемы тут же выдвигает комплекс новых. Мы полагаем, что 
сегодня время системных, а не локальных изменений. Таких, кото-
рые бы соответствовали современным вызовам. Современные 
стратегии развития образования выдвигаются жизненными реали-
ями, которые ставят перед нами ряд актуальных вопросов: 

– В условиях постоянных изменений какая модель образова-
ния обеспечит адекватные реакции? 

– Природа социокультурного влияния на детей делает их 
субъектами собственной деятельности. Как достигать данную ана-
логию в образовании? 

– Перед образованием ставится большое многообразие вос-
питательных и развивающих детей задач. Ориентируясь на про-
шлое, под каждую задачу мы пытаемся найти способ её решения, 
реализуя его в образовательном процессе. Всех волнует вопрос – 
как сводить многообразие целей и задач в одном процессе? 

– Во всех сферах жизнедеятельности постоянно происходит 
технологическое обновление. Как непрерывно менять содержание 
образования? 

Это далеко не полный перечень вопросов, но даже он подтвер-
ждает необходимость поиска системных решений. Одно из них мы 
видим в реализации опережающего образования. Это понятие ши-
роко обсуждается в научной и педагогической общественности, но 
категориально пока не зафиксировано. Нам близки взгляды на опе-
режающее образование доктора педагогических наук М. Н. Невзо-
рова и его коллег, исследования субъектности в субъекте доктора 
психологических наук А. В. Леонтовича, исследования современ-
ного детства академика Д. И. Фельдштейна. 

Общий смысл опережающего образования заключается в раз-
витии внутреннего мира ребенка и его динамике: от массового че-
ловека к человеку социальному, затем к человеку деятельному и, 
наконец, к человеку-предпринимателю. Результаты опережающего 
образования – это вывод ребенка на понимание «Кем я являюсь?». 
Опережающее образование мы рассматриваем как технологиче-
скую систему, состоящую из технологических подсистем: мотива-
ция, навигация, творение. Это очень общее смысловое очертание 
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образования опережения. Важно понять, что мы не стоим на пози-
циях замены существующей образовательной системы на другую. 
Мы стоим на позициях дополнения одной системы другой. Сегодня 
качество образования обусловливает его полнота.  

Опережающее образование – это сквозная проблема в образо-
вании. По объективным обстоятельствам наибольшей готовностью 
к ее решению обладает дополнительное образование детей. В во-
просах системного развития оно может занять лидирующее поло-
жение, создавая методический базис и образовательный опыт. Мы 
осознаем, что создание и реализация опережающего образования – 
процесс длительный. Есть намерение: в разных вариациях деятель-
ность по опережающему образованию рассматривать на последую-
щих конференциях. 

Несмотря на сложность поднятой проблемы, многие педагоги и 
педагогические коллективы откликнулись на нее, прислав свои ма-
териалы на конференцию, что вызывает наше глубокое уважение и 
признательность ко всем участникам. Очень важно заявлять о 
своем опыте, потому как педагогическая практика – это позиция. 
Надеемся, что и в последующем педагогическая общественность 
будет поддерживать нашу деятельность. 

 
Научно-методический центр  

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 
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СЕКЦИЯ 1. ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  
И ФОРМАТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Н. В. Агапова, 
старший методист 

МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский», г. Ижевск 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы сетевого сотрудниче-
ства образовательных организаций. Автор делится опытом реализации 
образовательного проекта в рамках сетевого сотрудничества. Проана-
лизированы ожидаемые социальные эффекты, результаты и проблемы 
в рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций до-
полнительного, основного и высшего образования, предприятий. 

Ключевые слова: дополнительное образование; сетевое взаимодействие; 
образовательный проект; профориентация. 

Сегодня в системе образования появляются современные об-
разовательные практики, среди которых особое место занимает ин-
теграция дополнительного, общего и профессионального образова-
ния. Сетевое взаимодействие позволяет решать образовательные 
задачи, которые ранее были неразрешимы для отдельно взятого 
образовательного учреждения, оно активизирует формы работы и 
форматы взаимодействия, т. е. решает задачи, в которых заинтере-
сованы все организации, вступающие в сетевое взаимодействие. 

Надо отметить, что и профориентационная работа, которой се-
годня также уделяется большое внимание, не может быть эффек-
тивной без интеграции усилий всех участников профориентацион-
ного пространства: школы, организаций дополнительного образова-
ния, учреждений профессионального образования, работодателей. 
При этом организации дополнительного образования создают усло-
вия для осуществления профессиональной пробы в различных сфе-
рах деятельности и предоставляют возможность учащимся демон-
стрировать свои достижения на конкурсах, выставках, фестивалях, 
концертах. 

МБОУ ДО Центр творческого развития «Октябрьский» (далее – 
ЦТР), Институт энергетики Ижевского государственного техниче-
ского университета (далее – ИжГТУ), МУП города Ижевска «Ижво-
доканал» в рамках сетевого взаимодействия разработали и реали-
зуют образовательный проект «Детский технический университет» 

© Агапова Н. В., 2024 
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(далее – ДТУ), основная цель которого – формирование интереса 
учащихся к техническим специальностям для создания условий не-
прерывного образования в рамках технической направленности, 
ранняя профориентация. 

Внедрение Проекта ДТУ позволило расширить список сетевых 
партнеров из числа учреждений общего образования; разработать 
и реализовать новые программы (образовательные, досуговые, экс-
курсионные, летние, каникулярные); изменить уровень взаимодей-
ствия с организациями высшего образования, а именно: организа-
ция учебно-исследовательской деятельности, профессиональная 
ориентация учащихся; предпрофильная подготовка и профильное 
обучение; возможность дальнейшего обучения в вузе; практика сту-
дентов, повышение квалификации педагогов. 

Ежегодно в ИжГТУ проводится Форум «Чистая и грязная вода», 
в рамках которого проводится Межрегиональная НПК «Перспективы 
развития систем водоснабжения и водоотведения». Уже три года в 
рамках НПК организуется работа детской секции для «студентов» 
ДТУ. Цель данного мероприятия – привлечь внимание детей к за-
грязнению окружающей среды и научить бережному отношению к 
природе.  

Одной из успешных форм работы в рамках проекта является 
организация и проведение профильных смен. Программа профиль-
ной смены «ДТУ – Перезагрузка» стимулирует интерес к занятию 
предпринимательством, развивает навыки планирования и органи-
зации бизнеса. Программа профильной смены «Эко-Лаб» предпо-
лагает знакомство с проблемами современного мира в области эко-
логии, способами очистки воды, знакомит с историей водоснабже-
ния и водоотведения и учит, как грамотно написать, презентовать и, 
возможно, внедрить исследовательский проект в рамках формиро-
вания естественно-научной грамотности и развития исследователь-
ских компетенций. 

Ожидаемые социальные эффекты сетевого взаимодействия в 
рамках реализации проекта ДТУ заключаются в следующем:  

– для детей и родителей – формирование современных про-
фессиональных и общекультурных компетенций, подготовка к по-
ступлению в вуз; 

– для организаций реального сектора экономики – подготовка 
абитуриентов по профессиональным квалификациям, интересным 
для предприятия; 
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– для образовательных организаций высшего образования – 
выявление, подготовка и мотивация лучших учащихся для получе-
ния высшего образования, обеспечение условий для прохождения 
практики студентами старших курсов; 

– для дополнительного образования – увеличение охвата де-
тей дополнительным образованием, расширение спектра качествен-
ных программ, в том числе в рамках сетевого взаимодействия, повы-
шение квалификации педагогов дополнительного образования, нали-
чие возможности для организации и проведения мероприятий, 
направленных на привлечение детей и молодежи к творческой, тех-
нической, инженерной, научной, научно-технической деятельности. 

Проведенный нами анализ реализации проекта ДТУ в рамках 
сетевого взаимодействия организаций позволил выявить следую-
щие проблемы: 

1) проблемы материально-технического и технологического 
обеспечения; 

2) «кадровый голод» и недостаточная психологическая готов-
ность педагогов к работе в рамках сетевого взаимодействия; 

3) непроработанность экономических механизмов и норма-
тивно-правовой базы. 

Проведенный анализ реализации образовательного проекта 
«ДТУ» позволил выявить следующие результаты сетевого взаимо-
действия: 

1) вовлечение детей, учащихся образовательных организаций 
в проектную деятельность; 

2) укрепление и расширение контактов образовательных орга-
низаций; 

3) объединение кадровых, воспитательных и материально-
технических ресурсов образовательной деятельности; 

4) разработка новых образовательных программ, проектов; 
5) увеличение охвата детей дополнительным образованием; 
6) повышение уровня информированности участников сете-

вого взаимодействия; 
7) повышение уровня квалификации педагогов; 
8) удовлетворенность социума качеством образовательных 

услуг. 
При внедрении механизма сетевого взаимодействия в образо-

вательную деятельность происходит принципиальное изменение в 
понимании организации системы образования. Образовательная 
деятельность приобретает динамичный характер, уникальность 
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применительно к каждому учащемуся, что влечет за собой потреб-
ность в гибкости, адаптируемости каждой образовательной органи-
зации в рамках общего образовательного пространства.  

Сетевое взаимодействие сегодня рассматривается как парт-
нерство, как усилитель положительных социальных перемен и ста-
бильного развития. 
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Аннотация. Цифровые ресурсы и онлайн-платформы предоставляют 
уникальные возможности для обучения английскому языку в области ин-
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форм имеет свои ограничения. В данной статье рассматриваются воз-
можности и ограничения использования цифровых ресурсов и онлайн-
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Использование новых информационных технологий в обучении 
детей английскому языку является одним из ключевых аспектов 
улучшения учебного процесса. Цифровая образовательная среда 
предоставляет огромные возможности для повышения качества 
обучения. Сегодня в эпоху цифровых технологий учителя должны 
не только давать знания по своему предмету, но и учить детей жить 
в быстро меняющемся мире, думать о технических и социальных 
инновациях. Использование цифровых инструментов в образова-
тельном процессе является одной из таких инноваций. Формирова-
ние цифровой образовательной среды становится необходимо-
стью, так как задача современного образования – подготовить все-
сторонне развитого выпускника, обладающего необходимым набо-
ром компетенций и компетентностей, готового к продолжению сво-
его образования в высокоразвитом информационном обществе [1]. 

Цель развития цифровой образовательной среды – обеспече-
ние высокого качества образования. Она помогает развить учебную 
самостоятельность и ответственность детей, предоставляет уча-
щимся разные инструменты для продуктивной деятельности, дает 
возможность получить знания самостоятельно, а также ориентиро-
ваться в больших объемах информации. Интернет предоставляет 
множество программных и коммуникационных возможностей. 

Подчеркивая такие преимущества цифровых ресурсов и он-
лайн-платформ, как доступность, интерактивность, разнообразие, 
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индивидуальный подход, необходимо учитывать и некоторые недо-
статки. Например, отсутствие личного контакта; ограниченность в 
использовании – некоторые цифровые ресурсы и онлайн-плат-
формы могут быть недоступны на некоторых устройствах или тре-
буют регистрации, что может стать барьером для некоторых детей. 
Отсутствие контроля: не все цифровые ресурсы и онлайн-плат-
формы предоставляют возможности для контроля за выполнением 
заданий и упражнений. 

В связи с этим при выборе цифровых ресурсов и онлайн-плат-
форм для обучения английскому языку в области информационных 
технологий следует обратить внимание на их качество (особенно 
важна именно грамотная языковая сторона), доступность и соответ-
ствие целям обучения. Для эффективного использования цифро-
вых ресурсов и онлайн-платформ следует установить цели обуче-
ния, определить время и место занятий, а также использовать ре-
сурсы в соответствии с индивидуальными потребностями ученика. 
Для контроля за выполнением заданий и упражнений следует ис-
пользовать системы мониторинга и оценки, которые позволяют от-
слеживать прогресс ученика и корректировать его обучение. 

Хорошими примерами таких онлайн-сервисов являются:  
– Quizziz – бесплатная веб-платформа для создания автор-

ских электронных образовательных ресурсов. Она позволяет созда-
вать интерактивные задания различных типов, вставлять видео и 
изображения. Для добавления соревновательного эффекта к во-
просам добавляется таймер.  

– Core – онлайн-платформа для создания образовательных 
материалов и проверки знаний с обратной связью и электронным 
журналом.  

– Padlet – сервис для быстрого совместного создания веб-
страничек.  

– ВЗНАНИЯ – конструктор для создания интерактивных мате-
риалов к онлайн- или офлайн-урокам.  

При изучении иностранного языка активное применение нахо-
дят чат-боты, которые геймифицированы, предоставляют индиви-
дуальное внимание без ограничений, доступны в любой момент 
времени и помогают снять языковой барьер. 

Чат-боты с голосовым пользовательским интерфейсом (да-
лее – ГПИ) становятся всё более популярными инструментами для 
изучения английского языка. Они предлагают удобный и эффектив-
ный способ изучения языка, особенно для тех, кто предпочитает са-
мостоятельное обучение. 
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Одним из примеров таких чат-ботов является Mondly. Этот чат-
бот разработан специально для обучения английскому языку. С его 
помощью можно общаться как письменно, так и через ГПИ, исполь-
зуя микрофон компьютера или смартфона. Для улучшения распо-
знавания речи можно выбрать американский или британский вари-
ант английского языка. Mondly использует искусственный интеллект 
для формирования языкового окружения, оценки текущего уровня 
английского языка и создания программы обучения. После несколь-
ких тестовых диалогов чат-бот определяет сильные и слабые сто-
роны ученика и перенастраивает скрипты диалогов в соответствии 
с языковыми возможностями обучающегося. Чат-бот Mondly спосо-
бен к адаптации, что означает, что чем больше обучаемый выпол-
няет упражнений, тем больше информации о нём запоминает чат-
бот и тем лучше он сформирует программу обучения. Он предла-
гает удобный и интерактивный способ обучения, который позволяет 
ученику развиваться в своем темпе и с учетом индивидуальных по-
требностей. При возникновении пауз в разговоре с чат-ботом про-
грамма предлагает несколько различных вариантов ответов для 
продолжения диалога. Также можно прослушать озвученные муж-
ским или женским голосом примеры ответов, что помогает сформи-
ровать правильное произношение [2]. 

Многочисленные исследования в области внедрения IT в учеб-
ную среду подтверждают, что их системная интеграция развивает у 
обучающихся коммуникативные умения XXI века, а именно креатив-
ность и нестандартное мышление, множественный интеллект, раз-
витое мышление, информационную, визуальную, звуковую, техни-
ческую грамотность, эффективную коммуникацию (устную, пись-
менную, цифровую), умение работать в команде и координировать 
совместную деятельность [3]. 

В заключение хочется сказать, что сочетание традиционных 
методов обучения с новыми, использующими цифровые технологии 
позволяет повысить уровень успеваемости и качества знаний уча-
щихся на уроках иностранного языка с учетом их индивидуальных 
особенностей и потребностей. 
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«КАРАКУЛИ» Д. ВИННИКОТТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ЦЕНТРЕ ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Аннотация. В статье рассматриваются эффективность и примени-
мость методики «Каракули» Д. Винникотта для обучающихся Центра, 
особенности ее влияния на развитие творческого мышления, самовыра-
жения и психологического благополучия обучающихся. Автор подчерки-
вает важность интеграции арт-терапевтической методики «Каракули» 
в педагогическую практику Центра внешкольной работы как мощного 
инструмента для развития креативности, эмоционального самовыра-
жения обучающихся. 

Ключевые слова: арт-терапия; методика «Каракули»; Д. Винникотт; твор-
ческое мышление; дополнительное образование. 

Рисование – самый популярный метод арт-терапии. О мастер-
стве и таланте в арт-терапии речь не идет. Главное – получить удо-
вольствие от самого процесса рисования.  

Методика «Каракули» позволяет легко и непринужденно уста-
новить доверительный контакт с ребенком, «нейтрализовать его за-
щитные механизмы», «перенести на бумагу» скрываемые травма-
тичные чувства и переживания. Методика эффективна в работе со 
страхами, агрессией, невротическими и психосоматическими симп-
томами, проявлениями асоциального поведения, при решении внут-
риличностных и межличностных конфликтов, проблем в детско-ро-
дительских отношениях. 

Впервые техника «каракулей» была разработана и описана 
детским психиатром и психоаналитиком Д. Винникоттом. В своих те-
рапевтических консультациях Д. Винникотт эффективно использо-
вал способ рисования, который назвал «игрой закорючек». В нее иг-
рают психотерапевт и ребенок. Каждый по очереди рисует зако-
рючку на бумаге, другой участник при этом пририсовывает к ней 
другую закорючку и говорит, на что это похоже. Постепенно, когда 
закорючки становятся более интересными и значимыми, они начи-
нают выражать тайный конфликт, провоцирующий клинические 
симптомы. Возможно, то, что начинается с множества закорючек, 
постепенно превратится в животное или человека. Такая игра соче-
тает элементы свободной игры и ассоциативной деятельности. 
Как пишет Д. Винникотт, техника способствует установлению связи 
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с ребенком, нейтрализации его защитных механизмов, и тогда пер-
вый сеанс, который имеет решающее значение, проходит в сотруд-
ничестве психотерапевта и ребенка.  

В настоящее время эта методика имеет различные модифика-
ции и широко применяется в арт-терапии. Различные модификации 
описали Л. Лоуи, Р. Френкель, Х. Кэдьюсон, Ч. Шефер, М. Бетенски, 
А. Копытин, Л. Лебедева. Мы за основу возьмем модификацию 
нашего отечественного ученого А. Копытина. 

Возрастные рамки применения: в работе с людьми любого воз-
раста; возможно с 3–4 лет (в основном применяется на взрослых и 
дошкольниках) [1]. 

Время работы: индивидуально – от 15 до 30 минут; в группе – 
в зависимости от количества участников. 

Цели и задачи применения: 
1. «Порогопонижающая» направленность: способствует 

ослаблению осознанного контроля, нейтрализации защитных меха-
низмов; снятию мышечных, эмоциональных напряжений, раскрепо-
щению и расслаблению. 

2. Диагностическая направленность: исследование собствен-
ных чувств и переживаний. 

3. Развивающая направленность: активизация воображения, 
раскрытие творческого потенциала, и тем самым способствует лич-
ностному росту человека, повышению уверенности в собственных 
возможностях; у детей также способствует развитию способности к 
концентрации внимания. 

4. В групповой работе: способствует оптимизации межлич-
ностного и внутригруппового общения, развитию коммуникативных 
навыков; располагает к проявлению взаимной эмоциональной под-
держки и групповой сплоченности. 

А. Копытин предложил сочетание рисунка каракулей с созда-
нием образа (свободными ассоциациями). 

Форма работы: совмещенная (в группе, но каждый работает со 
своим рисунком); возможна также индивидуальная работа. 

Алгоритм работы: 
1. Участникам предлагается выбрать карандаш любого цвета. 
2. Закрыть глаза. Рисование «каракулей» на листе бумаги, в 

результате которого получается сложный «клубок» линий. 
3. Затем в этом «клубке» линий следует увидеть какой-либо об-

раз (или несколько образов) и развить их, дорисовать, раскрасить. 
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4. Потом участникам могут быть предложены следующие твор-
ческие задания: выразить в словах свои чувства и ассоциации, по-
являющиеся при рисовании каракулей; на основе каракулей создать 
определенные образы (свободные ассоциации к каракулям); на ос-
нове этих образов сочинить рассказ. 

5. Обсуждение проделанной работы. 
− Расскажите о возникших образах. О чём они для Вас? 
− Что чувствовали или ощущали во время рисования караку-

лей? 
− Что чувствуете, глядя на свой рисунок каракулей? 
− Глядя на свой рисунок, какие образы вы представляете? 
Таким образом, используя методику «Каракули» на занятиях с 

обучающимися объединения «Познай себя!» МАУ ДО «ЦВР», 
можно отметить, что детям очень понравился творческий и необыч-
ных характер такой работы и удивило, какие образы они увидели в 
своих каракулях (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Занятие по методике «Каракули» 

Подобная работа над развитием творческого потенциала и сни-
жением эмоционального напряжения в объединениях социально-гу-
манитарной направленности должна проводиться постоянно. 

Арт-терапия дает возможность понимать и принимать себя, 
гармонизировать свои отношения с окружающим миром, раскры-
вать свой творческий потенциал, бережно воздействовать на пока 
затихшие раны и жить в гармонии с собой [2]. 

Особенно важным это становится в подростковом возрасте, ко-
торый считается переходным и критическим, поэтому в дополни-
тельной образовательной программе «Познай себя!» разделу арт-
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терапии отведен целый блок, где подростки имеют возможность с 
помощью элементов арт-терапевтических занятий узнать себя, от-
крыться самому себе и миру, прожить трудные эмоции и обрести 
внутренний баланс.  
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Знания – дети удивления и любопытства. 
Луи де Бройль 

Сегодня наша страна нуждается в инженерно-технических кад-
рах. Их нехватка остро ощущается, в том числе на промышленных 
предприятиях Сысертского городского округа. Готовить будущих ин-
женеров необходимо с детства, и это ключевая задача учреждения 
дополнительного образования технической направленности, каким 
является наш Центр.  

В Методических рекомендациях «Воспитание как целевая 
функция дополнительного образования» сказано, что «воспита-
тельная составляющая дополнительной общеобразовательной 
программы технической направленности представляет собой фор-
мирование мотивации поиска новых технических решений, необхо-
димых для развития науки и производства». 

Программа «Экстремальная робототехника», авторами кото-
рой мы являемся, нацелена на развитие навыков конструирования, 
воспитание технической творческой активности, склонности к твор-
ческой деятельности. 

Сегодня многие образовательные учреждения реализуют про-
граммы по робототехнике. На наш взгляд, в основном они отлича-
ются друг от друга методами, которые в своей практике выбирает пе-
дагог, заданиями, которые он предлагает учащимся, как мотивирует 
детей на выполнение сложной работы по созданию и программиро-
ванию робота. 

Наиболее результативными, по нашему мнению, являются пе-
дагогические приемы, основанные на принципах проблемного обу-
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чения. Педагог указывает путь и ставит перед учащимися цель: опи-
сать продукт, который должен появиться в итоге. Главным мотиви-
рующим фактором обучения в этом случае и самой большой награ-
дой является интеллектуальное удовольствие, которое ребенок по-
лучает в процессе работы и, конечно, от ее успешного завершения. 

Приведем несколько примеров таких заданий или кейсов, кото-
рые были включены в регламент муниципальных соревнований по 
робототехнике и использованы при их проведении: 

I. «Робот-чертежник» 
Задача: собрать и запрограммировать робота, способного вы-

полнить действия чертежника. Робот-чертежник должен начертить 
на поле геометрические фигуры (прямоугольник, треугольник, пря-
моугольник плюс треугольник), соединив заданные точки. Конструк-
ция робота должна иметь механизм подъема и опускания маркера 
(рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Пример конструкции робота-чертежника 

II. «Робот-экстремал» 
Задача: собрать и запрограммировать робота, способного про-

ехать от зоны старта до зоны финиша по полосе препятствий, со-
ставленной из нескольких элементов (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Полоса препятствий 

III. «Робот-ремонтник» 
Задача: собрать и запрограммировать робота, способного 

устранить коммунальную аварию (перекрыть газ, закрутить водо-
проводный вентиль и т. д.) (рис. 3). Робот должен иметь «руку» – 
манипулятор для проведения необходимой работы (рис. 4). 

  
Рисунок 3 – Тренировочный  

стенд 
Рисунок 4 – Пример 

«руки»-манипулятора 

Как видим, задания сформулированы так, что их выполнение 
требует от детей творческого подхода, инженерной смекалки, хоро-
шей теоретической и практической подготовки. И, конечно, такого 
рода кейсы не решаются в одиночку, здесь нужна слаженная ко-
мандная работа. 

Приведенные задания могут использоваться для организации 
соревнований внутри учебной группы, между объединениями, на 
уровне муниципалитета. В этом случае ребенок сможет продемон-
стрировать свои результаты сверстникам и взрослым. 
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При реализации программы мы пользуемся различными мето-
дами. Особое место среди них занимают эвристические приемы: 
мозговой штурм, метод аналогий, метод синектики, метод фокаль-
ных объектов, а также игровые методы и проектная технология. Они 
позволяют находить необычные решения и делают процесс их по-
иска увлекательным приключением с непредсказуемым финалом.  

Стоит отметить, что возраст детей, обучающихся по про-
грамме, составляет 8–12 лет. Они еще очень юны и вряд ли глубоко 
понимают физические законы и законы программирования. Однако 
основы, которые мы закладываем сейчас, тот интерес, который мы 
в них пробуждаем, сыграют свою роль через несколько лет, когда 
встанет вопрос о выборе профессии, учебе в техникуме или вузе, 
определении места работы. Мы надеемся, что когда-нибудь наши 
ученики придут на предприятия Сысертского городского округа в ка-
честве востребованных специалистов. 
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФАКТОР  
ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

Аннотация. В статье раскрыты особенности персонализированного 
обучения, способствующие повышению мотивации обучающихся в учре-
ждениях дополнительного образования.  

Ключевые слова: система дополнительного образования детей; персона-
лизированное обучение; учебный материал; учебный процесс; мотивация; 
цифровые технологии. 

Персонализированное обучение является существенным фак-
тором, способствующим повышению познавательной мотивации 
учащихся. Этот подход предполагает учет индивидуальных потреб-
ностей каждого обучающегося, что позволяет оптимизировать учеб-
ный процесс.  

В его рамках возможно изменение скорости учебного процесса, 
стилей представления учебного материала и методов оценивания 
успеваемости. Особое значение в этом процессе приобретают  
цифровые технологии, которые помогают индивидуализировать 
обучение.  

Таким образом, персонализированное обучение способствует 
активизации учебной деятельности, повышению заинтересованно-
сти учащихся в учебном процессе и достижению лучших результа-
тов. Внедрение данного подхода в образовательные практики мо-
жет быть ключевым элементом в современной системе дополни-
тельного образования, направленным на индивидуализацию обуче-
ния и развитие потенциала каждого учащегося. 

Следует отметить, что в контексте современных требований к 
образованию и развитию цифровых технологий влияние персонали-
зированного обучения на познавательную мотивацию учащихся 
становится более актуальным и требует дальнейших исследований. 
В этом контексте важно учитывать как внутренние, так и внешние 
факторы, способствующие эффективному развитию образователь-
ных практик, включая цифровую среду. 

Цель данной статьи – анализ теоретических аспектов персона-
лизированного обучения и методов оценки мотивации. В рамках ис-
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следования планируется изучить существующие подходы к стиму-
лированию когнитивной мотивации, включая методы, применяемые 
в программах «Системное администрирование» и «Мобильная раз-
работка», реализуемых в ЦЦОД «IT-куб. г. Верхняя Пышма».  

В рамках национального проекта «Образование» особое вни-
мание уделяется федеральному проекту «Цифровая образователь-
ная среда». Активно развиваются такие центры цифрового образо-
вания детей, как «IT-куб», «Кванториум» и «Точка роста». Важным 
результатом обучения в указанных центрах является освоение про-
ектной деятельности, которой посвящена значительная часть учеб-
ной программы. 

В исследованиях специалистов М. Н. Булаева, Я. В. Зубкова, 
Д. Д. Мельникова акцент сделан на важности теоретических основ 
проектирования. Их работы подчеркивают, что персонализирован-
ное обучение является ключевым инструментом для достижения 
поставленных учащимися целей, исследования проблем, самосто-
ятельного поиска информации. В то же время есть возможность 
представить результаты работы в удобном формате на различных 
цифровых площадках и снизить зависимость от преподавателя. 

Главной идеей персонализированной модели образования яв-
ляется акцент на учащемся как субъекте учебной деятельности. 
Учащиеся могут самостоятельно строить свою образовательную 
траекторию, определять учебные цели и задачи, контролировать 
свое время, выбирать задания и их уровень сложности, а также спо-
собы их решения.  

Уровни заинтересованности и понимания учебного материала 
являются ключевыми компонентами успешного обучения. На началь-
ном этапе проявляется принципиальная готовность к изучению ма-
териала. Переходя на второй уровень, обучающийся осваивает про-
стейшие понятия, учится применять формулы и алгоритмы. Однако 
наиболее важным является достижение третьего этапа, на котором 
обучающиеся овладевают умениями, составляющими цель обуче-
ния. Четвертый уровень представляет собой высший уровень обуче-
ния, который включает в себя исследовательскую деятельность, про-
ектирование, а также способность переносить полученные знания и 
умения на другие предметы/дисциплины.  

В работах В. А. Грековой [1] термины «учебная мотивация», 
«мотивация учения», «мотивация деятельности учения» и «мотива-
ционная сфера ученика» могут рассматриваться как синонимы. 
В соответствии с изученными источниками Л. И. Божович [2] пред-
лагает следующее определение мотивации: «Мотив – это то, ради 
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чего осуществляется деятельность, в отличие от цели, на которую 
направлена деятельность».  

Пример промежуточного мониторинга за 2023/24 учебный год 
по направлению «Мобильная разработка» (8–11 лет) представлен 
на рис. 1, где средний арифметический показатель по группе может 
достигать значения 3. 

 
Рисунок 1 – Результаты промежуточного мониторинга  
по направлению «Мобильная разработка», 2023/24 уч. г. 

1. Группа Моб 1–2 продемонстрировала заметный прогресс как 
в личностных, так и в метапредметных навыках с октября по март. 
Поддерживающая среда и персонализированный подход к обучению, 
видимо, помогли обучающимся достичь высоких результатов. 

2. Группа Моб-3 также показала улучшение в обоих аспектах 
промежуточного мониторинга, что свидетельствует о том, что пер-
сонализированный подход дает позитивные результаты даже среди 
более продвинутых учеников. 

3. Группа Моб-2 продемонстрировала некоторое улучшение в 
личностных навыках, но сохранение результатов в метапредмет-
ных. Возможно, для этой группы стоит пересмотреть методику ра-
боты, чтобы повысить эффективность обучения. 

4. Группа Моб-4 показала стабильные результаты в обоих ас-
пектах мониторинга. Возможно, им требуется дополнительная под-
держка или индивидуальный подход для повышения общего уровня 
результатов. 

Использование персонализированного обучения дало положи-
тельные результаты. Учащиеся стали активнее участвовать в учеб-
ном процессе, проявили больший интерес к мобильной разработке. 
Также улучшились их метапредметные навыки, что свидетельствует 
об успешной интеграции знаний из разных предметных областей. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ С СОВРЕМЕННЫМИ 
ЦИФРОВЫМИ СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация. В статье представлена технология интеграции декора-
тивно-прикладного творчества с современными цифровыми средствами 
обучения, что, несомненно, заслуживает внимания, так как сочетание 
традиций и новаторства в современном образовании детей повышает 
интерес к обучению, расширяет их компетенции. 

Ключевые слова: дополнительная общеразвивающая программа; художе-
ственная направленность; обучение дизайну; современное оборудование.  

Современная система образования направлена на формирова-
ние у обучающегося потребности в непрерывном самостоятельном 
и творческом саморазвитии. Это делает актуальным в учебной дея-
тельности использование системы, основанной на художественном 
проектировании (или дизайне). Очевидно, что декоративно-при-
кладное творчество является основой для содержания дополни-
тельных общеразвивающих программ (далее – ДОП) художествен-
ной направленности. Современные условия диктуют изменения 
стратегии, так как умения и навыки в конкретной области декора-
тивно-прикладного творчества – это только средство познания тех-
нологий работы с различными материалами и инструментами по 
освоению набора универсальных навыков (учитывая уровень пред-
полагаемой работы): творческий поиск, работа над эскизами, разра-
ботка технологического маршрута по созданию изделия и др. 
Именно на это направлены планируемые предметные результаты 
ДОП. В век технического прогресса, робототехники и компьютерных 
технологий, стандарта и унификации изделия особое значение при-
обретают изделия, выполненные вручную. Наиболее выигрышно 
они будут смотреться, если при их создании будут использованы 
современные цифровые технологии, т. е. произойдет процесс инте-
грации различных материалов, инструментов, технологий. Напри-
мер, в декоративно-прикладном творчестве применять режущие 
плоттеры, универсальные электрические и пневматические ручные 
инструменты для мастерских, 3D-принтеры, 3D-сканеры, станки с 
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ЧПУ для резьбы по дереву, фрезерные, гравировальные станки. 
Модель организации творческой деятельности на основе интегра-
ции декоративно-прикладного творчества и современного оборудо-
вания представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Организация творческой деятельности  

на основе интеграции 

При этом надо понимать, что образовательная деятельность 
должна включать содержание, направленное на развитие вообра-
жения обучающегося, которое позволит представить образ буду-
щего изделия, обладающего определенным функционалом. Без 
знаний о материале, его свойствах, без умений и навыков по его ху-
дожественной обработке невозможно проектировать дизайн про-
грамм. Сочетание традиций и новаторства, стилевых особенностей 
и творческой импровизации, коллективных начал и взглядов от-
дельной личности, рукотворности изделий и высокого профессио-
нализма – характерные черты творческого труда. 

Именно поэтому в программах продвинутого уровня, ориенти-
рующихся на декоративно-прикладное творчество, чрезвычайно 
важно использовать интеграцию традиционных навыков работы по 
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обработке различных материалов с новейшими цифровыми сред-
ствами, применяемыми в обучении. Всё это позволяет сформиро-
вать широкий спектр универсальных компетенций у обучающихся. 

Перспектива использования современного оборудования в де-
коративно-прикладном творчестве вызывает большой интерес у 
обучающихся МАУ ДО «СЮТ». Например, лазерный станок, кото-
рый обслуживает специалист лаборатории 2D-, 3D-моделирования, 
позволяет оптимизировать образовательную и технологическую де-
ятельность. При этом станок используется как инструмент для худо-
жественной обработки материалов: выжигание, гравировка, выре-
зание деталей, обработка краев. Программа ArtCAM позволяет про-
изводить широкий спектр продукции по эскизу любой сложности. 
ArtCAM подберет из своей базы данных стратегию обработки, кото-
рая идеально подойдет для изготовления изделия на станке с ЧПУ. 
Средства работы с векторной графикой и текстами дают возмож-
ность быстро создавать большое разнообразие изделий различной 
конфигурации, легко добавлять к векторным эскизам любой текст и 
придавать ему желаемую форму, располагая его вдоль выделенных 
кривых, масштабируя и деформируя. 

На основании опыта интеграции декоративно-прикладного 
творчества с современными цифровыми технологиями выявлены 
преимущества: экономия времени, облегчение труда, экономия ма-
териала (раскладка деталей, крой). 

Процесс изготовления декора в ArtCAM можно представить в 
виде схемы, приведенной на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Процесс изготовления декора в ArtCAM 

Таким образом, обучающимся по ДОП художественной направ-
ленности в области декоративно-прикладного творчества на основе 
интеграции с современным оборудованием предоставляется воз-
можность импровизировать, находить новые решения, рождая 
неожиданные повороты в творчестве. 
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Аннотация. В работе описан процесс разработки образовательного про-
екта в игровой среде ROBLOX «Музей моей России – онлайн-экскурсия». 
Цель – создать игровой режим для знакомства с культурными и науч-
ными достижениями России и СССР, развивать патриотизм среди де-
тей 8–14 лет. 

Ключевые слова: проектная деятельность; социальный проект; образова-
ние; патриотизм; игровая среда. 

В настоящее время онлайн-экскурсии в играх становятся все 
более актуальными, особенно в условиях, когда путешествия и ту-
ризм затруднены. Современные технологии позволяют создавать 
реалистичные проекты. Графика и детализация создают ощущение 
присутствия и позволяют игрокам погрузиться в виртуальную среду 
экскурсии. Видеоигры часто позволяют игрокам взаимодействовать 
друг с другом, обмениваться впечатлениями, обсуждать достопри-
мечательности и общаться на разные темы. 

Обучающимися ГБУ ДО «Центр дополнительного образования 
Липецкой области» структурного подразделения Центр цифрового 
образования детей «IT-куб» направления «Киберспорт и 3D-моде-
лирование» Сергеем Андросовым и Владиславом Кремневым была 
предложена тема «Создание игрового режима “Музей моей Рос-
сии – онлайн-экскурсия”» для реализации проекта, способного ре-
шить проблему отсутствия игровых музеев, посвященных онлайн-
экскурсиям по России. По задумке авторов проекта, игровой режим 
должен способствовать развитию патриотизма среди целевой ауди-
тории игровой среды Roblox. 

Roblox – игровая онлайн-платформа и система создания игр, 
позволяющая любому пользователю разрабатывать собственные и 
играть в созданные другими игры, охватывающие широкий спектр 
жанров. В некоторых источниках Roblox называют метавселенной. 
Основная часть аудитории Roblox – дети и подростки от 9 лет. 
Больше всего аккаунтов приходится на пользователей 9–12 лет. Од-
нако в последнее время разработчики отмечают, что быстрее всего 
растет количество пользователей 17–24 лет. 
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Интерес к избранной теме определяется потребностью в орга-
низации виртуальных экскурсий для лиц с ограниченными возмож-
ностями, путешествий внутри страны и повышении уровня знаний о 
родной стране у учащихся школ и учреждений дополнительного об-
разования. 

В ходе изучения информации в интернете авторами проекта 
была собрана основная новостная сводка, объясняющая актуаль-
ность темы. Тема онлайн-экскурсий начала развиваться во время 
пандемии, когда люди были вынуждены соблюдать самоизоляцию 
для недопущения распространения коронавирусной инфекции. 
СМИ неоднократно освещали в новостных публикациях платформы 
онлайн-экскурсий как по России, так и за рубежом. 

Для достижения поставленной в проекте цели был обозначен 
следующий план:  

− Разработка игрового режима в среде Roblox Studio. 
− Организация тестирования игрового режима, доработка, 

устранение ошибок. 
− Публикация готового проекта в игре. 
− Распространение информации об открытом игровом режиме 

среди обучающихся ГБУ ДО «Центр дополнительного образования 
Липецкой области» в возрасте от 8 до 14 лет. 

− Сбор и обработка отзывов и предложений по совершенство-
ванию проекта. 

В ходе разработки проекта был проведен анализ аналогов в иг-
ровой среде Roblox. Анализ представленных игровых режимов по 
запросу «Экскурсия по России» показал недостаток рассматривае-
мых режимов в рамках игровой платформы. Данный результат ука-
зывает на отсутствие качественных онлайн-экскурсий с тематикой, 
ориентированной на Россию, и, соответственно, на отсутствие фор-
мирования патриотических чувств у целевой аудитории данной 
платформы. 

Для разработки игрового режима использовалась среда Roblox 
Studio для создания игрового режима. Roblox Studio – инструмент для 
создания контента для популярной бесплатной многопользователь-
ской платформы Roblox. С его помощью можно построить любой вир-
туальный мир или создать игровой опыт, предназначенный для плат-
формы, без необходимости иметь предварительные знания програм-
мирования. В ходе работы использовались доступные 3D-модели из 
внутриигрового маркетплейса. В нём располагаются текстуры, игро-
вые модели, неигровые персонажи, которые можно использовать в 
проекте на безвозмездной основе. 
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В рамках разработки игрового режима было проведено откры-
тое тестирование режима для устранения недочетов. В ходе тести-
рования были доработаны локации, добавлены игровые механики, 
такие как диалоги с неигровыми персонажами, звуковое сопровож-
дение, реализация перемещения между локациями с помощью за-
программированных платформ. 

Игровой режим опубликован на платформе Roblox и доступен 
по ссылке: https://www.roblox.com/games/15511496906/unnamed. По-
иск игрового режима на платформе осуществляется по запросу: 
«Музей моей России». Проект включает в себя карту с локациями 
для изучения «экспонатов» – моделей, связанных с различными ас-
пектами развития России. Всего на карте представлено 4 локации: 
«Достопримечательности Москвы», «Автомобили России», «Истори-
ческая справка», «Зал боевой доблести». Дополнением к локациям 
считаются интерактивные зоны – локация, где игрок может различ-
ным образом взаимодействовать с моделями. Такими зонами пред-
ставлены локации «Осмотр Красной площади», «Дом времен СССР», 
стенд для получения военного обмундирования.  

Для сбора обратной связи составлена анкета для анонимного 
опроса целевой аудитории, которую разместили в сервисе «Ян-
декс.Формы». Опрос проводился среди обучающихся, посетивших 
игровой режим, во внутренних чатах ГБУ ДО «Центр дополнитель-
ного образования Липецкой области». 

В ходе опроса была получена информация, позволившая оце-
нить следующие аспекты: 

1) возраст респондентов; 
2) общее впечатление об игровом режиме; 
3) оценку отдельных игровых локаций; 
4) оценку представленных в локациях «экспонатов»; 
5) оценку интерактивных зон; 
6) вероятность привлечения представителей целевой аудито-

рии проекта; 
7) предложения по улучшению проекта. 
Итогом реализации проекта является развитие знаний обучаю-

щихся в возрасте от 8 до 14 лет о базовых национальных ценностях 
России, достопримечательностях и научных достижениях. В ходе 
реализации проекта у его участников сформировались углубленные 
познания о Российской Федерации, проявилась патриотическая за-
интересованность, а также была предоставлена платформа для 
развития творческого потенциала. 
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Аннотация. Очевидным является тот факт, что молодое поколение пе-
реживает кризисную социально-психологическую ситуацию, утрачивает 
ощущение смысла происходящего и не имеет определенных жизненных 
навыков, которые позволили бы сохранить свою индивидуальность, 
сформировать здоровый, эффективный и безопасный жизненный стиль. 
Всё это приводит к необходимости разработки нового, специфического 
для данной конкретной ситуации подхода к предотвращению проявления 
асоциального поведения среди обучающихся и профилактике детского 
травматизма. 

Ключевые слова: профилактика; асоциальное поведение; травматизм; 
взаимодействие. 

Каждый день в мире в результате несчастных случаев поги-
бают 2270 детей, это 830 000 детских смертей в год, еще несколько 
десятков миллионов детей попадают в больницы с травмами раз-
личной степени тяжести. Свердловская область также является ре-
гионом с высоким уровнем детского травматизма.  

В настоящее время проблемы, связанные с проявлениями рис-
кованного поведения среди несовершеннолетних, такие как упо-
требление психоактивных веществ, представляют угрозу стабиль-
ности общества и в силу массовости своего характера считаются по 
праву «болезнью века». Наиболее уязвимой перед риском вовлече-
ния в эту проблему является группа детей и подростков, они явля-
ются основной фокус-группой профилактических мероприятий, в 
первую очередь проводимых в образовательно среде. 

В то же время совершенно очевидно, что дети и подростки, нахо-
дясь под воздействием хронических, непрерывно возрастающих ин-
тенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к их преодолению и стра-
дают от их последствий. Прогрессивно нарастающие требования со-
циальной среды вызвали появление массовых состояний психоэмо-
ционального напряжения, лавинообразное увеличение форм само-
разрушающего поведения, на первое место из которых вышли раз-
личные виды злоупотреблений психоактивными веществами. 

Профессиональные группы лиц, работающие с детьми и под-
ростками, – учителя, школьные психологи, инспекторы ПДН ОВД – 
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также нуждаются в выработке совершенно нового подхода к взаи-
модействию со своими подопечными. Для того чтобы обучить их но-
вым формам поведения, сформировать стрессоустойчивую лич-
ность, способную самостоятельно, эффективно и ответственно 
строить свою жизнь, требуется обладать знаниями, умениями и 
навыками обучения способности эффективно преодолевать жиз-
ненные проблемы, развивать стереотипы здорового поведения. По-
этому сохранение и укрепление здоровья детей являются приори-
тетными направлениями государственной политики и рассматрива-
ются в качестве необходимой гарантии успеха всех социальных и 
экономических реформ, проводимых в стране. 

Все эти экстремальные, в социально-психологическом смысле, 
условия приводят к необходимости разработки нового, специфиче-
ского для данной конкретной ситуации подхода к предотвращению 
проявления асоциального поведения среди обучающихся, профи-
лактике злоупотребления психоактивными веществами на террито-
рии ВСГО и профилактике детского травматизма. Проведение про-
филактических мероприятий не должно ограничиваться школьным 
пространством. Неформальная среда дополнительного образова-
ния, интегрируясь с интересными формами работы, в состоянии 
привнести более качественный результат в виде знаниевого и пове-
денческого компонентов воспитанников. 

В связи с этим Управлением образования были инициированы 
разработка и реализация программы сетевого взаимодействия об-
щеобразовательных организаций, подведомственных Управлению 
образования администрации Верхнесалдинского городского округа, 
и Муниципального автономного образовательного учреждения до-
полнительного образования «Детско-юношеский центр» по профи-
лактике асоциального поведения и детского травматизма. 

Программа включает в себя следующие направления: 
1. Профилактика противоправного поведения среди подростков. 
2. Профилактика употребления ПАВ. 
3. Профилактика распространения ВИЧ-инфекции. 
4. Комплексная безопасность. 
5. Пожарная безопасность. 
6. Профилактика суицидального поведения. 
7. Профилактика экстремизма и терроризма в молодёжной 

среде. 
8. Профилактика интернет-зависимости и компьютерная  

безопасность. 
9. Формирование семейных ценностей. 
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10. Профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма. 

11. Формирование антикоррупционного мировоззрения. 
По каждому направлению ежегодно составляется план меропри-

ятий, который реализуют педагоги «Детско-юношеского центра», про-
шедшие узконаправленное обучение по видам профилактической ра-
боты закрепленного за ними направления. Ежемесячно образова-
тельные организации получают план мероприятий по 11 направле-
ниям, в соответствии с планом педагогов-организаторов практически 
ежедневно приглашают в образовательные организации для реали-
зации мероприятий по профилактике асоциального поведения и дет-
ского травматизма. Ежегодно в рамках программы предлагается к ре-
ализации более 70 форм различных мероприятий. 

Целью программы является первичная профилактика асоци-
ального поведения и травматизма среди несовершеннолетних по-
средством формирования компетенций здоровьесбережения и со-
циального взаимодействия (взаимодействие подростков со сверст-
никами, семьей и друзьями, уважение и принятие другого). 

В рамках реализации программы используются разнообразные 
виды технологий – социальные, педагогические, психологические. 

Формы реализации программы сетевого взаимодействия 
Очные: 
1. Родительские всеобучи. 
2. Кейс-игры. 
3. Игры-путешествия. 
4. Профилактические акции. 
5. Профильные сборы. 
6. Городские слеты. 
7. Квиз-игры. 
8. Игры по станциям. 
9. Интерактивные игры. 
10. Лонгмобы. 
11. Конкурсы прикладного творчества. 
12. Деловые игры. 
13. Семейные викторины. 
14. Тренинг поведения. 
15. Личностный тренинг. 
16. Семинары. 
Дистанционные: 
17. Онлайн-тестирование. 
18. Конкурсы медиаконтента. 
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19. Видеолектории. 
20. Конкурсы презентаций. 
21. Онлайн-интерактивы. 
22. Онлайн-квесты. 
23. Видеокруизы. 
Данная программа прошла апробацию в 2018 году, доказав 

свою эффективность, реализуется ежегодно в образовательных ор-
ганизациях Верхнесалдинского городского округа. 

Ежегодно участниками цикла профилактических мероприятий 
по различным направлениям превентивной профилактики являются 
более 5000 обучающихся ОО ВСГО. 
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Уже не первый год Детская школа искусств ЗАТО Звёздный со-
трудничает со Средней общеобразовательной школой Звёздного в 
области дополнительного образования и воспитания учеников ка-
детских классов, реализуя Общеразвивающую общеобразователь-
ную программу «Мой выбор». 

Актуальность предлагаемой программы определяется запро-
сом со стороны детей и их родителей на программы художественно-
эстетического развития младших школьников.  

Чем же отличается эта программа? Во-первых, она дает воз-
можность каждому ребенку попробовать свои силы в разных видах 
творчества, выбрать приоритетное направление и в дальнейшем 
продолжить обучение в конкретном объединении. 

Во-вторых, использование игровых заданий повышает мотива-
цию детей к занятиям, развивает их познавательную активность. 

В-третьих, соединяя различные виды творческой деятельности 
в одно целое, оказывает комплексное обучающее, развивающее, 
воспитательное и здоровьесберегающее воздействие. 

Программа «Мой выбор» предоставляет возможность ребятам 
и родителям выбрать области знаний и искусства для разносторон-
него развития. Им, помимо традиционных бальных танцев и хора, 
предлагались программы по лепке из глины, журналистике и интел-
лектуальному развитию.  

Выбор именно этих предметов обусловлен тем, что, прививая 
вкус к творческому отношению к действительности, организовывая 
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опыт творческой деятельности, мы предлагаем осмысленную про-
грамму умственного, эмоционального, физического развития и 
нравственного воспитания каждого ребенка.  

Программа предмета «Интеллектуальное развитие» базирова-
лась на ознакомительном уровне программы интеллектуального 
объединения «Знатоки». В ходе изучения предмета наша задача со-
стояла не только в тренировке памяти, логики, внимания, но и в 
ознакомлении детей с таким видом досуга, как интеллектуальные 
игры. Ни для кого не секрет, что дети с трудом могут вспомнить игру 
«Что? Где? Когда?», краем уха единицы слышали о «Брейн-ринге» 
или «Своей игре», и на этом все знания, как правило, заканчива-
лись. Ребята кадетских классов расширяют свой кругозор через та-
кие интеллектуальные игры, как «Азбука», «Пентагон», «Эрудит». 

В основу предмета «Лепка из глины» положен ознакомитель-
ный уровень программы творческой мастерской «Живая глина». 
Лепка из глины – одно из древнейших ремесел в истории человече-
ства. Каждый ребенок любит лепить куличики из песка или строить 
песочные замки. А еще интересней, если в руках – кусок обычной 
глины! Несколько мгновений, и на вас уже смотрит какое-нибудь жи-
вотное или персонаж сказки со своим неповторимым характером. 
«Рука – это вышедший наружу мозг человека», – говорил И. Кант. 
А лепка в данном случае – это не только занимательное занятие, но 
и массаж, и развитие пальцев рук, что напрямую связано с разви-
тием речи ребенка и его творческих способностей. Занятия лепкой 
воспитывают терпение, усидчивость, аккуратность, умение плани-
ровать и доводить начатое дело до конца. Кроме этого, кадеты зна-
комятся с историей керамики как вида прикладного искусства и с 
лучшими работами местных мастеров, со спецификой гончарного 
производства в Пермском крае. 

В мире компьютеров, спутникового телевидения, мобильной 
связи, Интернета кажется, что навыки написания текста нужны лишь 
для аттестации по русскому языку – сдать сочинение. Выбирая 
предмет «Журналистика», являющийся ознакомительным уровнем 
программы объединения «Юный журналист», родители хотят, 
чтобы их детей научили красиво и грамотно писать – в первую оче-
редь сочинения. Но занятия журналистикой – это не только разви-
тие литературных способностей. Это прежде всего развитие комму-
никационных навыков: отношения с родителями, с одноклассни-
ками, умение находить аргументы в споре, публично говорить, кото-
рые востребованы и в современном обществе.  
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Еще в эпоху Екатерины II в кадетских корпусах особое внима-
ние уделялось музыке и танцу. В такой атмосфере воспитывалось 
и обучалось «благородное юношество» – будущий свет российского 
офицерского корпуса. В XIX веке бальный танец в России занял 
прочное место в программе воспитания кадетов. Может казаться, 
что активные виды деятельности мало влияют на интеллектуальное 
развитие детей. Но это совершенно не так! Давно доказано, что су-
ществует связь между движением и мышлением. Через тренировку 
каждого нового движения ребенок развивает мощнейшие нервные 
сети. Когда репертуар движений расширяется, каждый шаг в разви-
тии даст органам чувств (в особенности слуху, осязанию и зрению) 
всё большие преимущества в восприятии окружающей информа-
ции. Заучивание движений и их комбинаций отлично тренирует па-
мять кадетов, а необходимость постоянно следить за музыкой, пе-
дагогом и товарищами на занятии прекрасно развивает внимание. 
Занятия хореографией дают физическую нагрузку, равную сочета-
нию нескольких видов спорта, но, в отличие от спорта, уроки танцев 
практически не травмоопасны и не имеют противопоказаний. Есть 
хорошая африканская пословица: «Если вы умеете ходить – вы уме-
ете танцевать, если вы умеете говорить – вы умеете петь». 

Несколько лет назад, участвуя в проекте «Сделано в СССР», 
мы вспомнили песни, написанные советскими поэтами и композито-
рами. Под них хореографы ставили массовки, вокалисты сами ис-
полняли эти песни. Дети выучили и «Полюшко-поле», «И вновь про-
должается бой», и «Веселый ветер». Тогда, к нашему удивлению, 
мы заметили, что песни эти воспринимаются ребятами на ура. По-
этому, подбирая репертуар для кадетского хора, внимание обра-
тили именно на пионерские песни: мелодия написана для детей, 
слова адаптированы к детскому восприятию, – они понятны, легко 
запоминаются. Современные дети воспринимают их без какой-либо 
идеологической подоплеки: Ленин – какая-то далекая историческая 
личность; Октябрьская революция – какое-то историческое собы-
тие; Гражданская, как и любая война, – плохо. Все старые советские 
детские песни оцениваются современными школьниками с позиции 
«нравится – не нравится». Конечно, пришлось многое объяснять с 
точки зрения современного человека. Например, кто такие пионеры, 
чем занимались. Мы разучиваем: «Дорогою добра» и «Пусть всегда 
будет солнце», «Неразлучные друзья» и «Веселое звено», «Вместе 
весело шагать» и «Моя армия». И если вы услышали где-то побли-
зости «Четыре неразлучных таракана и сверчок», – это точно идут 
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наши кадеты! Выученные песни ребята поют в школе и, как говорят 
родители, даже дома. 

Таким образом, дополнительное образование позволило рас-
ширить спектр возможностей развития и воспитания учеников ка-
детских классов. 
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Развитию дополнительного образования детей сегодня прида-
ется особое значение, что отразилось в содержании федеральных 
проектов и документов, направленных на совершенствование этой 
сферы. Одним из инструментов государственной образовательной 
политики является обновление дополнительных общеобразова-
тельных общеразвивающих программ (далее – ДООП). Через их со-
держание обучающиеся получают возможности развивать способ-
ности, приобретать опыт проектно-исследовательской, творческой 
деятельности, изучать приоритетные направления развития куль-
туры, науки и технологий.  

В организациях дополнительного образования программа яв-
ляется системообразующим элементом образовательного про-
цесса – на конкретные программы осуществляется набор детей, на 
их основе формируются и реализуются уникальные педагогические 
практики и демонстрируются достижения обучающихся. Однако 
большинство педагогов оказываются не готовы к обновлению 
ДООП в силу ряда причин. Среди них дефицит соответствующих 
компетенций; недостаточная осведомленность об общественных 
потребностях конкретной территории; отсутствие опыта взаимодей-
ствия с социальными партнерами; необъективная оценка реальных 
ресурсов и возможностей образовательной организации.  

Ряд федеральных нормативных правовых актов, регламенти-
рующих развитие сферы дополнительного образования детей, 
определяет основные подходы и приоритетные направления в ка-
честве актуальных ориентиров для педагогов и образовательных 
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организаций, ответственных за формирование содержания допол-
нительных общеразвивающих программ. В частности, в задачах 
Концепции развития дополнительного образования детей до 
2030 года говорится об обновлении содержания и методов обуче-
ния; расширении участия профессиональных образовательных ор-
ганизаций высшего образования в разработке дополнительных об-
щеобразовательных программ [2]. 

Анализ содержания концептуальных подходов к развитию до-
полнительного образования детей в Свердловской области пока-
зал, что одним из направлений обновления является применение 
новых форм и технологий их реализации (в сетевой, дистанционных 
формах) с использованием ресурсов образовательных организаций 
всех типов, привлечением специалистов среднего профессиональ-
ного и высшего образования, представителей реального сектора 
экономики. При этом для достижения нового качества образова-
тельных результатов необходимо делать акцент на интеграции с ос-
новными образовательными программами общего образования; 
усилении компонентов профессионального самоопределения [1]. 

Министерством просвещения разработаны специальные мето-
дические рекомендации по формированию механизмов обновле-
ния. В них не только зафиксированы приоритетные направления по 
всем шести направленностям, но и обозначены способы формиро-
вания содержания программ [5].  

Что следует понимать под обновлением и каковы его основные 
механизмы? Применительно к образовательной организации до-
полнительного образования под обновлением мы понимаем усо-
вершенствование реализуемых педагогом ДООП через привнесе-
ние в них актуальных тем и разделов (в том числе с помощью при-
влечения новых соавторов), применение новых технологий, мето-
дов и форм реализации, а также учет потребностей и интересов 
обучающихся, особенностей муниципального образования и воз-
можностей образовательной организации [3, с. 33]. 

В первую очередь педагогу необходимо изучить факторы, за-
медляющие процессы обновления содержания и снижающие каче-
ство программ. Наиболее типичные из них: недостаточная взаимо-
связь с инновационными областями науки и технологий, новыми 
профессиями; отсутствие внимания к развитию компетенций, акту-
альных с точки зрения обеспечения экономического и культурного 
развития местных сообществ и учитывающих потребности развития 
конкретной территории. После определения компонентов обновле-
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ния, намеченных для конкретной программы, рекомендуется соста-
вить паспорт обновлений, где следует соотнести задачи и резуль-
таты освоения обучающимися данной программы с планируемыми 
обновлениями. 

Для вовлечения педагогов в процесс обновления ДООП в реги-
ональном модельном центре Дворца молодёжи была успешно реа-
лизована программа повышения квалификации «Современные под-
ходы к обновлению дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих программ» [4]. При ее разработке автор основывался 
на том, что необходимо обеспечить опережающее знакомство педа-
гогов с механизмами обновления дополнительных общеобразова-
тельных общеразвивающих программ, которые в дальнейшем 
можно будет использовать в профессиональной деятельности.  

Обучение по программе прошли специалисты сферы дополни-
тельного образования из 40 муниципальных образований Свердлов-
ской области. В процессе освоения слушатели анализировали при-
чины, тормозящие процесс обновления ДООП применительно к соб-
ственной профессиональной деятельности, знакомились с потребно-
стями муниципального образования в целом. По завершении обуче-
ния были представлены паспорта реализуемых в конкретной образо-
вательной организации ДООП с учетом планируемых обновлений.  

Таким образом, обновление ДООП связано с готовностью пе-
дагога эффективно использовать ресурсы и возможности, имеющи-
еся в конкретном муниципальном образовании, для повышения ка-
чества реализуемых программ и их востребованности у обучаю-
щихся. Опора на рекомендации, содержащиеся в региональных и 
федеральных документах, регламентирующих сферу развития до-
полнительного образования детей, позволяет выбрать верные 
направления и механизмы реализации этих обновлений. 
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Рассмотрение опыта советских домов пионеров по построению 
педагогического процесса технической направленности (радиотех-
ника, конструирование) показывает, что базой для детского техни-
ческого творчества являлись, в большей своей части, элементар-
ные компоненты радиотехнических цепей: транзисторы, диоды, кон-
денсаторы, индуктивности, сопротивления, микросхемы. 

Такие элементарные электронные компоненты позволяли оце-
нить работу каждого узла целого устройства изнутри. Детям (с по-
мощью педагога) надо было самим рассчитывать силу тока, напря-
жение, сопротивление, мощность, конструировать электродвига-
тели, т. е. заниматься фундаментальными основами электрофи-
зики, электромеханики, радиотехники. Получаемые при этом знания 
и навыки формировали профессиональные компетенции, которые 
проявлялись у воспитанников в последующей жизни. 

Сейчас на «IT-кубы» и детские технопарки «Кванториум» возло-
жены функции формирования инженерно-технических компетенций у 
детей. Я хотел бы высказать некоторые мысли о желаемой эволюции 
направления дополнительного образования «Робототехника».  

В настоящее время преподавание робототехники ведется на 
робототехнических наборах LEGO (разных комплектаций), VEX, 
Fischertechnik Robotics. Благодаря этим наборам дети увлекаются 
конструированием и развивают базовые компетенции в робототех-
нике. Безусловные фавориты – наборы LEGO. Очень часто ребенок, 
приходя заниматься VEX или Fischertechnik Robotics, высказывает 
свое желание продолжить конструирование в наборах LEGO. Это 
свидетельствует о том, что дети склонны привязываться к привле-
кательным робототехническим наборам и, на мой взгляд, излишне 
привязываться. 

© Люлькин Г. П., 2024 
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Некоторые нюансы работы с робототехническими наборами: 
1. «Собираем-разбираем». Ко мне каждый день подходят дети 

с вопросом: «Можно оставить мою работу до следующего занятия? 
Я хочу доработать и улучшить!». Но далеко не всегда удается оста-
вить работу. Приходится разбирать, так как наборы использует не 
одна учебная группа. И детей больше, чем наборов, даже если рас-
пределять по одному на двух обучающихся. А некоторые дети хотят 
работать индивидуально, и это надо учитывать! Плюс это или ми-
нус? Регулярное повторение этапов сборки – это один из механиз-
мов запоминания, значит – плюс. Но уникальный робот ребенка не 
растет, не развивается от занятия к занятию в соответствии с жела-
нием и фантазией юного инженера, что является серьезным отри-
цательным моментом, влияющим на дальнейшую мотивацию! 

2. Свобода технического творчества ребенка ограничена ви-
дами комплектующих робототехнического набора, их количеством, 
самой технической идеологией фирмы-производителя, которую она 
вольно или невольно закладывает в набор. В течение трех лет, пе-
реходя от одного типа набора к другому, ребенок улавливает и усва-
ивает разницу и общее между ними, конструкторские тенденции в 
целом, проводит аналогии. И это, несомненно, плюс. Но при этом 
полная свобода инженерии в рамках «фиксированных наборов» не 
достигается. 

3. Используемые нами робототехнические наборы в основном 
состоят из функциональных узлов, заключенных в крепкую пласт-
массу, и не позволяют заглянуть внутрь, на нижний уровень их 
устройства. 

Идейно путь дальнейшего развития преподавания робототех-
ники уже намечен. Это DIY-робототехника. Его предлагают участ-
ники организации процесса дополнительного образования детей в 
России. Например, существует прекрасная программа повышения 
квалификации педагогов от Федерального центра дополнительного 
образования. 

DIY – аббревиатура английского Do It Yourself, т. е. сделай сам. 
Технической базой DIY-робототехники являются процессоры, кон-
троллеры, монтажные платы и уже упомянутые в начале статьи эле-
ментарные электронные радиотехнические компоненты, но совре-
менные, степень «элементарности» которых может выбираться са-
мим юным инженером-конструктором. Несущие конструкции созда-
ются, например, на 3D-принтере. Ну и, конечно, программировать 
можно уже в средах серьезных языков программирования: C++, 
Python. 
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DIY-робототехника состоит из проектирования в САПР, моде-
лирования и доступного детям 3D-производства уникальных компо-
нентов, конструирования, программирования готового изделия. 
И, конечно, предполагает участие детей в соревнованиях со своим 
уникальным роботом.  

Например, введение в DIY-робототехнику языкового программи-
рования вместо блочного (стандартного для наборов) даст эффект 
гармоничного качественного изучения этого программирования с по-
ниманием его влияния на аппаратную часть робота, потому что дети 
живут неподдельным интересом к тому, что им нравится, а языковое 
программирование будет инструментом оживления их роботов. 

Возраст детей, готовых к более продвинутым конструкторам, со-
ответствует 5–7 классам, и упускать эффективное использование их 
устойчивого интереса к робототехнике с целью закрепления вне 
школы практических компетенций по физике, радиотехнике, констру-
ированию, электротехнике, программированию было бы неразумно. 

Давайте спрогнозируем положительные аспекты от введения 
углубленного изучения DIY-робототехники как продолжения актив-
ности, начатой в окружении всевозможных готовых робототехниче-
ских наборов: 

− развитие истинных творческих инженерных способностей, 
свободных от траекторий движения, заложенных производителями 
готовых робототехнических наборов; 

− изучение детьми радиотехники, электрофизики, электротех-
ники; 

− освоение профессиональных языков программирования; 
− формирование у детей целостной картины создания их из-

делий; 
− формирование парка законченных роботов для участия в со-

ревновательной активности детей, что укрепит позиции разрабатыва-
емых сейчас учебных программ по соревновательной деятельности; 

− дальнейшее продвижение детей в настоящую робототехнику. 
И еще немаловажно, что стоимость всей совокупности деталей 

и материалов, которые юный инженер будет использовать в тече-
ние годового курса DIY-робототехники, будет в разы меньше стои-
мости робототехнического набора (LEGO, VEX, Fischertechnik 
Robotics), что позволит изначально закрепить за детьми персональ-
ный минимальный комплект и далее дополнять его в соответствии 
с индивидуальными инженерными идеями создателя робота. 

В настоящее время уже недостаточно программ по робототех-
нике, рассчитанных на три года и предполагающих использование 
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только робототехнических наборов. Необходимо продлить препода-
вание робототехники в системе дополнительного образования 
учебными и соревновательными программами DIY-робототехники.  
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Обучение английскому языку непрерывно развивается благо-
даря новым технологиям и методикам. Инновационные методы обу-
чения английскому языку играют важную роль в современной обра-
зовательной среде, помогая стимулировать активное участие уча-
щихся, расширять доступ к знаниям, стимулировать творческое 
мышление и обогащать образовательный опыт.  

Рассмотрим несколько ключевых ролей инновационных мето-
дов обучения английскому языку в школьной среде [2]: 

− Инновационные методы обучения способствуют созданию 
интерактивной обучающей среды, где ученики активно участвуют в 
уроках, анализируют информацию, общаются и применяют знания 
на практике, что помогает улучшить их языковые навыки. 

− Интеграция современных образовательных технологий, та-
ких как интерактивные доски, онлайн-ресурсы и образовательные 
приложения, позволяет сделать обучение английскому языку более 
привлекательным, доступным и эффективным. 

− Инновационные методы обучения создают возможности для 
учащихся развивать свои навыки общения на английском языке, 
обучая их эффективно общаться, слушать и выражать свои мысли 
на иностранном языке. 

− Инновационные методы обучения способствуют развитию 
творческого мышления учащихся через использование различных 
мультимедийных ресурсов, проектных работ, ролевых игр и других 
методов. 

− Инновационные методы позволяют учителям более точно 
настраивать обучение под потребности каждого ученика, включая 
различные стили обучения, темпы усвоения информации и уровни 
навыков. 

© Мезенина Н. В., 2024 
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− Инновационные подходы включают в себя возможности изу-
чения культуры и традиций стран, в которых говорят на английском, 
что способствует формированию глубокого понимания языка и его 
использования в различных аспектах жизни. 

Эти методы обучения играют ключевую роль в развитии языко-
вых навыков, культурного понимания и личностном развитии уча-
щихся, открывая новые горизонты для обучения английскому языку 
и содействуя их готовности к успешной коммуникации в мировом ин-
формационном и культурном пространстве. 

Инновации в обучении английскому языку включают в себя со-
временные подходы к использованию технологий, интерактивные 
методики преподавания и новые образовательные платформы.  

Одной из ключевых инноваций в обучении английскому языку 
является использование онлайн-ресурсов и мобильных приложе-
ний. Современные платформы, такие как Duolingo, Babbel, Rosetta 
Stone и др., предлагают студентам удобный и доступный способ изу-
чения языка. Они предоставляют интерактивные уроки, игры, тесты 
и задания, которые помогают студентам развивать навыки грамма-
тики и произношения, пополнять словарный запас. Мобильные при-
ложения также предоставляют возможность учиться в любом удоб-
ном месте и в любое удобное время, что делает обучение более 
гибким и доступным. 

Другой значимой инновацией является использование вирту-
альной и дополненной реальности в обучении английскому языку. 
Эти технологии позволяют студентам взаимодействовать с вирту-
альными объектами и ситуациями, что помогает им погрузиться в 
англоязычную обстановку и практиковать свои навыки в реалистич-
ных условиях. Например, студенты могут подобрать виртуальный 
тур по Лондону или Нью-Йорку, общаться с виртуальными собесед-
никами на английском языке и т. д. Это позволяет им улучшить свои 
речевые навыки и уверенность в использовании английского. 

Геймификация также играет важную роль в инновациях обуче-
ния английскому языку. Использование элементов игры в образова-
тельных процессах позволяет стимулировать учеников к активной 
учебе и создает более привлекательную и интересную среду обуче-
ния. Различные игровые задания, соревнования, бонусы за дости-
жения и прогресс помогают студентам поддерживать мотивацию и 
улучшать свои языковые навыки с удовольствием. 

Таким образом, инновации в обучении английскому языку вклю-
чают в себя широкий спектр технологий и методик, которые делают 
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процесс обучения более эффективным, увлекательным и доступ-
ным. Они помогают студентам развивать навыки языка, поддержи-
вать мотивацию и достигать успехов в изучении английского. 
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Профессиональное самоопределение в современном обще-
стве является кардинально важной проблемой. Профориентация 
помогает детям понять свои интересы, способности и ценности, а 
также связать их с возможными профессиональными путями. Про-
фессиональная ориентация представляет собой системную дея-
тельность по формированию профессионального самоопределения 
человека с учетом его личных способностей и интересов, а также 
потребностей трудового рынка [1]. 

Современный мир стремительно меняется, требуя от выпуск-
ников школ и вузов широкого спектра навыков, включая творческое 
мышление и инженерные компетенции. Развитие технологий, осо-
бенно в области 3D-моделирования, предоставляет новые возмож-
ности для инновационного подхода в образовании, помогая обуча-
ющимся развиваться в этих важных областях. 3D-моделирование 
отвечает новым, предъявляемым к системе образования современ-
ным требованиям в разработке научных и практических проблем 
профориентации. 

3D-моделирование как инновационный подход играет важную 
роль в процессе профессионального самоопределения обучаю-
щихся, имеющих склонность к инженерии. Инженерные навыки – 
это умения и знания, позволяющие решать технические задачи, раз-
рабатывать новые продукты и создавать инженерные системы. Ин-
женерное мышление стимулирует критическое и логическое мыш-
ление, а также способность работать в команде и управлять проек-
тами [2]. 

Профориентация обучающихся через систему дополнитель-
ного образования с использованием 3D-моделирования является 

© Механошина М. И., 2024 



60 

актуальной и значимой задачей в современном мире. В Центре вне-
школьной работы г. Новоуральска реализуется программа «Моде-
лирование 3D-объектов». Программа направлена на профориента-
цию молодого поколения в области инженерного 3D-проектирова-
ния. Особенность программы в том, что она дает возможность ре-
бятам в течение учебного года реализовать технические проекты, 
воплощать в реальность свои идеи, окунуться в профессию инже-
нера, познакомиться с основами инженерной графики в программе 
«КОМПАС-3D. Учебная версия». 

Программа комплексного обучения детей включает в себя со-
здание трехмерных моделей окружающих объектов для разработки 
3D-проекта по созданию комфортной городской среды учреждения. 
Начальная ступень программы позволяет обучающимся приобре-
сти навыки и умения по изготовлению плоскорельефных и объем-
ных фигур из пластика с помощью 3D-ручки. Следующая ступень 
способствует изучению 3D-моделирования с использованием гра-
фической программы «КОМПАС-3D». «Компас-3D» – система трех-
мерного моделирования, ставшая стандартом для тысяч предприя-
тий благодаря удачному сочетанию простоты освоения и легкости 
работы с мощными функциональными возможностями твердотель-
ного и поверхностного моделирования. Параметрическая техноло-
гия позволяет быстро получать модели типовых изделий на основе 
однажды спроектированного прототипа. Ключевой особенностью 
«КОМПАС-3D» является использование собственного математиче-
ского ядра и параметрических технологий, разработанных специа-
листами компании «Аскон» [3]. Учебная версия предусматривает со-
здание бумажных полигональных макетов через моделирование и 
конструирование из бумаги и картона, а также изготовление отдель-
ных предметов путем печати на 3D-принтере. В процессе обучения 
выявляются дети для подготовки и участия в соревнованиях техни-
ческой направленности, включая JuniorSkills («Джуниорскиллс» – 
программа ранней профориентации и основ профессиональной 
подготовки школьников, инициированная Фондом Олега Дерипаска 
«Вольное Дело»). Мероприятия в рамках проекта JuniorSkills вклю-
чены в стратегическую инициативу «Новая модель системы допол-
нительного образования детей» и реализуются в партнерстве с Со-
юзом «Ворлдскиллс Россия» при поддержке Агентства стратегиче-
ских инициатив, Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации, Министерства промышленности и торговли Российской 
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Федерации. В качестве оснований для проведения профессиональ-
ных проб по 3D-моделированию используется сценарий соревнова-
ний JuniorSkills. 

3D-моделирование используется для развития профориента-
ции у детей 11–13 лет в системе дополнительного образования 
Центра внешкольной работы через следующие аспекты: 

1. Визуальное представление профессий.  
2. Интерактивное изучение и коллаборативное обучение.  
3. Улучшение адаптации к современным технологиям.  
4. Развитие практических навыков. 
Программа «Моделирование 3D-объектов» Центра внешколь-

ной работы реализуется в рамках образовательного проекта «Парт-
неры», на основании договора между организациями о сетевом вза-
имодействии. Группы комплектуются из обучающихся одного класса 
или одной параллели, на добровольной основе по заявлению роди-
телей (законных представителей) без предварительного отбора, 
независимо от уровня подготовки и пола обучающихся. Данный под-
ход обеспечивает общую доступность изучения 3D-моделирования. 
По итогам завершения программы обучающиеся представляют раз-
работанные индивидуальные и/или групповые проекты.  

Таким образом, можно сказать, что ранняя профессиональная 
проба является практико- и личностно ориентированной моделью 
профориентации, которая помогает получить результат, как поло-
жительный, так и отрицательный, по итогам ее прохождения. Не по-
лучив успешного результата в какой-либо профессиональной 
пробе, обучающийся продолжает пробовать себя в другой профес-
сиональной сфере, которая ему ближе. 

Использование 3D-моделирования может быть ценным инстру-
ментом для развития у детей понимания профессиональных путей 
и подготовки их к будущим карьерным возможностям. 3D-модели-
рование в системе дополнительного образования расширяет гори-
зонты профориентации и позволяет обучающимся составить более 
полное представление о различных профессиях и областях дея-
тельности. Также реализация программы в системе дополнитель-
ного образования в Центре внешкольной работы способствует 
обеспечению доступности и равных условий для обучающихся 
всего города для получения компетенций инженерных видов дея-
тельности и дальнейшего поступления на инженерные специально-
сти в профессиональные образовательные организации. 
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ПРИЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЮ 

Аннотация. Использование ИКТ в обучении 3D-моделированию предо-
ставляет детям возможность развивать навыки в творческом мышле-
нии, проблемном решении и коллективной работе. Компьютерное про-
граммное обеспечение, интерактивные доски и интернет-ресурсы поз-
воляют детям создавать трехмерные модели и взаимодействовать с 
ними, обмениваться идеями и получать обратную связь. Это открывает 
широкие перспективы в обучении 3D-моделированию и приносит уникаль-
ный эффект в образовательный процесс. 

Ключевые слова: ИКТ; 3D-моделирование; обучение; интерактивность; 
визуализация. 

Дополнительное образование детей рассматривается как опе-
режающее образование, как территория перспективного и безопас-
ного детства, как пространство педагогически целесообразной за-
нятости детей в их свободное время. Дополнительное образование 
играет важную роль в формировании личности ребенка. Это необ-
ходимый инструмент в современном обществе, который помогает 
детям развивать свои навыки, учиться общению и расширять свои 
горизонты. Оно направлено на всестороннее развитие интеллекту-
альных, духовно-нравственных, физических и профессиональных 
потребностей детей, побуждает ребенка находить свой собствен-
ный путь. Одной из главных целей дополнительного образования 
является формирование положительной атмосферы для создания 
условий, позволяющих переживать детям ситуацию успеха и чув-
ство радости познания. 

В связи с этим необходимы непрерывное совершенствование 
и улучшение методов работы в дополнительном образовании. Од-
ним из самых эффективных инструментов для этой цели является 
использование информационно-коммуникационных технологий (да-
лее – ИКТ). Внедрение ИКТ в образовательный процесс становится 
всё более важным в современном мире, так как имеет неоспоримые 
преимущества. 

Одной из областей, где применение ИКТ в дополнительном об-
разовании может быть особенно эффективным, является обучение 
детей 3D-моделированию. В нашем творческом объединении «3D-
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моделирование» (далее – ТО) ведется активное внедрение и исполь-
зование ИКТ, охватывающих широкий спектр инструментов, включая 
компьютерное программное обеспечение, интерактивные доски, 
планшеты, интернет-ресурсы и многие другие технологические сред-
ства. Все они могут быть использованы в учебной среде для созда-
ния увлекательных и интерактивных методов обучения 3D-модели-
рованию, которые подходят для различных возрастных групп детей. 

ИКТ представляют собой мощный инструмент, который позво-
ляет детям учиться с помощью интерактивных и визуальных мате-
риалов, делая образовательный процесс более интересным и эф-
фективным. В направлении 3D-моделирования ИКТ позволяют де-
тям создавать трехмерные модели объектов и сцен, что способ-
ствует их лучшему пониманию пространственных отношений и раз-
витию творческого мышления.  

Основным приемом использования ИКТ в обучении 3D-модели-
рованию является применение специализированных программ и 
приложений, которые позволяют детям создавать и редактировать 
трехмерные модели. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу 
и множеству инструментов таких программ дети могут проявить 
свою креативность и фантазию. Кроме того, это позволяет обучаю-
щимся развивать общие навыки работы с компьютерами и програм-
мами, что является незаменимым качеством в современном инфор-
мационном обществе. Эти навыки востребованы в различных сфе-
рах деятельности, а также способствуют развитию критического 
мышления и умения решать современные задачи. 

На данный момент в информационном пространстве представ-
лено огромное количество программного обеспечения по 3D-моде-
лированию. Обычно в обучении детей используется несколько ва-
риантов компьютерных программ одновременно. Это позволяет 
обучающимся сориентироваться в многообразии возможностей при 
создании объемных моделей и дальнейшем их использовании. Про-
граммы имеют различную специфику и направленность. 

Дальнейшее использование объемной модели зависит от цели 
ее создания. Модель можно анимировать, распечатать на 3D-прин-
тере или использовать в качестве персонажа для приложений, со-
зданных с помощью программного кода. В ТО представлено не-
сколько моделей 3D-принтеров, работа с которыми вызывает не-
поддельный интерес у детей. Обучающиеся с удовольствием осва-
ивают навыки самостоятельной работы с современными аддитив-
ными технологиями. Создание анимированных проектов также яв-
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ляется интересным способом дальнейшей работы с объемной мо-
делью. Данный вид деятельности дает возможность попробовать 
себя в новой роли мультипликатора и проявить свои творческие 
способности. В будущем планируется внедрение в образователь-
ную программу других видов работы с 3D-моделями, например со-
здание игр и приложений. 

Еще одним полезным средством ИКТ в обучении 3D-моделиро-
ванию являются интерактивные доски. Использование таких 
устройств позволяет наглядно демонстрировать материал по ходу 
занятия и наиболее эффективно доносить информацию до обучаю-
щихся. Интерактивные доски также дают возможность детям в ре-
жиме реального времени отображать свои работы на большом 
экране и вместе с преподавателем анализировать и обсуждать их. 
Это позволяет лучше понимать результат своей работы и находить 
пути для ее улучшения. Такой вид демонстрации способствует луч-
шей визуализации и выразительности проектных работ, дети разви-
вают свои творческие способности и формируют навыки публичных 
выступлений. 

Интернет – важный инструмент для использования ИКТ при 
обучении 3D-моделированию. Сетевые ресурсы предлагают об-
ширную коллекцию трехмерных моделей и учебных материалов, ко-
торые дети могут изучать и использовать как руководство для своих 
проектов. Они могут коммуницировать с другими обучающимися и 
педагогами в виртуальном пространстве, организовать совместную 
работу над проектами, обмениваться идеями и получать обратную 
связь. Это развивает навыки коммуникации и коллаборации, что яв-
ляется важным аспектом современного образования. 

Одним из главных преимуществ использования ИКТ в обучении 
3D-моделированию, безусловно, является проектная деятельность. 
Она позволяет обучающимся разрабатывать уникальные модели и 
интересные проектные решения. Дети могут создавать визуализа-
цию и взаимодействовать с трехмерными объектами, что делает об-
разовательный процесс более креативным, наглядным, позволяет 
получить практический результат и дает возможность точнее пони-
мать, анализировать и совершенствовать разработанный проект. 
Чем активнее используются в работе различные инструменты и  
приемы ИКТ, тем больше у детей возможностей привнести в свою 
идею и внедрить в свой проект современную и инновационную со-
ставляющую.  

Таким образом, применение ИКТ в дополнительном образова-
нии при обучении детей 3D-моделированию предоставляет широкий 
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спектр возможностей для развития их креативности, пространствен-
ного мышления и навыков работы с современным программным 
обеспечением. Оно делает образовательный процесс интерактив-
ным, увлекательным и эффективным, способствуя глубокому пони-
манию и овладению навыком трехмерного моделирования.  
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Аннотация. В статье представлен опыт работы разновозрастного ис-
следовательского отряда «Эврика» в летний период. Рассмотрены ос-
новные направления реализации программы и представлены основные 
результаты. 

Ключевые слова: разновозрастный отряд; проектно-исследовательская 
деятельность; образовательная программа; диагностика; учащиеся; прак-
тикумы. 

Оптимальной формой практико-ориентированного экологиче-
ского воспитания школьников в период летних каникул является 
экологический исследовательский лагерь. Профильный экологиче-
ский лагерь позволяет проводить экологические акции, практиче-
ские и лабораторные занятия, лекции, экскурсии, наблюдения и ис-
следования. В таком лагере разновозрастные группы учащихся, по-
лучивших первоначальные знания на уроках биологии, дополняют 
их познаниями в области экологических наук, у них воспитывается 
экологическая культура.  

На базе МАУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и экскур-
сий» ГО Березники в период с 1 июня по 15 июня 2023 г. была орга-
низована работа разновозрастного исследовательского отряда 
«Эврика» для учащихся школ города с учетом имеющихся природ-
ных объектов в окрестностях города. В работе отряда приняли уча-
стие 10 человек. Состав учащихся: 4 класс (10%), 5 класс (20%) и 
6 класс (70%). Руководители разновозрастного исследовательского 
отряда – Мусихина Елена Павловна, педагог дополнительного об-
разования высшей квалификационной категории МАУ ДО ДДЮТЭ и 
Воробьёва Елена Александровна, методист МАУ ДО ДДЮТЭ. Про-
должительность работы отряда – 8 дней по 3 часа в день. 

Цель: организация оздоровительной и образовательной дея-
тельности школьников средствами проектно-исследовательской 
практики. 

Предварительно была разработана образовательная про-
грамма исследовательского разновозрастного отряда «Эврика». 
Программа рассчитана на 50 часов. Количество часов, отведенных 
на теорию, – 10, на практику – 40. Раздел «Практические природо-
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охранные мероприятия» (практический, 10 часов) включен в про-
грамму по решению задач по формированию представлений по эко-
логическим проблемам и традициям города, края и приобретению 
детьми собственного опыта деятельности в области охраны при-
роды. Часы, отведенные на практику, распределены в течение всей 
смены. В программу включены следующие темы: 

− знакомство с основами лесоведения; 
− ориентирование в лесу, топография; 
− дендрология; 
− таксация лесных насаждений; 
− орнитология; 
− энтомология; 
− почвоведение; 
− охрана лесов; 
− практическая природоохранная деятельность. 
На занятиях учащиеся предварительно знакомились с теорией, 

а затем закрепляли полученные знания на практике. Практические 
занятия проводились на природных объектах, которые располага-
лись как в черте города, так и на природной территории. Объекты 
для проведения практикумов: 

1. Аллея Строителей. 
2. Комсомольский парк. 
3. Лесопарковая зона Тропы здоровья в районе реки Быгель. 
В процессе работы с определителями, справочниками (элек-

тронными, бумажными) и изучения особенностей местной флоры и 
фауны школьники приобрели навыки: флористического и геобота-
нического описания луговой и лесной растительности, энтомологи-
ческих и орнитологических исследований, исследований влияния 
антропогенных факторов на природные объекты, а также получили 
первоначальные навыки работы с таксационными инструментами 
(анкерный высотомер и мерная вилка), лабораторным оборудова-
нием, микроскопами. Дендрологические исследования и практи-
кумы по таксации проводили в Комсомольском. На Тропе здоровья 
в рамках исследовательского проекта «Зеленый мир» были выпол-
нены следующие исследования: 

1. Рекогносцировочное обследование территории на линей-
ном маршруте. 

2. Геоботаническое описание и таксация древостоя на проб-
ной площадке (20 х 20 м). 
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3. Энтомологическое обследование (муравейники, насеко-
мые – вредители леса). 

4. Орнитологическое описание на линейном маршруте (Бёр-
динг). 

Был собран материал для описания экологического маршрута 
и проведения экскурсий. Проработана общая концепция экологиче-
ского маршрута на Тропе здоровья в лесопарковой полосе города. 
Определены точки просветительских действий разной степени по-
гружения и проработки. Собран материал для разработки виртуаль-
ной экскурсии, онлайн-игры и тематического наполнения информа-
ционного стенда. 

На территории памятника местного значения – Аллеи строите-
лей провели флористическое описание и таксацию древостоя. До-
полнительно оценили санитарное и эстетическое состояние древо-
стоя по стандартным методикам. Полученные данные послужили 
основой для написания исследовательской работы «Составление 
описания древесной растительности на Аллее Строителей». Дан-
ная работа получила высокую оценку на краевых конкурсах иссле-
довательских работ и проектов. 

Так как отряд работал в каникулярное время, для учащихся 
проводились дополнительные мероприятия. В Международный 
день защиты детей участники отряда приняли участие в городском 
мероприятии, которое было посвящено этому празднику. В про-
цессе работы отряда были проведены мероприятия по экологиче-
скому воспитанию (Всероссийский экологический фестиваль «Эко-
лята – друзья и защитники природы», городской экологический 
флешмоб «Дыши вместе с планетой») и по профориентации (зна-
комство с профессиями лесника, техника-таксатора и профпробы). 
Приняли участие в краевой дистанционной игре «Летний калейдо-
скоп»: 6 учащихся получили сертификаты, подтверждающие уча-
стие в мероприятии. В рамках Дня города провели фотокросс «Зе-
леный наряд города» в центральном городском парке. 

В последний день работы отряда учащиеся выполняли задания 
итогового тестирования (тест и практическое задание). Таким обра-
зом, образовательная программа была выполнена на 100%. По 
окончании работы лагеря все учащиеся получили удостоверения. 
Итоговый опрос показал, что 90% участников довольны работой ла-
геря. Пожелания учащихся на будущий год: сделать больше практи-
ческих занятий непосредственно на природных территориях.  
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В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дополни-
тельное образование детей направлено на развитие творческих 
способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребно-
стей, формирование профессиональной ориентации, адаптацию к 
жизни в обществе. 

Ориентированность детских школ искусств (далее – ДШИ) на 
реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразо-
вательных программ в области искусств обусловливает направлен-
ность на выявление и развитие одаренных детей в области искусств 
с раннего возраста, создание условий для художественного образо-
вания, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития 
детей, приобретение опыта творческой деятельности, формирова-
ние у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позво-
ляющих в дальнейшем осваивать профессиональные образова-
тельные программы в области искусств в средних и высших учеб-
ных заведениях соответствующего профиля.  

С целью решения ключевых задач деятельности ДШИ творче-
ское развитие учащихся осуществляется на основе индивидуаль-
ной траектории с учетом их индивидуальных способностей. В школе 
ведется обучение по 7 предпрофессиональным общеобразователь-
ным программам в области искусств. Программы разработаны с 
учетом федеральных государственных требований (далее – ФГТ), 
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установленных к минимуму содержания, структуре и условиям реа-
лизации этих программ, а также срокам их реализации. 

Художественное отделение 
Дополнительные предпрофессиональные общеобразователь-

ные программы в области изобразительного искусства: 
«Живопись» для обучающихся 10–15 лет со сроком обучения  

5 лет 
«Живопись» для обучающихся 7–15 лет со сроком обучения  

8 лет 
«Дизайн» для обучающихся 10–15 лет со сроком обучения 5 лет 

Хореографическое отделение 
Дополнительные предпрофессиональные общеобразователь-

ные программы в области хореографического искусства: 
«Хореографическое творчество» для обучающихся 10–15 лет  

со сроком обучения 5 лет 
«Хореографическое творчество» (НСТ) для обучающихся  

10–15 лет со сроком обучения 5 лет 
«Хореографическое творчество» (К) для обучающихся 7–15 лет 

со сроком обучения 8 лет 
«Хореографическое творчество» (Н) для обучающихся 7–15 лет 

со сроком обучения 8 лет 

Коллективом школы были разработаны календарно-тематиче-
ские планы (далее – КТП) по всем годам обучения по программам 
учебных предметов на основе утвержденной школой единой 
формы. В школе сформирован банк данных КТП, который препода-
ватели используют при ежегодном календарно-тематическом пла-
нировании на предстоящий учебный год. 

По каждой дополнительной предпрофессиональной общеобра-
зовательной программе в области искусств разработана и реализу-
ется на практике программа творческой, методической и культурно-
просветительской деятельности, регламентирующая внеурочную 
творческую, культурно-просветительскую деятельность учащихся, 
методическую деятельность преподавателей по всем предметам. 

В соответствии с ФГТ освоение учащимися курса обучения по 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области искусств завершается итоговой аттестацией 
в форме выпускных экзаменов. Педагогическим коллективом школы 
разработаны фонды контрольно-оценочных средств (далее – 
ФКОС) по экзаменационным предметам с описанием применяемых 
форм и средств для проверки освоения учащимися теоретических 
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знаний, художественно-исполнительских умений и навыков по про-
граммам экзаменационных предметов.  

В качестве итогового экзамена по предметам в области теории 
и истории искусств была выбрана форма письменного ответа на во-
просы теста в нескольких вариантах; по предметам «Композиция 
станковая» и «Основы дизайн-проектирования» – просмотр выпуск-
ных композиций; по предметам «Классический танец», «Народно-
сценический танец» – просмотр исполнения учащимися комплекса 
хореографических комбинаций.  

Ежегодно в середине учебного года, традиционно в феврале, 
на художественном и хореографическом отделении проводится 
пробный экзамен для учащихся выпускных классов. Его проведение 
в дальнейшем позволяет безболезненно провести итоговый экзамен 
и избежать ошибок, положительно влияет на качество выполнения 
экзаменационных заданий учащимися. 

Разработанная учебно-методическая документация является 
частью учебно-методических комплексов по дополнительным пред-
профессиональным общеобразовательным программам в области 
искусств, действующим в школе. 

Ежегодно выпускники нашей школы поступают для дальней-
шего обучения в средние специальные учебные заведения и вузы 
соответствующего профиля Республики Коми, Кирова, Пензы, 
Санкт-Петербурга, Ярославля, Краснодара и др., что свидетель-
ствует о высоком уровне их предпрофессиональной подготовки.  
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В настоящее время государство предоставляет право на полу-
чение детьми и юношеством дополнительного образования в раз-
ных сферах искусства, спорта, техники, экологии, туризма и других 
направлениях. Требования к осуществлению дополнительного об-
разования нашли отражение в Концепции развития дополнитель-
ного образования детей до 2030 года, целью которой является «со-
здание условий для самореализации и развития талантов детей, а 
также воспитание высоконравственной, гармонично развитой и со-
циально ответственной личности» [1]. 

Система дополнительного образования Екатеринбурга имеет 
исторически сложившиеся традиции музыкального образования и 
широко представлена большим количеством учреждений разных 
форм, реализующих предпрофессиональные и общеразвивающие 
программы. Выстроена слаженная система сетевого взаимодей-
ствия между образовательными учреждениями, функционируют го-
родские ресурсные центры по различным направлениям музыкаль-
ного искусства. 

Однако, несмотря на развитую сеть учреждений системы до-
полнительного образования в сфере музыкального искусства, на се-
годняшний день имеется дефицит краткосрочных дополнительных 
программ художественной направленности в образовательных 
учреждениях Екатеринбурга. Данные программы являются востре-
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бованными для выпускников детских музыкальных школ, не плани-
рующих поступление в средние специальные учреждения. Потен-
циал данных программ высок и заключается в непрерывности музы-
кального образования, в практическом применении полученных ра-
нее исполнительских навыков игры на музыкальном инструменте, а 
также в реализации своего творческого потенциала на новой сту-
пени [5].  

В этой связи стоит отметить дополнительную общеобразова-
тельную общеразвивающую программу художественной направ-
ленности «Оркестровый класс», успешно реализуемую с 2019–2020 
учебного года в оркестровой школе-студии на отделении художе-
ственно-эстетического образования центра развития художе-
ственно-эстетической направленности ГАНОУ СО «Дворец моло-
дёжи» [3]. 

Целью программы «Оркестровый класс» является развитие му-
зыкально-творческих способностей обучающихся посредством ор-
кестрового музицирования.  

Контингент программы составляют выпускники предпрофесси-
ональной программы «Оркестровая школа-студия», системы допол-
нительного образования Екатеринбурга и Свердловской области 
(ДМШ, ДШИ, студии), действующие учащиеся учреждений города и 
все желающие, соответствующие возрастной категории 13–18 лет. 
Одним из главных условий для зачисления на программу является 
хороший (высокий) уровень музыкальной подготовки по дисципли-
нам: аккордеон, баян, гитара, ударные инструменты. Прослушива-
ния проводятся в открытой форме. 

В основе образовательной программы «Оркестровый класс» – 
продвинутый уровень обучения, он предполагает превалирующую 
роль концертно-исполнительской деятельности. На учебных заня-
тиях от обучающихся требуется проявление самостоятельности, 
творческой воли в решении музыкально-исполнительских задач. 
Программа включает в себя два модуля, один из которых, «Специ-
альность», позволяет обучающимся поддерживать на необходимом 
уровне исполнительские навыки и применять их в коллективной де-
ятельности второго модуля – «Оркестровая практика». 

Обязательной составляющей программы является активная 
концертная и фестивальная деятельность коллектива на городских 
и областных площадках, а также участие в выездных конкурсах раз-
личного уровня (районного, областного, регионального, всероссий-
ского, международного). 
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За время обучения по программе ведутся личное дело на обу-
чающегося, ведомость промежуточных результатов по двум дисци-
плинам, а также мониторинг (входной и промежуточный) сформиро-
ванности навыков репетиционной деятельности у обучающихся в 
оркестровом коллективе по следующим критериям: музыкально-ис-
полнительский, коммуникативный, регулятивный. После оконча-
ния программы обучающиеся получают свидетельство. 

За пятилетний срок реализации программы можно сказать, что 
она востребована у выпускников системы дополнительного образо-
вания Екатеринбурга. Оркестр «Юные баянисты Екатеринбурга» яв-
ляется лауреатом всероссийских и международных конкурсов, 
участником ежегодных новогодних праздников в резиденции губер-
натора Свердловской области. Все названные достижения позво-
лили оркестру получить высокое звание «Образцовый детский кол-
лектив на 2020–2025 годы» [6]. После окончания программы и 
наступления совершеннолетия многие выпускники продолжают и 
дальше участвовать в концертной деятельности оркестра, что гово-
рит о ярко выраженной социальной значимости дополнительной 
программы. 
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Социальное партнерство в образовании – важнейшее звено в 
социализации обучающихся. Современная школа находится в усло-
виях, когда без установления социального партнерства невозможно 
выжить и развиваться. Школа должна стать открытой системой, рас-
ширяющей сотрудничество с различными социальными институ-
тами [1].  

Известно, что важной задачей общества является не столько 
усвоение определенной суммы знаний, сколько формирование лич-
ностных качеств, способствующих успешной социализации и даль-
нейшему образованию и самообразованию обучающихся. 

Важнейшим фактором становления ребенка является его ак-
тивная социализация, т. е. формирование сознания причастности к 
обществу и способности к успешному осуществлению социальных 
ролей [2]. 

Процесс социализации осуществляется с помощью механиз-
мов, связанных с социальными институтами общества (школа, се-
мья, общественные организации) и обеспечивающих достижение 
значимых государственных и личных целей. Одним из таких меха-
низмов является социальное партнерство. 

Одной из важнейших задач школы в настоящее время является 
формирование экологического сознания. Социальное партнерство 
в экологическом образовании мы понимаем как совместное участие 
различных сторон в выработке и реализации программ, проектов, 
иных конечных образовательных продуктов для обучения и воспи-
тания детей. 

© Пономарева Е. И., 
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Для более успешной организации работы по формированию 
основ экологической культуры школьников в рамках рабочей про-
граммы воспитания между учащимися второго класса МАОУ 
«СОШ № 40» и МАУ ДО «ЦВР» ведется сотрудничество по програм-
мам «В гармонии с природой» и «Веселый карандаш». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-
грамма «В гармонии с природой» способствует развитию у обучаю-
щегося чувства экологической ответственности и экологически ответ-
ственного поведения, бережного отношения к природе, так как специ-
ально организуется процесс предъявления социально одобряемых 
ценностей, нормативных качеств личности и образцов поведения, 
т. е. это процесс приобщения человека к общему и должному.  

По программе «В гармонии с природой» обучающиеся усваи-
вают учебные умения, знания о закономерностях функционирова-
ния биосферы, видах и формах взаимоотношений в природе. Реа-
лизация ДОП будет способствовать гигиеническому воспитанию и 
формированию здорового образа жизни, подготовке обучающихся к 
практической деятельности в области экологии, охраны природы, 
здравоохранения. 

Программа «Веселый карандаш» способствует усвоению 
начальных и специальных навыков в изобразительных видах дея-
тельности, развитию мотивации личности к познанию и творчеству, 
воспитанию через приобщение к культурным ценностям, формирова-
нию целостного социально ориентированного взгляда на мир, овла-
дению начальными и специальными навыками в изобразительных 
видах деятельности, развитию мотивации к познанию и творчеству. 

Программа призвана расширить представление о материалах, 
инструментах и техниках изобразительной деятельности, развить 
творческие способности, удовлетворить необходимость создания 
пространства погружения в изобразительную деятельность, предо-
ставляющего обучающимся возможность искать пути самовыраже-
ния и самопознания, реализовать собственные замыслы, осуществ-
лять самостоятельную обучающую, развивающую и творческую де-
ятельность.  

Такое интегрированное обучение, включающее занятия по 
изобразительному искусству, позволяет расширять и углублять зна-
ния, умения и навыки обучающихся и выходить за пределы школь-
ной программы. 

Цель нашей совместной работы: становление у детей научно-
познавательного, эмоционально-нравственного и практически-дея-
тельностного отношения к окружающей среде и к своему здоровью.  
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Основными задачами этого взаимодействия являются: 
− развитие устойчивого познавательного интереса к миру при-

роды у школьников;  
− воспитание гуманного, бережного отношения к объектам 

природы; 
− создание условий для формирования у ребенка экологиче-

ской культуры; 
− формирование у школьников первоначальных умений и 

навыков, экологически грамотного и бережного для природы и их 
самих поведения. 

Основные направления работы: 
1. Учебно-исследовательская деятельность. 
2. Природоохранная работа. 
3. Учебно-просветительская работа. 
Мы считаем, что наше социальное партнерство эффективно. 

Мы выстраиваем совместные стратегии сотрудничества, выпол-
няем совместные проекты, реализуем комплексный подход к воспи-
танию и экологическому просвещению, организуем конкурсы, семи-
нары, смотры, обеспечиваем открытость, непрерывность и доступ-
ность экологического просвещения. 

В результате активного социального сотрудничества современ-
ный ребенок получает большой социальный опыт, который станет 
важнейшим звеном в формировании взрослой сознательной лично-
сти, достойного гражданина своей страны. 

Реализация программы обеспечит хорошую результативность 
в получении планируемых результатов обучения, согласно стандар-
там нового поколения: личностных, метапредметных и предметных, 
так как дети выходят на уровень осмысленного понимания законов 
природы, единства с природой. Существенно возрастает социаль-
ная активность учащихся, дети с удовольствием участвуют в конкур-
сах, мероприятиях, акциях различного уровня. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО ФОРТЕПИАНО 

Аннотация. В данной статье рассматривается значимость использова-
ния веб-сайтов в педагогической деятельности преподавателей по фор-
тепиано. Исследуется роль веб-сайтов в организации учебного процесса, 
предоставлении дополнительных ресурсов для учеников и обеспечении об-
ратной связи. Предлагаются рекомендации по выбору наиболее подходя-
щих инструментов и методов поддержания актуальности контента. 

Ключевые слова: веб-сайты; преподаватели фортепиано; педагогическая 
деятельность; учебный процесс; мотивация учеников. 

В современном мире использование веб-сайтов в образователь-
ном процессе играет важную роль. Преподаватели фортепиано могут 
расширить возможности обучения, что существенно облегчит доступ 
к образованию и сделает процесс обучения более удобным и привле-
кательным как для учеников, так и для их родителей. Кроме того, веб-
сайт может использоваться для взаимодействия между учителем, уче-
никами и их родителями путем опубликования расписания занятий, 
контактной информации, а также для организации обратной связи. 
Веб-сайты становятся важной частью педагогической практики, так как 
они предоставляют удобный способ централизованного хранения и 
распространения образовательных ресурсов. Это способствует повы-
шению доступности обучения для учеников, особенно в условиях уда-
ленного обучения. Веб-сайты также обогащают учебный процесс но-
выми интерактивными и мультимедийными возможностями, что де-
лает обучение более привлекательным и эффективным [2]. 

Использование веб-сайтов в процессе обучения действительно 
позволяет создать коммуникативное пространство, обеспечивая 
удобные инструменты для взаимодействия между преподавате-
лями и учащимися. Это помогает стимулировать учеников к актив-
ному участию в образовательном процессе, а также способствует 
более эффективной организации обратной связи, онлайн-консуль-
таций и мотивации через систему поощрений. Таким образом, веб-
сайты поддерживают индивидуализацию и персонализацию обра-
зовательного процесса, что благоприятно сказывается на качестве 
обучения и мотивации учащихся. 

Веб-сайты представляют собой мощный инструмент для педа-
гогической деятельности преподавателей по фортепиано. Они не 
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только способствуют эффективному обучению, но и открывают но-
вые возможности для индивидуализации образовательного про-
цесса, увеличения мотивации учащихся и создания более интерак-
тивной образовательной среды. Благодаря веб-сайтам преподава-
тели могут предоставлять учащимся доступ к различным обучаю-
щим материалам, организовывать онлайн-уроки, обратную связь и 
мотивационные системы, что способствует более глубокому и про-
дуктивному обучению [4]. 

Учебный процесс, организованный с использованием веб-
сайта, открывает перед педагогом новые возможности в целом ряде 
аспектов: 

1. Систематизация и структурирование учебного материала. 
2. Предоставление дополнительных ресурсов и материалов 

для учащихся. 
3. Организация системы поощрений и отслеживание про-

гресса учеников. 
4. Возможности для обратной связи и взаимодействия с уча-

щимися. 
Это создает более тесную связь между преподавателем и уче-

никами, помогает лучше понимать потребности и интересы уча-
щихся [3]. 

Эффективность использования веб-сайтов в педагогической 
деятельности подтверждается результатами исследований, оцен-
кой их влияния на процесс обучения и мотивацию учащихся, а также 
успешными практическими примерами. Множество исследований 
подтверждают, что активное использование веб-сайтов и онлайн-
ресурсов способствует повышению успеваемости учащихся, разви-
тию навыков самостоятельной работы, а также стимулирует инте-
рес к предмету. 

Оценка влияния веб-сайтов на обучение и мотивацию уча-
щихся проводится на основе анализа данных по их активности на 
сайте, уровня учебных достижений и обратной связи от учащихся и 
преподавателей. Качественная обратная связь и анализ результа-
тов позволяют корректировать стратегию обучения и повышать эф-
фективность педагогического процесса. 

Существуют успешные примеры использования веб-сайтов в 
педагогической практике, где преподаватели демонстрируют колос-
сальные результаты в повышении мотивации учащихся, улучшении 
качества обучения и создании интерактивной образовательной 
среды. 
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Согласно исследованиям, описанным в работе Б. О. Голеше-
вича, использование веб-сайтов способствует более эффективному 
обучению и повышению успеваемости учеников, так как студенты, 
которые использовали интерактивные онлайн-уроки, демонстриро-
вали более быстрый прогресс в сравнении с теми, кто занимался 
только офлайн [1]. 

В целом при создании веб-сайта стоит учитывать, что удовле-
творение потребностей пользователей является одним из важней-
ших аспектов успешного проекта. Для создания удачного сайта 
необходимо придерживаться следующих задач: 

1. Выбор платформы и инструментов. Наиболее популярными 
платформами для создания сайтов являются WordPress, Wix и 
Squarespace.  

2. Организация контента и интерфейса. 
3. Поддержание актуальности и обновление информации. 
Веб-сайт может стать мощным инструментом для преподавате-

лей фортепиано, обогащая образовательный процесс и открывая но-
вые возможности для эффективного взаимодействия с учениками.  

Веб-сайт также способствует поддержанию постоянной комму-
никации с учениками и их родителями, например через размещение 
информации о домашних заданиях, записи на консультации и от-
веты на часто задаваемые вопросы. Это создает дополнительные 
возможности для мотивации учеников, установления доверитель-
ных отношений и осуществления индивидуального подхода к каж-
дому ученику. 

Создание уникального веб-пространства также способствует 
улучшению профессионального имиджа преподавателя и свиде-
тельствует о его стремлении к использованию инновационных ме-
тодов обучения. Одновременно он обогащает опыт учеников, созда-
вая комфортную и стимулирующую обучающую среду. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации и 
проведения каникулярной смены, ориентированной на творческое само-
определение и профориентацию подростков.   
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С 1 сентября 2023 года реализован новый этап по формирова-
нию системы профессиональной ориентации в общеобразователь-
ных организациях. Во всех школах Российской Федерации внедрена 
единая модель профориентационной деятельности (профмини-
мум). Целевой аудиторией являются учащиеся 6–11-х классов, 
включая детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В «Методических рекомендациях по реализации профориента-
ционного минимума для образовательных организаций Российской 
Федерации, реализующих образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования» [1] обозначены форматы 
профориентационной работы. Среди них и дополнительное образо-
вание: выбор и посещение занятий в рамках дополнительного обра-
зования с учетом склонностей и образовательных потребностей 
(базовый уровень – 2 часа, продвинутый уровень – 3 часа). Действи-
тельно, дополнительное образование в широком значении является 
сферой профессиональной ориентации детей. Можно провести ана-
логию между направленностями программ, видами деятельности и 
определенными профессиональными сферами. 

Но, приходя в учреждение дополнительного образования, ре-
бенок не всегда может сразу определиться, в каком виде деятель-
ности наиболее ярко проявятся его интересы и таланты. В связи с 
этим в «Методических рекомендациях по реализации профориента-
ционного минимума для образовательных организаций Российской 
Федерации, реализующих образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования» предусмотрены выбор и 
посещение учащимися пробных занятий с учетом склонностей и об-
разовательных потребностей [1].  

Следовательно, необходимо создание творческого простран-
ства, дающего возможность попробовать себя в различных видах 
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деятельности и определиться с выбором. Лучшее время для этого – 
каникулы. В этот период проводится каникулярная профориентаци-
онная смена «Время открытий: креативная лаборатория».  

Творческая проба – это мероприятие, включающее в себя эле-
менты какого-либо вида деятельности по направленностям дополни-
тельного образования, в котором участник создает собственный 
творческий продукт (материальный или нематериальный). Цель про-
ведения творческой пробы – выявление склонностей и образователь-
ных потребностей учащихся с возможностью дальнейшего продол-
жения занятий в коллективах Дворца творчества им. Н. К. Крупской. 

На каникулярной смене учащимся предложено выполнение 
творческих проб по трекам: «Интеллектуальный», «Танцевальный», 
«Художественный», «Инженерный», «Красота», «Театральный», 
«Экологичный». 

В треке «Интеллектуальный» ребята работают с конструктором 
Cuboro, развивая пространственное мышление. 

В треке «Танцевальный» дети знакомятся со стилями танца, 
учат движения и сочиняют короткие хореографические постановки, 
знакомясь с профессией «хореограф». 

В треке «Художественный» ребята создают работы в разных 
техниках: акварель, масло, граттаж, скетчинг, тушь и карандаш, по-
знавая профессию «художник». 

В треке «Инженерный» участники смены создают простую мо-
дель самолета, используя инструменты технической лаборатории, 
а также учатся строить и программировать робота, развивая 
навыки, необходимые в профессиях инженерной деятельности. 

В треке «Красота» ребята знакомятся с профессиями «виза-
жист» и «парикмахер», работая с косметикой и необходимыми для 
создания причесок и укладок приборами. 

В треке «Театральный» ребята с помощью упражнений работают 
с артикуляцией и дыханием, подачей и выражением эмоций, ставят не-
большие сценки, пробуя себя в профессиях «актер» и «режиссер». 

В треке «Экологичный» ребята узнают о природе, окружающем 
мире, его явлениях и проблемах, познавая профессию «эколог». 

Организация работы каникулярной профориентационной смены 
«Время открытий: креативная лаборатория» начинается с размещения 
афиши мероприятия в социальных сетях (группы «ВКонтакте»), также 
афиши распространяются по школам города. К афише прикреплена 
электронная анкета (QR-код), в которой указаны треки, их содержание.  

Ответы фиксируются у организаторов, в результате у каждого 
ребенка формируется индивидуальное расписание на каждый день. 
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Любой участник может пройти не более двух творческих проб в 
день. По времени проба длится два часа. Одна проба рассчитана 
на 10 человек. Этот момент был учтен и автоматизирован: при пол-
ном наборе запись в группу автоматически закрывается. 

С педагогами, задействованными в смене, была проведена ме-
тодическая подготовка с целью проработки ключевого момента: 
творческая проба – это не обычное занятие и не мастер-класс. Ведь 
любой ребенок, не имея специальных навыков, мог за время твор-
ческой пробы создать своими руками продукт и познакомиться с ви-
дом деятельности, профессией и теми навыками, которые приго-
дятся в будущем. Педагогам необходимо было продумать различ-
ные варианты выполнения одной и той же творческой пробы в зави-
симости от умений самих детей (от простого к сложному).  

Каждый день организаторы получали обратную связь от роди-
телей и педагогов по улучшению процесса и логистики каникуляр-
ной профориентационной смены «Время открытий: креативная ла-
боратория». Налаженная логистика потоков позволила реализовать 
данный процесс без ошибок и сбоев: от обработки заявок, закупки 
материалов, составления расписания до получения обратной связи. 

На данный момент проведено четыре лаборатории с общим ко-
личеством участников более 400 учащихся в возрасте 6–14 лет. По-
лучено 100% положительных отзывов, данный формат остается 
востребованным у детей и родителей. 

По итогам проведения лаборатории прослеживалась следую-
щая тенденция: в первые два дня ребята старались попробовать 
разные направления. В оставшиеся три дня происходит самоопре-
деление: ребенок оставался до конца недели на определенной за-
интересовавшей его профессии, творческой пробе. Кроме того, по-
сле получения обратной связи ребята записывались на те дополни-
тельные общеобразовательные программы Дворца творчества им. 
Н. К. Крупской, где прошли больше творческих проб. Так был создан 
работающий эффективный механизм профессионального и творче-
ского самоопределения подростков. 
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ПОХОД ВЫХОДНОГО ДНЯ КАК ЦЕННОЕ СРЕДСТВО  
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКА 

Аннотация. Интересно ходить в походы. Для детей дошкольного воз-
раста занятия туризмом – это лучший способ воспитать такие каче-
ства, как выносливость, самостоятельность, ответственность, со-
бранность, упорство. 

Ключевые слова: туризм; дошкольный возраст; поход. 

В период модернизации дошкольного образования педагогам 
дошкольных учреждений разрешено расширять и углублять сеть 
образовательных услуг, включая в режим дня, кроме программных, 
еще и другие виды занятий. И большим подспорьем в этом является 
дополнительное образование.  

Мое сотрудничество с педагогами дошкольных учреждений 
продолжается с 2003 года.  

Разработанная мною дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Азбука ориентирования и туризма» 
для детей 5–7 лет прошла сертификацию, что позволяет реализо-
вать ее в рамках сетевого взаимодействия ДОУ № 41 и Центра раз-
вития детей и молодёжи. 

Занятия в секции в полной мере компенсируют так называемый 
двигательный дефицит целесообразной двигательной активностью.  

Спортивное ориентирование и туризм как средство оздоровле-
ния характеризуются общедоступностью и рекомендованы практи-
чески каждому ребенку при отсутствии у него серьезных патологий. 
Достоинство этих видов спорта еще и в том, что они всесезонные.  

Учебные занятия в секции предполагают как активную оздоро-
вительно-спортивную (физические упражнения, подвижные игры с 
элементами спортивного ориентирования и туризма, мини-соревно-
вания в помещении и на местности, оздоровительные прогулки и ту-
ристские походы), так и познавательно-творческую деятельность 
обучающихся (беседы, индивидуальные и коллективные творче-
ские работы, познавательные экскурсии). Программный материал 
направлен на физическое развитие детей, совершенствование ко-
ординации движений, ловкости, выносливости, овладение навы-
ками и умениями ориентирования на местности и приобретение 
опыта безопасного пребывания в лесу. 

© Сердюк М. В., 2024 
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Занятия туризмом имеют ряд преимуществ: 
− во-первых, туризм как средство физического воспитания 

позволяет круглогодично вносить разнообразие в двигательную ак-
тивность детей; 

− во-вторых, туризму присущи коммуникативные функции, что 
играет ведущую роль в решении задач нравственного воспитания; 

− в-третьих, большой познавательный потенциал средств ту-
ризма способствует формированию у детей теоретических знаний и 
широкого спектра практических умений. 

Опираясь на особенности детей дошкольного возраста, боль-
шую часть занятий провожу в игровой форме, в виде выполнения 
коллективных и творческих работ. 

Спортивно-туристская, краеведческая и экологическая работа, 
цель которой – обучение детей познавать, любить, ценить природу 
и ощущать себя в ней комфортно, реализуется в следующих видах 
деятельности:  

− познавательные занятия; 
− экскурсии;  
− подвижные и спортивные игры; 
− викторины и конкурсы; 
− тематические прогулки; 
− соревнования и мини-слёты  
− походы выходного дня. 
Одной из форм совместной деятельности с ДОУ в рамках реа-

лизации программы являются туристические прогулки и походы.  
Наиболее массовый и доступный вид туристского похода – по-

ход выходного дня. Притягательность таких походов объясняется 
их доступностью, так как они не требуют «отпускного» времени, осу-
ществляются в выходной день, необременительны финансово и, 
как правило, не требуют специальной физической подготовки, в 
связи с чем участники таких походов могут быть самого разного воз-
раста – от 4–7-летних детей до людей глубоко возрастных. 

Разновидности походов выходного дня: 
− познавательные; 
− прогулочные; 
− тренировочные; 
− соревновательные. 
Ходить в походы – увлекательно. 
В походе ребенок имеет возможность общаться со своими 

сверстниками. Дети учатся уважать друг друга, приходить на помощь 
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в трудную минуту. Для многих дошкольников очень важно научиться 
преодолевать стеснение в общении, и в этом тоже помогают совмест-
ные походы. Навыки общения – это не только один из важных аспек-
тов развития детей, но и отличное подспорье во взрослой жизни! 

Умение упорно добиваться цели в походе с лихвой вознагражда-
ется потрясающими пейзажами, интересными локациями как природ-
ного происхождения, так и сделанными руками человека. Туристская 
деятельность воспитывает в ребенке эстетическое восприятие окру-
жающего мира. Дети должны учиться не только наслаждаться красо-
тами природы, но и уважать и ценить ее.  

Польза для здоровья ребенка также существенна. Прогулки на 
свежем воздухе снимают психологическое напряжение и усталость, 
развивают мышцы и суставы. Укрепляется спина, выравнивается 
осанка, что очень актуально в наше время, когда каждый второй ре-
бенок имеет проблемы с позвоночником.  

В природных условиях появляется великолепная возможность 
обогатить двигательный опыт дошкольника. Пеньки, канавки, деревья, 
ручьи, бревнышки, а также природный материал (шишки, желуди, ка-
мешки, палки) стимулируют двигательную активность детей. Много-
кратно, без устали и снижения интереса, выполняя разнообразные двига-
тельные действия в естественных условиях, дети проявляют творчество, 
мышечную раскрепощенность. Во время движения у детей совершен-
ствуются навыки ходьбы по пересеченной местности, развиваются коор-
динация движений, умение ориентироваться в пространстве. 

Участие в походах – это не столько развлечение, сколько позна-
ние. Детям с дошкольного возраста очень важно вовремя приобрести 
знания и навыки, которые могут пригодиться во взрослой жизни. За-
частую именно в походе ребенок может научиться разводить костер, 
готовить еду, ставить палатку, ориентироваться по компасу и мно-
гому другому. И очень важно, чтобы рядом с детьми всегда были за-
ботливые и любящие родители, которые разделяют и поддерживают 
увлечение юных туристов, могут направить, поддержать и объяснить. 

Систематическое проведение туристических прогулок, походов 
выходного дня позволяет регулировать работоспособность детей, 
избегать психического утомления, которое накапливается в детском 
организме, воспитывать такие качества, как выносливость, самосто-
ятельность, ответственность, собранность, упорство. 

Туризм является прекрасным средством активного отдыха. Он 
позволяет интересно и содержательно организовать досуг для 
взрослых и детей.   
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В ЦЦОД «IT-КУБ» Г. ВОЛЬСКА КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ  

ЛИЧНОСТИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Аннотация. В статье рассматривается важность дополнительного об-
разования детей в ЦЦОД «IT-куб» г. Вольска как ресурса развития моло-
дежи. Описываются основные направления обучения в центре, а также 
ключевые ресурсы развития детей, такие как квалифицированный педа-
гогический состав, современное оборудование и технические средства, 
атмосфера творчества и вдохновения. Статья подчеркивает важность 
дополнительного образования в области ИТ для развития личности ре-
бенка, его навыков и уверенности в собственных силах, что способ-
ствует успешной адаптации в современном мире и формированию буду-
щего специалиста в сфере IT-индустрии. 

Ключевые слова: «IT-куб»; техническая направленность; развитие лично-
сти ребенка 

Цифровая трансформация образования охватывает всё больше 
областей образовательной деятельности. Цифровизация обучения 
происходит быстрыми темпами. Развиваются компьютерные сети, 
осваиваются цифровые образовательные платформы. Мы всё более 
уверенно используем облачные технологии для решения задач обу-
чения и воспитания. Однако по-прежнему актуальной остается про-
блема развития личности, ее социального и профессионального ста-
новления [1]. В связи с этим по всей стране открываются центры циф-
рового образования детей, детские технопарки. 

В сентябре 2022 года на базе МУДО ВМР ЦДО «Радуга» 
г. Вольска Саратовской области в рамках национального проекта 
«Образование» и федерального проекта «Цифровая образователь-
ная среда» был открыт Центр цифрового образования детей  
«IT-куб» г. Вольска. 

В Центре созданы все условия для реализации программ до-
полнительного образования технической направленности, проведе-
ния мероприятий по тематике современных цифровых технологий, 
знакомства детей с технологиями искусственного интеллекта, а 
также обеспечения просветительской работы по цифровой грамот-
ности и цифровой безопасности.  

Этот уникальный центр предоставляет детям возможность изу-
чать современные технологии и развивать свои навыки в области 
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информатики, робототехники, программирования и моделирования. 
Дополнительное образование в «IT-кубе» позволяет детям рас-
крыть свой потенциал, развить творческое и логическое мышление, 
навыки командной работы. 

Одним из ключевых ресурсов развития детей в Центре цифро-
вого образования «IT-куб» является квалифицированный педагоги-
ческий состав. В центре работают как молодые специалисты, так и 
педагоги, имеющие достаточный практический опыт работы с 
детьми разного возраста. 

Педагоги ведут занятия по 6 направлениям: «Системное адми-
нистрирование», «Мобильная разработка», «Программирование на 
Python», «Программирование на Java», «Программирование робо-
тов», «Разработка VR/AR-приложений». Преподаватели центра об-
ладают высоким уровнем профессионализма и опытом работы с 
детьми. Они разработали интересные и познавательные про-
граммы занятий, которые помогают детям не только усваивать но-
вые знания, но и применять их на практике. Педагоги центра стиму-
лируют творческое мышление учеников, помогают им развивать 
умения решать сложные задачи и работать в команде. 

Еще одним важным ресурсом развития детей в Центре цифро-
вого образования «IT-куб» является современное оборудование и 
технические средства. Дети имеют возможность работать с самыми 
современными технологиями и оборудованием, что позволяет им 
приобретать практические навыки и опыт в области информацион-
ных технологий. 

В первую очередь центр оснащен современными компьютерами, 
которые отличаются высокой производительностью и надежностью. 
У нас есть как настольные компьютеры, так и ноутбуки, чтобы обуча-
ющиеся могли работать в любом удобном для них формате. Наши 
компьютеры также оснащены специальным программным обеспече-
нием, которое создано специально для детей и обеспечивает интуи-
тивно понятный интерфейс и увлекательное обучение. 

В «IT-кубе» придается большое значение развитию навыков в 
области робототехники. Мы обеспечиваем детей различными кон-
структорами, включающими в себя механические и электронные 
элементы. Благодаря такому оборудованию обучающиеся могут со-
здавать и программировать собственных роботов, изучая меха-
низмы и принципы их работы. 

Одним из главных преимуществ центра является доступ к вирту-
альной реальности. Детям предлагаются совершенно новые возмож-
ности для изучения различных областей и углубленного погружения 
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в интересующие темы. Обучающиеся могут экспериментировать и 
открывать для себя мир, который еще не ступал на путь развития. 

Кроме того, важным ресурсом развития детей в Центре цифро-
вого образования «IT-куб» является атмосфера творчества и вдохно-
вения. Здесь дети находятся в окружении единомышленников, с ко-
торыми им интересно общаться, обмениваться опытом и вместе ре-
шать сложные задачи. Такая атмосфера способствует развитию лич-
ности ребенка, его самостоятельности и уверенности в своих силах.  

Итак, дополнительное образование детей в Центре цифрового 
образования «IT-куб» в г. Вольске представляет собой важный ре-
сурс развития молодёжи. Здесь дети не только получают знания и 
навыки в области информационных технологий, но и развивают 
свои личностные качества, что помогает им успешно адаптиро-
ваться в современном мире и строить свое будущее. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт формирования творче-
ских способностей обучающихся через применение методов театраль-
ной технологии на занятиях художественной направленности «Художе-
ственные мастерские». 

Ключевые слова: методы театральной технологии; эстетическая игра; 
смысловые этапы занятия. 

Накопленный опыт театральной педагогики обладает богатым 
арсеналом средств создания условий для творческого развития.  

Автором была разработана форма занятия – эстетическая 
игра, построенная по законам творчества. «Занятия представляют 
собой игру по поводу искусства» [1, с. 120–123]. Ребенок в такой игре 
вместе с педагогом последовательно проходит следующие этапы: 

− Вхождение в ситуацию (постановка задачи). 
− Проживание ситуации и постижение ситуации изнутри 

(накопление информации). 
− Выстраивание своего отношения к теме занятия с опорой на 

свой эмоционально-чувственный опыт (анализ, осмысление накоп-
ленного материала). 

− Рождение художественного образа (рождение нового зна-
ния, решение поставленной проблемы). 

− Создание своей творческой работы (реализация, воплоще-
ние новой идеи в конкретную форму, в результат).  

На занятиях педагог помогает обучающимся понять и почув-
ствовать, что такое пространство, цвет, линия, форма. В мастерской 
все становятся художниками и мастерами. Занятия строятся так, что 
ученик не испытывает страха перед рисованием, а приобретает к 
нему вкус и желание. 

Композиционно освоение программы «Художественные ма-
стерские» начинается со знакомства с миром пространства. Место, 
где действует персонаж, и есть пространство: пространство дня и 
ночи, неба и земли, времен года, пространство города и улицы. 
На занятии педагог создает ситуацию, в которой «маленькие» ху-
дожники начинают ощущать пространство всеми органами чувств. 

© Суслова О. А., 2024 



93 

Куда бы ни отправились ребята – в бездонное небо, в высокие горы, 
к огромному морю или к маленькому, весело подпрыгивающему ру-
чейку, – они учатся понимать небо, землю, огонь, воду; пытаются 
взаимодействовать с ними и жить в согласии. Как пишет психолог 
И. Е. Берлянд: «Предмет для ребенка в игре – не только знак, но и 
образ, не только нечто данное, наличное или даже заданное, но тво-
римое, создаваемое, воображаемое» [2, с. 70–75]. 

Дальше обучающиеся знакомятся с линией. При движении 
точки по листу бумаги рождается линия. Линии – графические об-
разы окружающего нас мира. Педагог вместе с детьми ищет их во-
круг: в спиральке улитки, в тонкой вязи паутинки, в волне вздохнув-
шего моря или в колкости льдинки. В детских рисунках линия то бе-
жит сильной тяжелой волной, то сердито ломается, то весело 
вьется. Когда линия замыкается, образуется форма. Характер 
формы зависит от линии. И если мы прочувствовали линию, мы 
легко входим в понятие формы. Мы не будем рисовать дерево во-
обще. Дети нарисуют дерево, которое имеет свою историю, харак-
тер, которое живет своей жизнью. 

Цвет – это чудо природы. Он приходит из глубины моря, из тем-
ной ночи, из нежного рассвета, из куста роз или из мягкого тумана... 
Цвет имеет свою силу, глубину, теплоту, нежность, яркость, свое 
движение. И чувствовать его всей душой, каждой клеточкой тела – 
счастье и огромное наслаждение.  

Методы театральной технологии в действии 
Смысловые этапы занятия 

Смысловым стержнем построения занятий является идея 
К. Станиславского о сквозном действии и сверхзадаче: «Сверхза-
дача (хотение), сквозное действие (стремление) и выполнение его 
(действие) создают творческий процесс переживания» [3]. 

I. Сначала педагогу приходит идея, которая может стать темой 
одного или нескольких занятий. Но и идея не возникает сама по себе, 
она начинается с чувства удивления, восхищения, любования, инте-
реса; с желания об этом поразмышлять, поделиться с ребятами. 

II. Начинается занятие. Дети в мастерской. Они еще не знают, 
чем они будут сегодня заниматься, они переживают события про-
шлых уроков в школе. Педагогу необходимо настроить их на свое 
занятие. И в этом помогает создание атмосферы. Внешняя атмо-
сфера создается расстановкой мебели в мастерской, драпиров-
ками, освещением, приготовленными специально для этого случая 
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предметами. Ребята принимают участие в организации простран-
ства мастерской. Мастерская – это комната, где живут краски, моль-
берты, толстые красивые альбомы по искусству, это кладовая не 
нужных взрослым, но так необходимых детям чудесных «сокро-
вищ»: блестящих бусин, красивых сухих цветов и листьев, перьев 
птиц, лоскутов.  

Внутренняя атмосфера будет исходить от педагога, его настро-
ения, голоса, жестов, движений. 

III. Дальше необходимо выяснить, что по поводу темы-идеи ду-
мает каждый из ребят. Уместны вопросы: «А что, если...?», «А что 
еще...?», заставляющие их думать, менять ракурсы взглядов на 
тему. Становится возможным вживаться в ситуацию, становиться 
на чье-либо место или становиться кем-либо, задавать самому себе 
вопросы, анализировать свои ощущения, моделировать образы 
звуков, движений, цвета, линий, формы в целостный образ, напол-
ненный смыслом и художественным содержанием. Дальше необхо-
дима помощь педагога – формулирование вопросов, помогающих 
ребятам увидеть их представления, ощущения, чувства: «Какая, ка-
кой...?», «Как...?», «Что...?», «Какого цвета?». 

V. Следующий этап – это выполнение самой работы. Ребята 
одновременно должны удерживать несколько планов внимания, 
уметь переключать свое мышление, т. е. держать в воображении 
сложившийся образ, в то же время сохранять в себе чувства, кото-
рыми наполнен образ, анализировать его, строить форму и рисо-
вать, передавать свои ощущения.  

VI. И вот работа закончена, осталось только назвать ее. В этот 
момент у многих ребят возникает затруднение, так как процесс тре-
бует переключения мышления, необходимо перейти на вербальный 
план. Педагог помогает, задавая вопросы: «Что ты рисовал?», «Ка-
кие чувства передает твой рисунок?», «В чём главная особенность 
твоего рисунка?». На этом этапе происходит возвращение ребят к 
их чувствам, к сути того, что они рисовали.  

На занятиях «Художественные мастерские» задача педагога – 
помочь ребятам прикоснуться к миру прекрасного и самим стать ав-
торами созидания добра и красоты.  
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Аннотация. В статье говорится о практике реализации дистанционной 
образовательной программы «Иллюстратор». 
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Общество не стоит на месте: технический процесс развивается 
стремительными темпами и влияет на все сферы деятельности че-
ловека. 

Современное искусство характеризуется синтезом классиче-
ских методов творчества с использованием современных информа-
ционных технологий: продукты современного искусства сегодня – 
результат в большинстве случаев использования технически слож-
ных программ и аппаратуры. Важную роль для человека искусства 
приобретает не только освоение традиционных технологий изобра-
зительной деятельности, но и овладение технологиями использова-
ния компьютерных программ и соответствующего технического обо-
рудования. В связи с этим сегодня среди подрастающего поколения 
востребовано единство искусства и техники. 

В век цифровизации для обучения нет никаких преград. На базе 
Дзержинского дворца детского и юношеского творчества в творче-
ском объединении «Карандаш» реализуется одногодичная дистан-
ционная дополнительная общеобразовательная программа худо-
жественной направленности «Иллюстратор».  

Целью программы является развитие способностей детей к 
творческой деятельности средствами компьютерной графики на 
платформе Krita. Это свободный и открытый растровый графиче-
ский редактор для рисования, доступный для установки на любую 
операционную систему бесплатно. 

Программа «Иллюстратор» способствует развитию у обучаю-
щихся изобразительных способностей, творческой индивидуально-
сти, формированию художественного вкуса и творческой активно-
сти. Это вооружает детей, будущих взрослых граждан, способно-
стью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в любой 
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сфере деятельности, распространяя ее на отношения с людьми и с 
окружающим миром.  

Благодаря интернету стали возможны передача и получение 
информации на расстоянии, межкультурная коммуникация и ви-
деосвязь с людьми на противоположном краю света.  

Современные технологии нашли также отражение и в образова-
тельной программе «Иллюстратор» – дистанционное обучение стало 
новым актуальным форматом реализации данной программы.  

Для осуществления образовательной деятельности создан 
чат, где дети и родители могут задавать вопросы, получать сопут-
ствующую информацию по учебной деятельности, а также ссылку 
на онлайн-урок на платформе Сферум (безопасное пространство 
для учебы и общения. Звонки, чаты и другие полезные функции – в 
учебном профиле Сферум в VK Мессенджере). 

Структура онлайн-занятия состоит из нескольких этапов. Введе-
ние и погружение в тему, демонстрация презентации составляют при-
мерно 5–15 минут, далее практическая часть 15–20 минут. Урок – ма-
стер-класс: через демонстрацию экрана открывается графический 
редактор Krita, педагог выполняет начало, часть или всё занятие, 
дети смотрят и повторяют за педагогом или выполняют своё творче-
ское задание, это зависит от поставленных педагогом задач в рамках 
образовательной программы. Если задание требует длительной ра-
боты на компьютере, то практическая часть разбивается на не-
сколько занятий, чтобы способствовать здоровьесбережению и соот-
ветствовать требованиям СанПиН. 

Все записи уроков доступны по ссылке на Яндекс.Диске для по-
вторного изучения материала или для самостоятельного изучения, 
если ребенок пропустил занятие онлайн. Записи помогают вер-
нуться к упущенной теме и повторить пройденный материал в лю-
бое удобное для ребенка время. 

К урокам имеется методическое обеспечение, наглядный мате-
риал (аналоги, референсы), презентации в Microsoft PowerPoint, 
также доступные на Яндекс.Диске.  

Готовые творческие работы учащиеся присылают на электрон-
ную почту педагога, где ответным сообщением получают разверну-
тый комментарий по выполненной работе. 

Программа рассчитана на детей с 10 лет. В этом возрасте по-
знавательная сфера характеризуется произвольностью внимания, 
восприятия, мышления и воображения, на занятиях дети учатся ра-
ботать с аналогами, искать теоретический материал и вести проект-
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ную работу от эскиза до готового изделия. Новый материал излага-
ется в форме презентаций, дискуссий, эвристической беседы, демон-
страции наглядного материала. На занятиях создаются проблемные 
ситуации для поиска нестандартного решения поставленной задачи. 
Важную роль играет экспериментирование со способами создания 
художественного образа. В образовательном процессе большую 
роль играет выставочная и конкурсная деятельность, являясь силь-
ным мотиватором для дальнейшего творческого развития. 

Дистанционная программа «Иллюстратор» открывает обучаю-
щемуся постоянный доступ к видеоурокам, переписке с преподава-
телем, методическим пособиям и презентациям к учебным заня-
тиям, что обеспечивает собственную траекторию обучения. Каждый 
учащийся работает в удобном для него темпе. Такая форма обуче-
ния также востребована для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, для сельских жителей, для детей и подростков из 
отдаленных частей города. 

Цифровое изобразительное искусство является всё более вос-
требованным. Это и оформление сайтов, аккаунтов социальных се-
тей, и электронные открытки, и графика компьютерных игр. Печат-
ная продукция также требует компьютерной графики. В последний 
период большой популярностью пользуются онлайн-курсы по ком-
пьютерной графике, в связи с этим и возникла необходимость в ди-
станционной образовательной программе «Иллюстратор», которая 
помогает детям освоить базовые навыки цифровой иллюстрации. 
Всё меняется, и художник тоже. 
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Аннотация. Статья раскрывает практические примеры и возможности, 
которые предоставляют информационно-компьютерные технологии 
концертмейстерам, включая использование специализированного про-
граммного обеспечения для нотации, редактирования музыкальных про-
изведений и управления процессом исполнения. Автор подчеркивает важ-
ность интеграции информационно-компьютерных технологий в работу 
концертмейстера как инструмента для повышения эффективности, 
точности и творческого потенциала в сфере музыкального исполнения.  

Ключевые слова: информационно-компьютерные технологии; концерт-
мейстер; музыка; дополнительное образование детей. 

Сегодня владение Информационно-коммуникационными тех-
нологиями и умение пользоваться современным мультимедийным 
оборудованием в деятельности современного концертмейстера 
очень актуально.  

Концертмейстер, участвуя в различных видах деятельности в 
учреждениях дополнительного образования (в подготовке учебного 
процесса, конкурсах, концертах), готовит нотный материал, создает 
фонограммы, музыкальное оформление мероприятий. И здесь не 
обойтись без музыкально-компьютерных технологий. Это техноло-
гии, которые находятся на стыке между техникой и искусством; это 
область знаний, объединяющая в себе информатику, звукорежис-
суру, педагогику и музыкознание. 

Использование этих инструментов способствует реализации 
собственных профессиональных возможностей, повышает инфор-
мационную компетентность, расширяет творческую перспективу, 
повышает мотивацию к обучению у учащихся, формирует эмоцио-
нально-положительное отношение к занятиям, мероприятиям [1]. 

Можно выделить четыре основных типа компьютерных про-
грамм, с которыми необходимо уметь работать концертмейстеру: 

1. Музыкальные нотные редакторы (Finale Nout Pad, Cre-
scendo, Sibelius). Вообще, существует более 18 бесплатных нотных 
редакторов для создания партитур для Windows. Можно выбрать 
наиболее удобный для себя. 

© Филякина И. Ю., 2024 
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Все нотные редакторы позволяют вводить, редактировать и пе-
чатать нотный текст различной сложности в диапазоне от простых 
мелодий до сложных симфонических партитур. 

2. Программы для записи и обработки цифровой музыки 
(Sound Forge, Adobe Audition, Nuendo и др.). С помощью программы 
можно за короткий промежуток времени подготовить музыкальный 
материал (сопровождение к песне, танцу).  

3. Мультимедиаплееры – музыкальные проигрыватели. Это 
проигрыватели Aimp, Winamp, J.River Media Center. 

Проигрыватели поддерживают очень большое количество фор-
матов музыки – AAC, MP3, WMA, WAV, FLAC. Для улучшения про-
слушивания музыки можно использовать эквалайзер и звуковые эф-
фекты – бас, усиление, подавление голоса и другие. 

4. Интернет-ресурсы, которые предоставляют нам возмож-
ность поиска необходимого нотного и музыкального материала, воз-
можность общения с коллегами-концертмейстерами на форумах в 
Интернете, посвященных решению каких-либо задач, связанных с 
работой в данной сфере деятельности. В Интернете можно найти 
дополнительную информацию о композиторе, истории создания 
того или иного произведения, подходящую инструментовку, можно 
также прослушать исполнение других солистов и затем обсудить, 
проанализировать, сравнить. 

Программа Sibelius очень широко распространена в Россий-
ской Федерации, относится к классу профессиональных программ. 
С помощью данной программы можно легко и быстро создать лю-
бую партитуру. Принципы работы в Sibelius схожи с принципами ра-
боты в редакторе Word. Sibelius может работать совместно с музы-
кальными редакторами и виртуальными студиями, которые поддер-
живают технологию ReWire.  

Редактор имеет в своем арсенале более 1500 готовых инстру-
ментальных партий, синхронизацию с виртуальными секвенсорами 
и синтезаторами, эмулятор гитарного грифа и фортепианной клави-
атуры, а также функции для подключения MIDI-гитары, микрофона, 
электронных инструментов и MIDI-клавиатуры. 

В программе можно создавать как несложные инструменталь-
ные партии, так и объемные партитуры для любого состава испол-
нителей. Готовую работу можно распечатать на принтере, при этом 
она будет выглядеть так, будто сверстана в издательстве.  
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Основное преимущество редактора состоит в том, что в нем 
можно как заниматься простым набором нот, так и работать над му-
зыкальными проектами напрямую на компьютере, например, делать 
аранжировки. 

Sibelius по праву считается одним из основных инструментов 
для создания композиций в музыкальных студиях, популярным 
средством для работы аранжировщиков, композиторов, студентов и 
преподавателей по всему миру.  

С помощью Sibelius я создаю каталоги нотных материалов по 
каждому разделу программы вокальной студии с постепенным 
усложнением по возрастным группам. Таким образом, осуществля-
ется систематизация дидактических материалов, создается посто-
янно пополняемая библиотека собственных нотных сборников. 

Также отмечу еще одну мультимедийную программу, которую 
мы используем на постоянной основе. Amazing Slow Downer – про-
грамма для изменения темпа и тональности аудиофайлов на Win-
dows. Она позволяет замедлять или ускорять воспроизведение му-
зыки или речи без потери качества звука, а также повышать или по-
нижать тональность. Программа имеет простой и понятный интер-
фейс, что делает работу с ней легкой и быстрой.  

Таким образом, применение информационно-компьютерных и 
мультимедийных технологий предоставляет возможность совер-
шенствовать цели, содержание, формы и методы образовательного 
процесса и концертной деятельности учащихся, а также выступает 
одним из показателей профессиональной компетентности концерт-
мейстера. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНО- 
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В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ:  
К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ И СТРУКТУРЕ 

Аннотация. Целью проведенного автором исследования является выделе-
ние особенностей проектирования современного компетентностного за-
нятия, организации деятельности детей на нём, определение типологии, 
форм и структуры занятий, применимых в дополнительном образовании.  

Ключевые слова: дополнительное образование детей; учебное занятие; 
деятельность; компетентностный подход. 

Компетентностный подход, ориентированный на овладение 
учащимися ключевыми компетенциями в процессе деятельности, 
предъявляет новые требования к результатам образования в целом 
и дополнительного образования детей в частности.  

В дополнительном образовании детей данные изменения в 
первую очередь находят отражение в дополнительной общеобразо-
вательной программе. Идеи, сформулированные в программе, реа-
лизуются в реальном образовательном процессе, изменяя требова-
ния к проектированию и проведению учебных занятий. 

С учетом специфики занятия в дополнительном образовании де-
тей наиболее интересна типология уроков, предложенная А. В. Ху-

торским 2, с. 308, в основу которой положены способы создания уча-
щимися собственного образовательного продукта и типы образова-
тельной продукции, являющейся результатом выполнения опреде-
ленных видов деятельности. В дополнительном образовании детей 
данная типология может быть представлена следующим образом: 

− занятия когнитивного типа: занятие-наблюдение, занятие-
эксперимент, занятие исследования объекта или понятия, занятие 
постановки проблемы и ее решения, занятие конструирования по-
нятия (способа, правила) и др.; 

− занятия креативного типа: занятие-парадокс, занятие-фан-
тазия, занятие изобретательства, занятие творчества, занятие за-
щиты творческих работ, ролевая игра и др.; 

− занятия оргдеятельностного типа: занятие-целеполагание, 
занятие-нормотворчество, занятие с групповой работой, занятие-
проект, занятие-рефлексия и др.; 

© Эберт Е. Н., 2024 
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− занятия коммуникативного типа: занятие-выставка, занятие-
аукцион, занятие-конференция, занятие-соревнование, творческий 
отчет и др. 

Особенность типов и форм занятий, предложенных А. В. Хутор-
ским, состоит в деятельностной доминанте их воплощения, являю-
щейся необходимым условием формирования компетенций. 

Рассмотрим этапы организации деятельности детей на занятии 
подробнее. 

Любая деятельность начинается с мотивации – совокупности 
внешних и внутренних мотивов – движущих сил, побуждающих че-
ловека к деятельности. Эффективность образовательной деятель-
ности учащихся прежде всего базируется на внутренних познава-
тельных мотивах, совпадающих с целью и содержанием деятельно-
сти, ориентированных на достижение результата. 

Важнейшим средством формирования познавательных моти-
вов у детей является создание на занятии проблемной ситуации. 
Педагогу важно организовать на занятии самостоятельную работу 
детей с проблемной ситуацией: анализ ситуации, выявление ключе-
вой трудности, определение учащимися цели деятельности, поиск 
решений, планирование и реализация деятельности.  

В результате самостоятельного преодоления затруднения 
формируется субъектность учащегося, достигается и оценивается 
его личный образовательный результат: идеи, гипотезы, версии, 
способы, выраженные в продуктах деятельности (схемы, модели, 
опыты, тексты, проекты и пр.). 

Для формирования образовательной субъектности учащихся 
на занятии также важен этап рефлексии. Деятельностная рефлек-
сия подразумевает исследование учащимися уже осуществленной 
деятельности с целью фиксации ее результатов и повышения в 
дальнейшем ее эффективности. По итогам рефлексии дети не про-
сто фиксируют результат, а выстраивают смысловую цепочку, срав-
нивают способы и методы, озвучивают трудности, переопределяют 
цели дальнейшей работы и т. д. 

Для реализации деятельностной схемы на занятии педагогу до-
полнительного образования могут быть полезны такие педагогиче-
ские технологии, как технология проблемного обучения, технология 
развития критического мышления, технология обучения проектной 
деятельности, исследовательская технология, кейс-технология, 
технология портфолио и др. Важная особенность данных техноло-
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гий заключается в том, что дети сталкиваются с проблемной ситуа-
цией, самостоятельно приходят к ее решению, сами «открывают» 
знания и учатся действовать в новых условиях. 

Используемые технологии оказывают влияние на выбор струк-
туры занятия. Пример структуры занятия по технологии развития 
критического мышления представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Структура деятельностного занятия по техно-
логии развития критического мышления 

Этап Деятельность педагога Деятельность учащихся 
Организа-
ционный 

Проверка готовности детей к 
занятию 

Подготовка к занятию 

Этап  
вызова 

Раскрытие значимости и акту-
альности темы, создание 
проблемной ситуации, по-
мощь в формулировке цели 
деятельности 

Анализ проблемной ситуа-
ции, выявление противоре-
чия, формулирование про-
блемы, обсуждение путей ре-
шения проблемы, определе-
ние цели деятельности 

Этап 
осмысле-

ния 

Организация работы групп 
учащихся, помощь в планиро-
вании практической деятель-
ности, координация и стиму-
лирование деятельности де-
тей, консультирование групп 
по возникающим вопросам, 
выводам, организация прове-
дения презентации результа-
тов групп 

Планирование практической 
деятельности, освоение со-
держания деятельности, 
овладение способами дей-
ствия и операциями, входя-
щими в это содержание, пре-
зентация результатов 

Этап ре-
флексии 

Стимулирование детей к ре-
флексии и самооценке дея-
тельности 

Рефлексия и самооценка де-
ятельности 

Так как в дополнительном образовании детей отсутствуют еди-
ные требования к структуре занятия, то педагогу необходимо пони-
мать, что главным является отражение в выбранной им структуре де-
ятельности, важны сама логика действий, прослеживание педагогом 
последовательности своей деятельности и деятельности учащихся.  

Таким образом, современное занятие в дополнительном обра-
зовании детей проектируется и реализуется на основе компетент-
ностного подхода, усиливающего личностную ориентацию образо-
вания и его деятельностную составляющую. Организация деятель-
ности детей на занятии выстраивается на основе актуального акти-
визирующего затруднения детей согласно деятельностным этапам 
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(от мотивации до рефлексии), что отражается в предложенных ва-
риантах структуры занятия.  
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СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ  
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ  

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация. В статье представлен опыт деятельности семейного 
клуба «Харасуғ» (хак. – родник), созданного в Республике Хакасия на базе 
ГБУ ДО РХ «Республиканский центр дополнительного образования» с це-
лью социализации, адаптации, ранней профориентации и выявления 
наклонностей и талантов у детей с инвалидностью и ОВЗ. 

Ключевые слова: опережающее обучение; дети с инвалидностью и ОВЗ; 
адаптация; социализация; ранняя профориентация; театральная деятель-
ность. 

При опережающем обучении тема дается педагогом в кратком 
изложении, до того, как начнется изучение ее по программе. 
Л. В. Занков описывает метод опережающего обучения как эффек-
тивную организацию обучения, направленную на активизацию, раз-
витие мыслительной деятельности обучаемого, формирование спо-
собности самостоятельно добывать знания в сотрудничестве с дру-
гими обучаемыми, т. е. саморазвиваться. 

Использование этого метода обучения в системе дополнитель-
ного образования детей с инвалидностью и ОВЗ оправдано своей 
эффективностью.  

Одной из задач, стоящей перед педагогом при обучении осо-
бенного ребенка, является решение вопросов по его социальной 
адаптации. 

Социальная адаптация детей с ОВЗ и инвалидностью понима-
ется как специально организованный непрерывный образователь-
ный процесс, в котором ребенок адаптируется к условиям социаль-
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ной среды путем усвоения социально принятых правил и норм по-
ведения. Именно метод опережающего обучения выступает как эф-
фективный инструмент для решения этой задачи. 

В 2022 году на базе ГБУ ДО РХ «Республиканский центр допол-
нительного образования» был создан семейный клуб «Харасуғ» 
(с хакасского – родник) для семей с детьми с ОВЗ и детьми-инвали-
дами. Клуб насчитывает 32 семьи. Идея создания семейного клуба 
неслучайна. Семья является самой важной ячейкой общества, на 
традициях и устоях которой держится вся мощь нашей многонацио-
нальной страны. Именно в семье ребенок находит ответы на свои 
первые вопросы, а у детей с ОВЗ, контакт которых с окружающим 
миром сужен, роль семьи неизмеримо возрастает. В рамках дея-
тельности семейного клуба специалистами Центра дополнитель-
ного образования осуществляются следующие виды деятельности:  

− наставническая: приглашаются высококвалифицированные 
специалисты в области адаптивной педагогики, психологии и меди-
цины по запросам родителей; 

− практическая: мастер-классы для детей по художественной, 
туристско-краеведческой, технической, социально-гуманитарной 
направленностям дополнительного образования и различные меро-
приятия.  

Так, например, осенью 2023 года члены семейного клуба совер-
шили восхождение на гору Кюн-Таг (гора Солнца, Усть-Абаканский 
р-он) с целью знакомства с легендами и наследием хакасского 
народа. В апреле приняли участие в экологическом квесте, где в иг-
ровой форме учились ориентироваться на местности, познакоми-
лись с природой и фауной Смирновского бора. Накануне Дня семьи, 
в рамках проведения семейного марафона «Счастливы вместе», за-
ложили персиковую аллею на территории Центра дополнительного 
образования в память о подвиге советского солдата в годы Великой 
Отечественной войны. Лето завершилось для детей и родителей 
выездными мастер-классами в семейном лагере «Багульник» 
(г. Абаза). Ребята с неподдельным интересом конструировали ро-
ботов, расписывали сумки-шопперы, лепили из глины, создавали 
картины при помощи ниток, плели корзины из ротанга, рисовали  
3D-ручками, а для родителей были проведены психологические тре-
нинги, направленные на раскрытие собственных скрытых возмож-
ностей. С целью профориентации и адаптации совместно с соци-
альными партнерами (Абаканский линейный отдел (ЛО) МВД Рос-
сии, ОАО «РЖД» (Абаканское отделение)) была организована экс-
курсия по железнодорожному вокзалу. Многие дети на объекте 
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находились впервые, ни разу не путешествовали на поездах. Зна-
комство с железнодорожным вокзалом началось в досмотровой 
зоне. Дети и их родители узнали об основных принципах взаимодей-
ствия полицейских и работников транспортной безопасности. Экс-
курсанты познакомились с работой дежурного по вокзалу, справоч-
ной, кассиров, узнали, где расположен медицинский пункт и какую 
помощь можно там получить. Завершился год театрализованным 
представлением «Новогодняя ПДДейка», где дети совместно с ро-
дителями закрепляли навыки правил дорожного движения, являю-
щихся главенствующими в вопросах безопасности, особенно у де-
тей с инвалидностью. 

По итогам деятельности за 2022/2023 уч. год среди родителей 
семейного клуба «Харасуғ» было проведено анонимное анкетиро-
вание по уровню удовлетворенности деятельностью клуба и пер-
спективам его дальнейшего развития. Статистический анализ пока-
зал, что 98% респондентов удовлетворены деятельностью клуба, 
25% выразили желание встречаться чаще, чем 1 раз в неделю, 95% 
родителей выразили пожелание создать театральный кружок или 
театр для детей с ОВЗ. 

Инициатива была поддержана. В итоге разработана адаптиро-
ванная дополнительная общеобразовательная (общеразвиваю-
щая) программа художественной направленности «Собiре театере» 
(с хакасского – семейный театр). Программа будет реализована в 
течение 2024 года.  

Особенностью реализации данной программы является уча-
стие родителей не только в качестве сопровождающих, но и в каж-
дом занятии наравне с детьми. В результате у детей сформируются 
чувство уверенности на сцене, умение выстраивать личные жизнен-
ные ориентиры и отношения (это очень важно для людей с ОВЗ). 

Таким образом, планомерная, комплексная деятельность роди-
тельско-педагогического коллектива через семейный клуб «Хара-
суғ» не только способствует развитию у детей эмоционального ин-
теллекта, его творческого потенциала, задатков, способностей, но и 
создает условия по содействию его самоопределению в жизни, его 
интеграции в общество, реализации его полноценности в обществе. 
Систематическая работа в этом направлении, несомненно, приве-
дет к положительным результатам. 
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В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 

Аннотация. В статье рассматривается опыт внедрения шахматного 
образования в Республике Алтай через региональный проект «Шахматы 
в школах» на 2021–2024 годы. 
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Дополнительное образование – важнейшая составляющая об-
разовательного пространства. Обладая открытостью, мобильно-
стью, гибкостью, способностью быстро и точно реагировать на «вы-
зовы времени» в интересах ребенка, его семьи, общества, государ-
ства, дополнительное образование детей социально востребовано 
и является объектом постоянного внимания и поддержки со сто-
роны общества и государства, «как один из определяющих факто-
ров развития склонностей, способностей и интересов, социального 
и профессионального самоопределения детей и молодёжи». 

Современная концепция дополнительного образования 
2022 года во главу угла ставит идею развития личности человека, 
формирования его творческих способностей, воспитания важных 
личностных качеств. Всему этому и многому другому в значитель-
ной степени способствует обучение шахматам. 

Министерство образования и науки Республики Алтай уделяет 
большое внимание развитию шахматного образования – от выстра-
ивания системы занятий до региональных соревнований. 

Утверждены Концепция развития шахматного образования 
«Шахматы в школах» в Республике Алтай на 2021–2024 годы и 
Дорожная карта по реализации мероприятий Концепции. 

Целью Концепции является создание условий для формирова-
ния единого системного подхода, обеспечивающего доступность и 
массовость шахматного образования через включение его в обра-
зовательно-воспитательную систему образовательных организа-
ций на территории Республики Алтай. 

© Аларушкина И. М., 2024 
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Реализация мероприятий Концепции позволила обеспечить в 
Республике Алтай доступность образования по программам по изу-
чению шахмат для детей с различными образовательными потреб-
ностями и возможностями, в том числе находящимися в трудной 
жизненной ситуации, с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, одаренных детей, независимо от их места жительства. 
С каждым годом в регионе растет шахматное движение как по чис-
ленности, так и по мастерству. Проект «Шахматы в школах Респуб-
лики Алтай» в полной мере заработал с января 2022 года. На сего-
дняшний день во всех муниципальных образованиях региона функ-
ционируют муниципальные опорные центры и пилотные школы.  

В пилотных школах организована диагностика в соответствии с 
методическими рекомендациями, отслеживается динамика успева-
емости обучающихся, занимающихся шахматами. В 2023 году в ре-
гионе достигли 60%-ного показателя от общего количества общеоб-
разовательных организаций муниципальных образований. При реа-
лизации программ педагогами используются сетевые формы и ди-
станционные технологии обучения.  

В ИС «Навигатор дополнительного образования детей в Рес-
публике Алтай» по состоянию на 31 декабря 2023 года реализуются 
125 дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 
программы с общим охватом 3147 обучающихся: 

по шахматам – 98 ДООП с охватом 2669 детей;  
по шашкам – 9 ДООП с охватом 130 детей;  
алтай шатре – 18 ДООП с охватом 348 детей. 
В Региональном центре «Алтай.Сириус» с сентября 2023 года 

проведены две профильные смены по шахматам, в которых при-
няли участие 23 обучающихся, также реализуются две дополни-
тельные общеразвивающие общеобразовательные программы по 
шахматам в дистанционном и очном форматах с общим охватом 
16 обучающихся.  

В республике 93 педагога дополнительного образования/тре-
нера-преподавателя, которые реализуют образовательные про-
граммы по шахматам, в подавляющем большинстве это совмести-
тели, шахматисты-любители. Материальная база по обеспечению 
обучения детей шахматам на сегодня имеется во всех муниципаль-
ных образованиях на базе центров «Точка роста», которые созданы 
в рамках национального проекта «Образование», в остальных об-
разовательных организациях материальная обеспеченность инвен-
тарем находится на низком уровне, является недостаточной.  
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Анализ состояния системы шахматного образования в Респуб-
лике Алтай позволяет выделить проблему нехватки квалифициро-
ванных специалистов, в том числе квалифицированных судей. 
В связи с этим на базе Регионального модельного центра АУ ДО РА 
«Республиканский центр дополнительного образования» ежегодно 
проводятся выездные курсы повышения квалификации «Обучение 
основам шахматной игры» для тренеров – преподавателей и педа-
гогов дополнительного образования. Программа курсов направлена 
на начальное освоение и повышение профессиональных компетен-
ций педагогов, необходимых для обучения шахматам в образова-
тельных организациях. Также ежегодно проводится судейский семи-
нар в очной форме «Теоретическая подготовка, сдача квалифика-
ционного зачета (экзамена) спортивного судьи» мастером спорта 
России, мастером ФИДЕ, спортивным судьей всероссийской катего-
рии, арбитром ФИДЕ Солонковым Дмитрием Владимировичем для 
педагогов дополнительного образования и тренеров-преподавате-
лей по шахматам. По окончании семинара все слушатели успешно 
проходят итоговое тестирование, получают сертификаты на присво-
ение судейской категории. Спортивно-соревновательный подход 
также остается обязательной частью развития шахматного образо-
вания в Республике Алтай. Ежегодно Министерством образования 
и науки Республики Алтай совместно с РОО «Шахматная федера-
ция Республики Алтай» проводятся массовые региональные сорев-
нования по шахматам с охватом порядка 100 участников. РМЦ еже-
квартально проводится мониторинг шахматного образования в обра-
зовательных организациях Республики Алтай. С целью проведения 
мониторинга влияния игры в шахматы на изменение качественных 
показателей психических процессов (память, внимание, мышление) 
обучающихся направлены методические рекомендации для педаго-
гов-психологов пилотных школ Республики Алтай по шахматам. 

По итогам 2023 года мы можем подвести промежуточные итоги 
Проекта: 

1) увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных образовательными программами по шахматам, шаш-
кам и алтай шатре; 

2) повышение успеваемости в школе обучающихся, занимаю-
щихся шахматами; 

3) увеличение количества образовательных организаций, на 
базе которых реализуются образовательные программы по шахма-
там, шашкам и алтай шатре; 
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4) увеличение количества педагогов и тренеров-преподавате-
лей по шахматам в регионе; 

5) организация и проведение школьных и муниципальных ме-
роприятий, направленных на поддержку и популяризацию шахмат и 
других интеллектуальных настольных игр. 
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РИСОВАНИЕ НА ПЕСКЕ  
КАК МЕТОД СНЯТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

Аннотация. В статье рассказывается о пользе рисования на песке для 
детей школьного возраста, в том числе с ОВЗ. Приводятся примеры эф-
фективных техник, говорится о результатах их применения, о пользе 
занятий для развития мелкой моторики, мышления. 

Ключевые слова: рисование на песке; техники; арт-терапия 

Песок – это удивительный природный сенсорный материал, ве-
ликолепная игровая среда, отличный материал для изобразитель-
ной творческой деятельности, проведения экспериментов. Ребенок 
не боится рисовать, не боится «испортить» белый лист. Ведь песоч-
ный короб изначально не «чистый», он уже «испачкан» песком. Дети 
(в том числе с ОВЗ) включаются в игру с песком всем своим суще-
ством – эмоционально, психически и физически. При этом наблюда-
ется практически невозможное: активизируется внимание. Однако в 
то же время создаются условия для релаксации. 

По программе один из разделов посвящен сказкам. Чем увле-
ченней рисует ребенок, тем ярче создаются образы. Значит, акти-
визируются мыслительные и эмоциональные резервы. Создание 
мысленных образов одновременно с работой рук не просто дает по-
лучение новых впечатлений, но и дарит удовольствие. А это и есть 
основа для терапевтического эффекта. Причем дети не только ри-
суют сказочных героев, но и вспоминают и пересказывают содержа-
ние. А это и развитие мышления, памяти, речи, и воспитание уваже-
ния к товарищам: они учатся слушать друг друга, не перебивая. 

Песочная арт-терапия – интересное, необычное, «живое» заня-
тие для детей любого возраста. И для взрослых. Песочные рисунки 
несут в себе возможность трансформаций. Достаточно провести ру-
кой, чтобы исправить, «стереть ошибку», поэтому ребенок не пере-
живает за результат.  

Я работаю по дополнительной общеобразовательной обще-
развивающей программе «Чудеса на песке» и адаптированной од-
ноименной программе. Они ориентированы на развитие интеллек-
туально-творческих способностей обучающихся. Главная моя за-

© Березина К. Б., 2024 
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дача – дать возможность ребенку окунуться в мир фантазий, почув-
ствовать себя автором. Причем не только своего рисунка, но и ка-
кой-либо ситуации. 

Рисование песком целительно уже само по себе. Поглаживание 
песка ладонью, кончиками пальцев имеет успокаивающий эффект. 
А еще оно отличается от традиционного и психологической специ-
фикой: нарисованный на песке рисунок нельзя положить в альбом, 
чтобы показать кому-то или повесить на холодильник; он эфемерен, 
сиюминутен. Поэтому ценность имеет сам процесс рисования, а не 
результат. Если в ходе обыкновенного рисования у ребенка что-то 
не получается, он нервничает, стирает, перерисовывает и… теряет 
интерес к рисованию. Песок в этом смысле свободен, поэтому у ре-
бенка закрепляется направленность на процесс, а не результат, а 
именно такая направленность и есть залог развития. Главное, здесь 
не нужно иметь никаких особых навыков, что важно для детей с ОВЗ 
и инвалидностью. Ребенок не будет переживать, что у него ничего 
не получается. С помощью регулярных занятий дети повышают 
свою самооценку. У них растет уверенность в себе. Они учатся при-
нимать себя такими, какие они есть. Ведь свои внутренние кон-
фликты и переживания легче выразить с помощью образов, чем 
вербально. К тому же это позволит избежать критики со стороны. 
Например, рисование в технике отпечатка. Представляете, как ра-
дуется ребенок, когда след от его кулачка на песке превращается… 
в следы на морском пляже! 

Занятия песком способствуют расслаблению и снятию напряже-
ния, дают возможность прикоснуться к своему внутреннему миру, 
позволяют ему бессознательно «выйти наружу». Умение рисовать в 
песочной терапии – не главное. Все преимущество метода заключа-
ется в простом и приятном процессе. Не требуется никаких специаль-
ных умений и навыков. И сам материал – песок – необыкновенно при-
ятен. Рисование песком дает возможность мгновенной трансформа-
ции, мгновенного изменения произведения без потери общего 
смысла. При работе с песком под музыку, в затемненном помещении 
задействуются одновременно зрительный, слуховой и кинестетиче-
ский каналы, что позволяет полноценно погрузиться в работу. 

Есть календарные темы, которые помогают укрепить семейные 
связи: День отца, День матери. Если у ребенка с родителями был 
конфликт, то при рисовании портретов близких этот конфликт сгла-
живается. Никто не рисует своих мам и пап некрасивыми. Все ста-
раются. И так мама и папа на подсознательном уровне становятся 
хорошими. 
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Кроме того, рисование песком помогает развить мелкую мото-
рику, что особенно полезно для детей (потому что через стимуляцию 
пальцев рук развивается мозг). Рисование двумя руками симмет-
рично способствует гармоничному развитию двух полушарий голов-
ного мозга. Создание мысленных образов, работа руками и получе-
ние новых впечатлений и удовольствия – всё это в совокупности и 
лежит в основе оздоровительного (терапевтического) эффекта. 

Рисование песком позволяет научиться осознавать себя и вы-
ражать собственные чувства, усилить ощущение собственной лич-
ностной ценности, развить чувство внутреннего контроля, прорабо-
тать внутренние и межличностные конфликты, сложные ситуации, 
принять решение. 

В связи с этим я считаю, что создаю здоровьесберегающее про-
странство для детей и взрослых. И буду продолжать работать в 
этом направлении. 
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Аннотация. В статье представлены опыт социального партнерства 
организаций общего и дополнительного образования лиц с ментальными 
нарушениями, направления деятельности организаций, реализуемые в 
процессе сетевого взаимодействия.  
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ниями; взаимодействие организаций общего и дополнительного образова-
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В каждой стране есть категории граждан, нуждающиеся в особой 
поддержке со стороны государства, среди них – люди с ограниченными 
возможностями здоровья, особенно люди с нарушением интеллекта. 

Интеграция человека с ограниченными возможностями здоро-
вья в общество начинается с интеграции в образовательное про-
странство, с предоставления равных со всеми возможностей для 
становления гражданской идентичности. 

Социальная значимость спорта заключается в том, что он эф-
фективно стимулирует занятия физической культурой, способ-
ствует нравственному и эстетическому воспитанию. Занятия адап-
тивным спортом в системе дополнительного образования создают 
единые условия для реализации желаний каждого обучающегося с 
учетом его потенциальных способностей и духовных устремлений. 

Чем раньше происходит выявление детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и оказание им и их семьям полноценной по-
мощи, тем легче происходит социализация таких детей. «Выравнива-
ние» возможностей ребенка, имеющего ограничения интеллектуаль-
ных и физических данных, приближение их возможностей к возмож-
ностям других детей, реализация полного и активного участия в 
жизни общества – основные задачи коррекционной работы в школе. 
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После окончания школы дети часто остаются наедине с окружа-
ющей действительностью. Перемена обстановки, появление новых 
людей, непостоянство условий воспитания, влияние негативного при-
мера окружающих, неудовлетворенность в общении могут привести 
выпускников школ к глубокому эмоциональному дискомфорту. 

В связи с этим для меня как педагога дополнительного образо-
вания стало важным сохранение контингента спортсменов старшей 
возрастной группы, чтобы помочь выпускникам школы посредством 
спорта предотвратить асоциальное поведение, избежать социальной 
дезадаптации. Для решения этой задачи было создано единое обра-
зовательное пространство, объединившее организации общего и до-
полнительного образования на основе сетевого взаимодействия. 

Результатом такого социального партнерства стало привлече-
ние выпускников в благоприятную и специально организованную 
среду в свободное от учебы и работы время, которое невозможно 
обеспечить в рамках одной образовательной организации. На базе 
ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 2, реализующая адаптиро-
ванные основные общеобразовательные программы» умственно 
отсталые обучающиеся занимаются в спортивной секции по баскет-
болу. В рамках сетевого взаимодействия ГАНОУ СО «Дворец моло-
дёжи» и школы продолжается работа с выпускниками школы по 
адаптированной дополнительной программе «Баскетбол».  

Такая форма интеграции общего и дополнительного образова-
ния оказалась крайне эффективной. Взаимодействие образова-
тельных организаций предоставляет широкие возможности для 
объединения ресурсов; кадрового и информационного обеспечения 
реализации образовательных программ и мероприятий; средства 
для личностного и профессионального роста (прохождение курсов 
повышения квалификации, участие в научно-практических конфе-
ренциях, обучение на вебинарах и т. д.); обмен образовательными 
результатами; проведение совместных социально значимых проек-
тов (участие во Всероссийском экомарафоне «Сдай макулатуру – 
спаси дерево!», ежегодное участие во всероссийской памятной ак-
ции «Окна Победы», участие в благотворительной акции «Посылка 
солдату» в рамках областной добровольческой акции «10 000 доб-
рых дел в один день»). 

Социальное партнерство строится на объединении вкладов в 
разрешение проблемы привлечения выпускников коррекционных 
школ к занятиям адаптивным спортом. При таком взаимодействии 
несравнимо быстрее, чем в традиционной системе, распространя-
ются инновации [2]. 
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Специалистами отдела проектов и программ адаптивного 
спорта и туризма ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» был разработан 
образовательный проект инклюзивной направленности, объединя-
ющий спортсменов с ограниченными возможностями со спортсме-
нами без отклонений в развитии в спортивные команды для сов-
местных тренировочных занятий, товарищеских матчей и соревно-
ваний. Проект представляет собой новый уровень занятий адаптив-
ным спортом лиц с проблемами интеллектуального развития, 
направлен на развитие принципов равенства и включения всех 
групп спортсменов в жизнь. Результатом апробации образователь-
ного проекта стали ежегодные областные спортивные игры «Инклю-
зивный баскетбол», участие обучающихся в областных играх и со-
ревнованиях по юнифайд-баскетболу. 

Дополнительное образование способствует достижению ключевых 
компетентностей в различных сферах жизненного и профессионального 
самоопределения молодых людей с ментальными нарушениями, в до-
стижении предметных, личностных и метапредметных результатов. 

Практические результаты развития двигательных умений и 
навыков умственно отсталых спортсменов, занимающихся на про-
тяжении нескольких лет, подтверждены многократными победами 
на областных соревнованиях, всероссийских чемпионатах по про-
грамме Специальной Олимпиады и спорту лиц с интеллектуаль-
ными нарушениями (дисциплина – баскетбол, баскетбол 3 х 3), уча-
стием в Европейских и Всемирных Олимпийских играх в Ирландии, 
Греции, Китае, США. 

Образовательная деятельность такого формата приобретает 
индивидуальность применительно к каждому обучающемуся, возни-
кает потребность в адаптируемости каждой образовательной орга-
низации в рамках общего образовательного пространства. 

Социальное партнерство служит оптимальным способом реа-
лизации воспитательной, развивающей и коррекционной функции, 
что приводит к формированию уникального целостного образова-
тельного процесса. 
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Модернизация отечественной системы образования обусло-
вила целый спектр задач, среди которых особое место занимает 
необходимость формирования у детей навыков самостоятельной 
работы по получению и применению знаний уже с начальной сту-
пени обучения. Решению данной задачи способствует применение 
методов проектного обучения, поскольку при «систематическом 
включении младших школьников в проектную деятельность обеспе-
чивается формирование у них ключевых компетенций: ценностно-
смысловой, общекультурной, учебно-познавательной, информаци-
онной, коммуникативной, социально-трудовой, личностного самосо-
вершенствования» [2]. 

Применение проектной деятельности, подразумевающей ак-
тивную исследовательскую составляющую, – не просто достижение 
результата с заранее определенной «глубиной решения про-
блемы», а «бесконечное движение вглубь проблемы» [1]. Дети 
учатся самостоятельно приобретать знания, получают опыт позна-
вательной и учебной деятельности. 

Если ребенок получит исследовательские навыки ориентиро-
вания в потоке информации, научится анализировать ее, обобщать, 
видеть выраженную тенденцию, сопоставлять факты, делать вы-
воды и заключения, то он сможет более успешно адаптироваться в 
дальнейшей жизни, правильно выберет профессию, будет жить 
творческой жизнью. 

Дополнительное образование имеет уникальный мотивирую-
щий фактор, обеспечивающий высокий познавательный интерес и 
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высокую степень личностной заинтересованности детей и подрост-
ков. Именно творческая среда дополнительного образования позво-
ляет создать весь спектр условий для реализации личностно-нрав-
ственных потребностей, способствующих стимулированию актив-
ной свободной деятельности.  

Декоративно-прикладное искусство органично вошло в наш быт 
и продолжает развиваться, сохраняя и приумножая культурно-исто-
рическое богатство страны, которое своими корнями уходит в дале-
кое прошлое.  

Педагогами ДЮЦ был разработан проект «Календарь славян-
ской жизни», который включает в себя дополнительные общеразви-
вающие программы: «Традиции живая нить» и «Посиделки в гор-
нице». Программный курс рассчитан на один год обучения. 

Тема проекта выбрана не случайно. Новизна проекта состоит в 
приобщении обучающихся к народному фольклору, изучении быта, 
традиций и обрядов предков. Этому способствует широкое исполь-
зование разнообразных жанров устного народного творчества, игр, 
забав и дидактических игр по темам курса. Также проект предпола-
гает создание условий для самореализации личности ребенка через 
изготовление народной куклы, подготовку и участие в реконструк-
циях народных праздников, где он становится не обычным зрите-
лем, а непосредственным участником.  

Проблема: определение возможностей совместной деятельно-
сти в достижении результата и создании продукта. 

Цель проекта: знакомство обучающихся с культурой древних сла-
вян средствами фольклора и декоративно-прикладного творчества. 

Задачи проекта: 
− создание условий для формирования устойчивого интереса 

к традиционной русской культуре; 
− формирование представлений об историческом прошлом 

славян: их жизни и быте, ремеслах, видах деятельности, зависящих 
от времени года, русских народных праздниках и обрядах; 

− создание условий для практического освоения традицион-
ной народной культуры через изготовление оберегов и предметов 
быта, а также через участие в традиционных народных праздниках. 

Предполагаемые результаты реализации проекта: 
− у обучающихся будут сформированы представления о быте, 

ремеслах, видах деятельности в зависимости от времени года; рус-
ских народных праздниках и обрядах; 

− обучающиеся смогут проявить свои актерские и творческие 
умения, участвуя в играх, праздниках; 
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− научатся строить монологическую речь, развивать ее эмо-
циональность средствами устного народного творчества; 

− обучающиеся будут знать классификацию народных игр, по-
лучат возможность узнать новые игры и применять их в жизни; 

− будут знать историю возникновения и классификацию тря-
пичных кукол, материалы, используемые для их изготовления, а 
также виды традиционной славянской праздничной выпечки; 

− научатся основным технологическим операциям, применяе-
мым при изготовлении народных кукол; 

− у обучающихся сформируется уважение к родной истории и 
народной культуре; 

− сформируются навыки взаимодействия в коллективе. 
Предполагаемые продукты проекта: образовательные про-

граммы «Посиделки в горнице», «Традиции живая нить»; методиче-
ский сборник занятий – конспектов с мультимедийными презентаци-
ями; сборник «Праздники на Руси»; готовые изделия – славянские 
народные куклы-обереги для дома; керамические амулеты, маски 
животных. 

Вывод: ценное в этом проекте не только его продукт, но и сам 
процесс работы. Несомненно, совместная проектная деятельность 
оказывает положительное влияние на развитие умений и навыков в 
разработке проектов, создает предпосылки для возникновения ин-
тереса к творческой деятельности, помогает ребенку адаптиро-
ваться в социуме, почувствовать свою нужность и значимость, ока-
зывает содействие в проявлении самостоятельности и самовыра-
жении, формирует ответственность, дисциплинированность, наце-
ливает на достижение результата, создает ситуацию успеха. 

Дополнительное образование – одна из возможностей вхожде-
ния человека в социальную деятельность с ориентацией на соб-
ственный выбор, комфортность и современное творчество. Приме-
нение метода проекта позволяет повысить качество образователь-
ного процесса и способствует освоению методов психологического 
познания себя и другого человека, развитию социальных и комму-
никативных качеств, формированию системного единства, социаль-
ной активности, жизненного самоопределения, социально-психоло-
гической готовности к жизни. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ  
ИНКЛЮЗИВНОГО ТЕАТРА КАК УСПЕШНОЙ МОДЕЛИ  

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

Аннотация. В статье представлен опыт создания инклюзивного те-
атра в рамках взаимодействия организации дополнительного образова-
ния и социальных партнеров. Для людей с особенностями ментального 
здоровья такое комплексное искусство, как театр, которое включает в 
себя и речь, и музыку, и взаимодействие, является мостом, соединяю-
щим их с другими людьми, способствующим социализации и приобрете-
нию жизненных навыков. 

Ключевые слова: дополнительное образование; ОВЗ; обучающиеся; ин-
клюзивный театр; сопровождение. 

Не случайно еще А. С. Пушкин восклицал: «Театр – это вол-
шебный край!». Согласитесь, что есть нечто магическое в том, что 
происходит на сцене. Мы, зрители, это ощущаем, находясь в зри-
тельном зале. Но, пожалуй, еще более удивительные перемены 
наступают с людьми, когда они находятся на сцене. Они буквально 
преображаются – и внешне, и внутренне. А перевоплощаясь, наде-
вают на себя не только чужой наряд, но и «примеряют» мысли и 
чувства другого персонажа. Начинают понимать его настолько, что 
могут думать и действовать от его имени, а значит, учатся властво-
вать над своими мыслями, чувствами и поступками. 

Инклюзивный театр «ТЮК» был организован в 2021 году педа-
гогом дополнительного образования МАУ ДО «ЦВР» с целью сопро-
вождения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, включения его 
участников в социальную, культуротворческую среду, способствую-
щую разносторонней эстетической и художественной подготовке и 
социализации. 

Деятельность инклюзивных театров направлена на процесс ак-
тивного включения в социум людей с инвалидностью, и для них это 
действительно важно. Именно демонстрируя творческую деятель-
ность инклюзивного театра, мы можем стереть разделение людей 
на «таких» и «других». 

Театр реализуется в сотрудничестве в рамках сетевого взаимо-
действия и на базе ремесленных мастерских АНО НПСПО «Благое 
дело», при поддержке педагогов ГБОУ СО «Новоуральская школа 

© Князева Ю. К., 2024 



125 

№ 2», технически оснащенной репетиционной площадки Центра ин-
клюзивной культуры Городского округа Верх-Нейвинский, на базе 
которого организуются показы театральных постановок с использо-
ванием профессионального сценического звука и света. 

Наряду с обучающимися с ОВЗ участниками театра «ТЮК» яв-
ляются люди с инвалидностью (трудозанятые НКО «Благое дело»), 
профессиональные актеры и музыканты.  

За время существования театра «ТЮК» поддержку получили 
более 50 обучающихся с ОВЗ и более 30 людей с инвалидностью.  

Участники театра сами изготавливают декорации, реквизит и 
костюмы в оборудованных мастерских. Здесь происходит вовлече-
ние в настоящий трудовой процесс: организация рабочего места, 
соблюдение техники безопасности, изучение технологий работы с 
материалами и инструментом. 

Осуществляемая деятельность: 
− реализация программы ДО по обучению основам изготовле-

ния декораций и костюмов (занятия, мастер-классы); 
− реализация программы по обучению актерскому мастер-

ству, вокалу, игре на инструментах; 
− организация работы с родителями, привлечение родителей 

к совместной деятельности; 
− привлечение к совместной работе профессиональных музы-

кантов и других специалистов;  
− создание специальных терапевтических условий для обуче-

ния простым трудовым навыкам, организация полноценного обще-
ния и творчества; 

− организация рабочего процесса для развития личности и со-
циальных навыков, сенсомоторных и психомоторных и других спо-
собностей. 

В работе театра «ТЮК» используются следующие эффектив-
ные приемы работы: 

1. Использование «живого» музыкального сопровождения для 
создания целостной системы музыкального воздействия, включающей 
в себя взаимодействие с профессиональными музыкантами, обучение 
звуковой и акустической символике, позволяющей отрабатывать си-
стему взаимодействия психологической и речевой моделей.  

2. Исполнение вокальных номеров в спектаклях самими акте-
рами, т. е. использование пения как элемента музыкального творче-
ства, универсального способа самореализации и самоутверждения 
человека.  
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3. Подготовка материального оформления спектакля. Она осу-
ществляется в мастерских: арт-мастерской, швейной, деревообра-
батывающей.  

Такая работа является переключением с одного вида деятель-
ности на другой, продуктивным отдыхом, позволяет продублиро-
вать жизнь героев в материальной культуре и таким образом ощу-
тить спектакль как целое, пережить его в полном объеме. 

Планируемые результаты: 
Для обучающихся коррекционных школ: участие в трудовых за-

нятиях по основам изготовления декораций, реквизита и костюмов 
может стать элементом профориентации; участие в подготовке те-
атральных постановок – дополнительная возможность самореали-
зации, самовыражения, презентации своей деятельности и ее ре-
зультатов; возможность обучаться музыке и пению; развитие ком-
муникативных навыков и вовлечение в социальную практику инклю-
зивного добровольчества. 

Для людей с инвалидностью (трудозанятых НКО «Благое 
дело»): включение в культурную жизнь общества, опыт работы в ин-
клюзивной команде, осознание собственной значимости и ценности в 
обществе, получение удовлетворения от работы и ее результатов, 
развитие коммуникативной сферы, потребности в общении, повыше-
ние социальной активности, реализация творческих возможностей. 

Для педагогов и специалистов: презентованная модель ра-
боты с людьми с особенностями в развитии может быть использо-
вана для работы педагогов и специалистов, для организации более 
продуктивной реабилитационной работы средствами театральной 
деятельности и социализации подрастающего поколения.  

На счету театра «ТЮК» такие постановки, как «Оревуар, Мери 
Поппинс» (май 2022 г.), новогодний мюзикл «Как Гринч украл Рож-
дество» (декабрь 2022 г.), всеми любимая сказка «Летучий ко-
рабль» (февраль 2024 г.). 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ. КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА УРОКАХ МУЗЫКИ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация. В наше время весьма актуальна проблема разностороннего 
воспитания человека уже в самом начале его пути, в детстве, воспита-
ния Человека, в котором гармонично развивались бы эмоциональное и ра-
циональное начала.  
Основной целью образования является подготовка подрастающего по-
коления к будущему. Творчество – это тот путь, который может эф-
фективно реализовать эту цель. Именно уроки музыки и работа во вне-
урочной деятельности могут способствовать развитию креативности 
учащихся. 

Ключевые слова: креативность; музыка; гимн; интеграция искусств; созву-
чие; музицирование; аналогия; колокола; история; хор «Славься»; песня 
«Вперед, Россия!». 

В век быстрых изменений обществу необходимы люди, способ-
ные креативно мыслить в сложных жизненных ситуациях. Креатив-
ное мышление – компонент функциональной грамотности, под кото-
рым понимают умение человека использовать свое воображение, 
формировать новые знания, принимать нестандартные решения. 

Мы живем в Хакасии. Музыку родного края я включаю через ин-
теграцию предметов. Звучит «Гимн Хакасии» Г. Танбаева. (Дети во-
ображаемым карандашом «рисуют» линии фразировки.). Что вы ви-
дите на доске? (На доске много фото, рисунков Хакасии – степь, 
холмы, дорога, озера, горы…) Спросите свое сердце, а в чем по ощу-
щениям рисунки и музыка близки? Красивая природа Хакасии (из ли-
нии мелодии дорисовываем на доске). Рисуем по желанию – юрту, 
лес, поля, озеро, дорогу и курганы… и примерно получается картинка 
природы Хакасии (дети рисуют самостоятельно). И гордятся своим 
рисунком, своей природой, которую услышали в музыке и нарисо-
вали. Разучивание гимна Хакасии. Вокально-хоровая работа.  

Музыкальный теннис.  
(Вопрос – ответ) между обучающимися – цепочкой.  
Ребята сами придумывают вопросы. В какой стране родился 

В. А. Моцарт? – Австрия. Во сколько лет композитор дал первый 
концерт? – 5 лет и т. д.  

© Лоевская О. Е., 2024 
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Интеграция искусств.  
Ребята изучают тему – лебеди по биологии, литературе, изо и 

музыке. 
1. Характеристика лебедей (биология). Лебеди однолюбы и 

славятся своей верностью. Лебединые пары не расстаются до 
конца жизни, и если кто-то из них умирает, то другой остается в оди-
ночестве до конца своей жизни.  

2. Картина М. И. Врубеля «Царевна-Лебедь».  
3. Стихотворение К. Бальмонта «Белый лебедь».  
Сравнивают, анализируют. Дальше звучит песня. Е. Мартынов 

«Лебединая верность». Вступление? Музыка полета, беспокойства. 
Как музыка передает полет? (движение – взмах…) Слушание с тек-
стом... – Что произошло? Подружка и Выстрел… желание компози-
тора какое? («…Я хочу, чтоб жили лебеди») … а ваше? А как в жизни 
у людей? – почему птицы так верны? – что это за верность такая? 
Разучивание песни… (по строкам, все вопросы по тексту в процессе 
разучивания?). Дети сопереживают, песня звучит в характере. Ра-
зучивание песни Е. Мартынова «Лебединая верность».  

Созвучие.  
Изобразительное искусство – предмет, созвучный с музыкой. 

Часто звучат вопросы: Какая картина звучит? Какую музыку вы уви-
дели? Изобразите музыку в рисунках. Музыка и изо… Даже в теме 
занятий «Звучащие картины» музыка и изо тесно связаны между со-
бой – их объединяет слово «Искусство». 

Великие композиторы Л. В. Бетховен, В. А. Моцарт, Ф. Шопен, 
И. Штраус, Н. А. Римский-Корсаков, М. И. Глинка, М. Бородин, 
П. И. Чайковский и др., создавая произведения, применяли свой об-
раз, стиль, а как увидеть, различить его? Ведь у детей свое понима-
ние музыки. Какой стиль у композитора? Через изо они передают 
свое понимание мира в душе композиторов, что я очень ценю и ува-
жаю… В. А. Моцарт – ажурные круги, разноцветные шары; Л. В. Бет-
ховен – 9-я симфония: сочетание красных и черных красок; Ф. Шо-
пен – ровные линии разных цветов; И. Штраус. Полька-пиццикатто 
– прикосновение кисточки к бумаге.  

Музицирование (игровой прием). 
Дети прохлопывают каждый слог и звучит ритмический рисунок. 

(Лук, тыква, помидор, кукуруза.) 
Следующее задание – уже посложнее … дети справляются 

четко с заданием.  
1 – щелчок пальцем; 2 – притопнуть; 3 – хлопнуть; 4 – пауза. 

И т. д. 



129 

Аналогия.  
1. Тема «Война в музыке» – плакат «Родина-мать зовет…» 

И. Тоидзе и песня «Священная война» А. Александрова созвучны. 
Краски и звуки переплетаются. Плакат И. Тоидзе – Крик души – Мать 
просит о помощи. Первые звуки «Вставай, страна огромная» – при-
зыв, поднимайся, народ, спасай Родину. Все в одной теме. Дети, 
всматриваясь в плакат и вслушиваясь в музыку, проникаются и от-
зываются ярким исполнением. (Вокально-хоровая работа проходит 
четко и в характере.) 

2. Знаменитая опера М. И. Глинки «Иван Сусанин» детей за-
ставляет задуматься о подвиге простого крестьянина. Сравните два 
ответа Сусанина полякам: музыкальный и поэтический из стихотво-
рения К. Рылеева (русский поэт). Что их роднит? – чувство патрио-
тизма. Зрительный ряд – из оперы «Иван Сусанин». Слушая арию 
Ивана «Ты взойдешь, моя заря…», ребята понимают последние ми-
нуты крестьянина, сопереживают герою. Как музыка передает со-
стояние героя? (печальная, мужественная). Разучивание. В конце 
оперы показана сцена в Москве, на Красной площади народ празд-
нует победу над врагом, где звучит мощный хор «Славься», про-
славляя героя Ивана. (Вокально-хоровая работа. Дети поют четко, 
смело, гордо…) 

Вслушайтесь в звучание симфонического оркестра! Как компо-
зитор подчеркивает торжество народа? (торжественные, ликующие 
звуки, прославляющие русский народ, и КОЛОКОЛА, как символ 
Руси). Историю прошлых лет воспевают и наши композиторы-совре-
менники.  

Олег Газманов сочиняет песню «Вперед, Россия!», где вступ-
ление к песне из оперы М. И. Глинки «Иван Сусанин» – хор 
«Славься». И текст, который говорит о силе и мощи России: 

Так было в России с далеких времен. 
Чем выше давление, тем крепче бетон,   
И если опасность державе грозит.    
Становится Родина, как монолит 
Дети учат песню «Вперед, Россия!» (вокально-хоровая работа). 
Творческие задания позволяют легче приспособиться к совре-

менному миру, раскрыть личность, которая будет иметь гибкое 
мышление, обладать воображением, фантазией и интуицией, спо-
собной мыслить, прогнозировать, действовать и реализовать себя 
в современных условиях. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт реализации воспитатель-
ной практики, нацеленной на демонстрацию начальных профессиональ-
ных навыков в сфере индустрии красоты подростками с ограниченными 
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сверстниками, работать в команде.   
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В современной России активно идет процесс гуманизации отно-
шения государства и общества к лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья, расширяются аспекты их интеграции в разные сферы 
социальной и экономической жизнедеятельности страны. Это побуж-
дает ученых и специалистов-практиков создавать новые формы реа-
лизации социально-педагогической, психологической помощи этой ка-
тегории населения в профессиональном самоопределении [1].  

По данным ряда исследований, одними из основных проблем у 
большинства молодых лиц с ограниченными возможностями здоровья 
являются отсутствие позитивных образов и перспектив профессио-
нального будущего, слабое понимание возможностей самореализации 
на рынке труда. Кроме того, проблемой являются индивидуально-де-
структивные установки лица с ОВЗ, что инвалидность не даст ему воз-
можность выбирать и реализовывать профессиональную карьеру, что 
ценность человека зависит от его физической полноценности, а также 
недостаточность опыта социального взаимодействия [3].  

Для содействия в решении этих проблем Дворцом творчества 
им. Н. К. Крупской был реализован социально значимый проект 
«Успех на крыльях красоты», поддержанный Фондом президентских 
грантов. В ходе реализации проекта создано образовательное про-
странство для приобретения профессиональных навыков в сфере 
красоты учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 
Проект реализован для слабослышащих подростков школы-интер-
ната № 38 города Новокузнецка, направлен на формирование у них 
начальных профессиональных навыков в таких профессиях, как 
«Визажист», «Дизайн причесок», «Мастер ногтевого сервиса», по-
средством проведения обучающего курса занятий.  
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На завершающем этапе детям важно было продемонстриро-
вать полученные результаты по окончании освоения содержания 
программ: подбор образа, стиля, макияжа и прически, выбор цвето-
вой схемы. Очень важно было сделать это не для себя, а для уча-
щихся других коллективов, подарить свое творчество родителям и 
педагогам в совместной деятельности. 

Так, была разработана воспитательная практика «Успех на 
крыльях красоты». Ее цель: создание условий для приобретения и 
демонстрации учащимися профессиональных навыков в сфере кра-
соты и моды, опыта участия в общественно значимой деятельности. 

Актуальность воспитательной практики обусловлена и реали-
зацией векторов «Единомышленники», «Успех» и «Творчество» ре-
гиональной стратегии развития воспитания «Я – Кузбассовец!» в Ке-
меровской области – Кузбассе на период до 2025 года [2]. Содержа-
ние работы в рамках обозначенных векторов направлено на форми-
рование способности взаимодействовать со взрослыми и сверстни-
ками на основе общих интересов и дел, содействие преодолению 
затруднений в социальной адаптации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидностью, формирование коммуника-
тивных навыков, создание условий для профессионального само-
определения учащихся.  

Воспитательная практика реализована в форме итогового со-
бытия проекта «Успех на крыльях красоты» с тем же названием. 
В подготовке и проведении мероприятия приняли участие учащиеся 
творческих объединений «Мастерская красоты PROобраз» и «Дет-
ский дом моделей».  

В «Детском доме моделей» учащиеся под руководством педа-
гогов создают актуальные, оригинальные коллекции одежды, объ-
единенные общей идеей в отношении применяемых материалов, 
цветовой палитры, формы, базовых конструкций, стилевых реше-
ний моделей. Ранее были подготовлены коллекции «Ванильные не-
беса» и «Рок». Коллекция «Ванильные небеса» выполнена в па-
стельных тонах, в ее оформлении использовалась техника валяния 
из шерсти. Ее можно охарактеризовать как воздушную, пушистую с 
характерными мягкими, плавными линиями. Коллекция «Рок» – ди-
намичный крой, неоновые цвета в сочетании с черным, обилие ме-
таллических украшений. И, конечно, для представления столь яр-
ких, выразительных коллекций требовался подбор стиля. 

Выполнить разный макияж, прическу, маникюр моделям под 
силу учащимся, освоившим содержание программ «Визажист», «Ди-
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зайн причесок», «Мастер ногтевого сервиса». Слабослышащие под-
ростки школы-интерната № 38, занимаясь по программам, освоили 
теоретические основы ухода за кожей, практические умения по со-
зданию целостного образа, сочетания цветовых гамм, соответству-
ющего характеру коллекции. Отчетное мероприятие объединило 
модное дефиле и концертные номера творческих коллективов 
Дворца творчества им. Н. К. Крупской. 

По итогам реализации воспитательной практики «Успех на кры-
льях красоты» учащиеся продемонстрировали не только умение 
подбирать и выполнять на моделях образ, прическу, макияж, ногте-
вой сервис для представления коллекций, но и способность нала-
дить сотрудничество с учащимися других творческих объединений, 
между собой, работать в команде, что очень важно в дальнейшей 
профессиональной деятельности в сфере индустрии красоты.  

Так, разработанная воспитательная практика способствовала 
успешному завершению грантового проекта, позволила сформиро-
вать у слабослышащих детей уникальную компетенцию – способ-
ность к социальному инклюзивному взаимодействию. 

Проект реализован успешно, по его итогам ребята подготов-
лены к участию в Чемпионате по профессиональному мастерству 
«Профессионалы», в 2023 году слабослышащие подростки стали 
призерами и участниками Национального чемпионата по професси-
ональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья «Абилимпикс». 82% участников проекта 
«Успех на крыльях красоты» выразили желание продолжить про-
фессиональное обучение в сфере индустрии красоты и связать 
свою жизнь с профессией данной сферы. 
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образовательные ресурсы. 

Одним из путей повышения качества и доступности образования 
является комплексное и эффективное внедрение современных ин-
формационных технологий в образовательную деятельность учре-
ждения. Развитие информационно-образовательной среды станции 
юных натуралистов нацелено на создание условий для самореализа-
ции учащихся посредством организации единого открытого цифро-
вого пространства. Образовательная платформа «Экоснеки» [1] со-
здана для систематизации авторских электронных образовательных 
ресурсов, разработанных педагогами учреждения, и предоставления 
возможности их использования широкому кругу пользователей для 
решения задач экологического воспитания учащихся.  

Цифровая образовательная платформа «Экоснеки» представ-
ляет собой самостоятельный информационный ресурс (многостра-
ничный сайт). Содержание сайта представлено разделами, в кото-
рые включены уникальные авторские электронные образователь-
ные ресурсы, посвященные животным, растениям, изучению мира 
вокруг, краеведению, экологии, естественным наукам, здоровью, 
профориентации, творчеству. Ряд разделов содержит частные 
темы, посвященные изучению различных аспектов природы, фор-
мированию и расширению знаний учащихся о способах охраны при-
роды, навыков природосообразного поведения. 

Интуитивный интерфейс ресурса позволяет легко ориентиро-
ваться в его содержании, переходить из одного раздела в другой, 
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пользуясь перекрестными ссылками. В качестве основного эле-
мента оформления ресурса выбраны изображения печенья-снеков, 
олицетворяющие легкость, с которой пользователи могут использо-
вать электронные образовательные ресурсы, представленные на 
платформе. Оформление каждого элемента (снека) содержит ин-
формацию о виде электронного образовательного ресурса (интер-
активная игра, пазл, интерактивная викторина, квест), его название, 
данные разработчика. Выбирая необходимый информационный 
контент (нажимая на изображение печенья), пользователь перехо-
дит на блог педагога, где размещена разработка, таким образом со-
храняется авторство работы. 

Новизна представляемого опыта основана на комбинировании 
педагогических технологий: информационно-коммуникационной 
(использование информационных технологий учащимися для само-
стоятельной работы в режиме технологии критического мышления), 
игровой, активизации и интенсификации деятельности учащихся, 
личностно ориентированного подхода.  

В результате работы с цифровой образовательной платфор-
мой «Экоснеки» учащиеся-пользователи приобретают знания об 
окружающем мире, природе, профессиях экологической направлен-
ности; расширяют представления о взаимосвязях, существующих в 
природе; приходят к пониманию ценности и значения природы ма-
лой Родины, страны; осознают потребность в получении новых 
естественно-научных и экологических знаний; развивают стремле-
ние к самостоятельному поиску дополнительной научной и популяр-
ной информации о природе и экологии; применяют полученные зна-
ния; выражают чувства, положительные эмоции по отношению к 
природе при выполнении творческих заданий. Разработчики плат-
формы предполагают развитие формирующего самооценивания 
учащихся в результате обучения на платформе, основанного на са-
мостоятельном определении дальнейших шагов к улучшению соб-
ственных результатов и на обратной связи от создателей в случае 
необходимости. Это, в свою очередь, обеспечивает благоприятный 
эмоциональный фон при работе с ресурсом и формирование ответ-
ственного отношения к обучению. 

Использование платформы «Экоснеки» возможно без ограни-
чений, поскольку она представлена в сети Internet в свободном до-
ступе и не предполагает специальной подготовки для работы, реги-
страции, личного кабинета и сложных алгоритмов. Ресурс может 
быть востребован широким кругом пользователей и полезен уча-
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щимся, педагогам дополнительного образования, учителям, воспи-
тателям, родителям. Согласно данным интерактивной карты, пред-
ставленной на сайте, вход на цифровую образовательную плат-
форму осуществляется из разных регионов России и из-за рубежа. 

Таким образом, при разработке цифровой образовательной 
платформы «Экоснеки» созданы условия для повышения эффек-
тивности самостоятельной работы детей, удовлетворения их инди-
видуальных потребностей в интеллектуальном совершенствова-
нии, формирования и развития творческих способностей и профес-
сиональной ориентации учащихся. 

Литература 
1. Цифровая образовательная платформа «Экоснеки». URL: 

https://clck.ru/YVAXL (дата обращения: 14.03.2023). 
  



137 

М. Ф. Серебренникова, 
педагог дополнительного образования 

Т. Ю. Куролина, 
старший методист,  

педагог дополнительного образования 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», г. Верхняя Пышма 

БИЗНЕС-СИМУЛЯЦИЯ «СЕКРЕТЫ ПРОИЗВОДСТВА»  
КАК МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРАКТИКУМА  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Аннотация. В статье рассматривается один из современных подходов в 
финансовом и бизнес-образовании школьников в рамках дополнительного 
образования – бизнес-симуляция «Секреты производства». 

Ключевые слова: активное обучение; кейс-технология; бизнес-образование. 

По данным исследования Аналитического центра Националь-
ного агентства финансовых исследований (НАФИ) и трека Росмоло-
дежь.Бизнес, «более 83% школьников в возрасте 14–17 лет находят 
предпринимательство привлекательным: в первую очередь они от-
мечают высокий социальный статус предпринимателей (78%), неза-
висимость (51%), возможность получать большой доход (42%)» [1].  

Такое количество несовершеннолетних, которые мечтают 
стать предпринимателями, – сигнал, свидетельствующий о важно-
сти внедрения в образовательный процесс новых форм, методик, 
технологий и моделей обучения.  

В рамках дополнительного образования существует несколько 
подходов в финансовом и бизнес-образовании. Среди них – участие 
школьников в конкурсах и бизнес-акселераторах, таких как «Стар-
тап за партой», организованный «Сколково» и Россельхозбанком: 
организация практических занятий, на которых обучающиеся могут 
применить полученные знания на практике, приглашение успешных 
предпринимателей для проведения мастер-классов и лекций, орга-
низация бизнес-игр.  

В качестве практикума, при генерации идей для стартапа и де-
монстрации ряда теоретических положений на практике может ис-
пользоваться бизнес-симуляция «Секреты производства». 

Это конструктор, который позволяет воспроизвести различные 
бизнес-процессы, сценарии развития бизнес-ситуации. В ходе обу-
чения подростки формируют представление о продукте и его произ-
водстве, приобретают опыт работы в команде и навыки самостоя-
тельного анализа экономических и бизнес-ситуаций, развивают 
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коммуникативные способности. Практическая польза обучения по 
данной модели в том, что обучающиеся разрабатывают план-кар-
кас, который впоследствии наполняют конкретным содержанием в 
зависимости от ситуации.  

Бизнес-симуляция «Секреты производства» рассчитана 
на учащихся 10–17 лет и включает в себя несколько этапов. Уро-
вень сложности можно регулировать в соответствии с возрастом 
участников, добавляя и исключая дополнительные функции, напри-
мер рекламу и госзакупки. 

1. Подготовительный этап: конструирование ситуации. 
Участники объединяются в команды, каждая из них пробует 

себя в качестве производителя товара. Чтобы уложиться в бюджет, 
участники будут выбирать то сочетание ресурсов, которое позволит 
на деле оптимизировать производство.  

2. Вводный этап: погружение в ситуацию. 
Задача-кейс. Производителю необходимо выпустить товар в 

три этапа: формовка, покраска, упаковка. Каждый этап он может 
осуществить вручную, на обычных или высокотехнологичных стан-
ках. Произведенный товар необходимо реализовать.  

Симулирование особенностей ручного труда. Исполнители – 
рабочие 4-го разряда, бригадир на каждые 5 рабочих; инстру-
менты – верстаки и ручной инструмент (на каждого рабочего); сы-
рье – пластик, краска, упаковка.  

Симулирование особенностей работы на обычных станках. 
Исполнители – рабочие 5-го разряда, механик, бригадир на каждые 
5 рабочих; оборудование – формовочный, покрасочный, упаковоч-
ный станки; сырье – пластик, краска, упаковка.  

Симулирование особенностей работы на высокотехнологич-
ных станках. Исполнители – рабочие 6-го разряда, механик, брига-
дир на каждые 5 рабочих; оборудование – формовочный, покрасоч-
ный, упаковочный высокотехнологичные станки; сырье – пластик, 
краска, упаковка.  

Стимулирование процесса. Для повышения спроса можно при-
обрести рекламу, но необходимо помнить, что она может или при-
влечь, или не заинтересовать покупателя. Можно предложить свой 
товар для госзакупок, но тогда важно, чтобы цена на товар команды 
была ниже, чем закупочная, представленная государством.  

3. Основной этап: методика и сценарий бизнес-симуляции. 
Для начального уровня сложности спрос на товар равен пред-

ложению. Бюджет может определяться кубиком для каждой ко-
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манды отдельно или одинаковым для всех. В первом случае моде-
лируется более достоверная имитация рыночной ситуации. Для 
снижения уровня сложности ведущий может устанавливать пере-
менные, определяемые кубиком, одинаковыми или ставить иной 
множитель. Это позволит продемонстрировать разные рыночные 
ситуации и показать, чем серийное производство будет отличаться 
от массового, и при каких условиях можно выйти на рынок с боль-
шим количеством продукции. 

Примечание: любое изделие нужно создать, покрасить и упако-
вать – на станке или вручную; на бригаду из пяти рабочих необхо-
дим бригадир, для обслуживания станков – механик (один на 
3 станка); продолжительность рабочего дня – не более 8 часов; ра-
бота с инновационным оборудованием дает +10 рублей к цене. 

4. Завершающий этап: подведение итогов. 
Рейтинг команд составляется на основе убывания итоговых по-

казателей дохода. Завершающим этапом бизнес-симуляции стано-
вится рефлексия – обсуждаются стратегии участников, разбира-
ются ошибки и удачные приемы. 

Бизнес-симуляция «Секреты производства» использовалась 
на занятиях в рамках курса «Экономика инновационного продукта» 
при раскрытии темы «Факторы производства», а также на мастер-
классах по экономике и финансовой грамотности. В общей сложно-
сти участие в практикуме приняли свыше 100 человек за 2022–2023 
(более 80 человек) и 2023–2024 (20 человек) учебные годы. За два 
года бизнес-симуляция «Секреты производства» зарекомендовала 
себя как удобная модель для привлечения школьников к изучению 
экономики, освоению ряда тем в рамках курса «Экономика иннова-
ционного продукта», а также для формирования общей предприни-
мательской культуры. 

Детский технопарк «Кванториум. Верхняя Пышма» сегодня ре-
ализует программу «Технокампус» совместно с АО «Уралэлектро-
медь» и ГАПОУ СО «Верхнепышминский механико-технологиче-
ский техникум “Юность”», а также программу «Вместе в вуз» с 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический универси-
тет». Обучающиеся по этим программам школьники посещали заня-
тия по экономике инновационного продукта и участвовали в бизнес-
симуляции. В дальнейшем возможно проведение симуляции с пред-
ставителями производства в качестве ведущих, что позволит более 
детально разобрать стратегии участников. 
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Среди прошедших бизнес-симуляцию обучающихся Детского 
технопарка «Кванториум. Верхняя Пышма» ребята, которые сего-
дня занимаются предпринимательской деятельностью, и участники 
акселератора «Стартап за партой». 
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Аннотация. Статья посвящена анализу практической деятельности по 
работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Важным 
звеном в обучении является письмо, поэтому формирование мотивации 
к обучению письму у школьников с легкой степенью умственной отста-
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Ключевые слова: умственная отсталость; мотивация; письмо; школьник; 
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Факторы обновления специального образования актуализи-
руют проблемы социализации, приспособления и интеграции обу-
чающегося с умственной отсталостью, его общественной защиты, 
помощи семье в воспитании и обучении.  

По мнению ряда ученых (Т. В. Егорова, Ю. В. Замятина, Н. Н. Ма-
лофеев, Н. Д. Шматко, Л. М. Шипицына и др.), основополагающим 
звеном в повышении таких процессов является формирование пси-
холого-педагогических условий для активизации мотивационной 
сферы любого ребенка, вне зависимости от его способностей. Пси-
хологическое исследование мотивации и развития мотивационной 
составляющей работы – это две стороны процесса воспитания обу-
чающегося, развития его мотивационной сферы. 

Исследование мотивации определяет ее истинную степень и 
потенциальные перспективы становления, зоны ближайшего фор-
мирования каждого обучающегося и группы в целом. Итоги иссле-
дования становятся фундаментом для прогнозирования учебного 
процесса, содержания психокоррекционной работы для создания 
мотивации и, следовательно, обеспечивают эффективное форми-
рование ученика, повышение уровня качества его подготовки к са-
мостоятельному существованию. Формирование учебного процесса 
у обучающихся находится в зависимости от разных факторов, в том 
числе от состояния главных элементов мотивационной сферы: 
смысла обучения, системы главных стимулов, оценки целей, эмоци-
онального отношения к процессу обучения письму. 

«Действенные приемы активизации и создания мотивации к 
письму у школьника с задержкой умственного развития определены 
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мало. В связи с этим исследованием особенностей создания учеб-
ной мотивации умственно отсталых школьников для более глубо-
кого постижения психологии детей этой категории и совершенство-
вания методов диагностики, обучения и воспитания таких детей ак-
туальна полная коррекция» [2, с. 12]. 

Исследование мотивации к письму обучающихся с умственной 
отсталостью строилось на основе методологических положений, ко-
торые содержатся в работах отечественных ученых (Л. И. Божович, 
Н. В. Елфимовой, А. Н. Леонтьева, А. К. Марковой, М. В. Матюхиной):  

− мотивация к письму обязана исследоваться в реальной 
учебной работе;  

− мотивация к письму обязана изучаться в динамике; 
− при изучении мотивации к письму нужно учитывать возраст-

ные особенности обучающихся; 
− надо определять не только степень развития мотивации к 

письму, но и ее иерархическую структуру.  
Положительное отношение к письменной работе для любого 

обучающегося создает очень подходящие условия для доработки 
его познавательной работы, а также для людей в целом. 

«Психолог И. П. Ушакова показала, что обучающиеся выра-
жают как положительное, так и негативное отношение к письму, 
письменной работе на различных уроках. Кроме того, в самую не-
малую группу войдут те обучающиеся, для которых свойственно 
внешне положительное отношение, то есть имеется отношение, ко-
торое в основном стимулируется педагогом, воспитателем, родите-
лями и мало осознано выделяется по причине подчиняться требо-
ваниям школы» [1, с. 92]. 

Негативное отношение имеет вполне деятельное выражение в 
собственном проявлении: это привязанность, вспышки бешенства, 
грубость и т. д. В эту группу традиционно входят дети, у которых к 
основному дефекту добавляются расстройства центральной нерв-
ной организации и эмоционально-волевой сферы. Обучающиеся с 
умственной отсталостью имеют безразличное, пассивно-отрица-
тельное отношение, что объясняется тем, что в дошкольном проме-
жутке, а также в период обучения в первой начальной школе в боль-
шинстве инцидентов не усваивают правильную коррекцию нужд и 
интересов. По причине отсутствия круга интересов, слабого интел-
лектуального формирования, отсутствия элементарного постиже-
ния нужды посещать школу и получать знания они равнодушно вос-
принимают всё, что сопряжено со школой, в том числе и мотивацию 
к обучению письму. И. П. Ушакова указывала, что одной из причин, 
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которая стимулирует негативное отношение к школе у обучаю-
щихся, часто является нахождение обучающегося в общеобразова-
тельной школе до поступления в специальную школу, в которой 
предъявляются повышенные требования к письму. 

«Дети с нарушением интеллекта, находясь в общеобразова-
тельной школе, обречены на хроническую неуспеваемость, даже 
при положительном в начале отношении к учебной работе, к письму, 
к чтению; при желании благополучно обучаться и получать непло-
хие отметки» [1, с. 123]. 

Поступая в специализированную школу, вероятнее всего, обу-
чающиеся с умственной отсталостью добиваются успеха, рассмат-
ривая соответствующее положение в группе и находя другое отно-
шение к себе как со стороны одноклассников, так и со стороны учи-
телей. Всё это содействует утрате отрицательного отношения к обу-
чению и развитию положительного отношения к учебной деятельно-
сти в целом и к письму в частности.  

Обучающимся больше всего нравятся уроки технологии, физи-
ческой культуры, рисования и музыки, которые им более доступны 
и не требуют от них высокого показателя учебного напряжения. Ав-
тор рассматривает базовое изменение отношения умственно отста-
лых школьников к урокам письма, если учитель добавляет эле-
менты игровой деятельности, которые связаны с уроками, которые 
больше нравятся детям. 

Об этом говорят итоги решения умственно отсталыми обучаю-
щимися реальных задач, когда очевидный выбор отдается очень 
доступным практическим задачам, вызывающим у детей устойчи-
вый учебный интерес к письму.  

Обращает на себя внимание тот факт, что большинство обуча-
ющихся школы, которая реализует адаптированные программы ос-
новного общего образования, полагаются не на самостоятельное 
выполнение заданий, а на содействие из внешней среды, что под-
черкивает значимость адресности и своевременного содействия 
умственно отсталым обучающимся в процессе обучения. Извест-
ные исследования говорят о том, что положительное отношение к 
учителю у множества умственно отсталых обучающихся начинает 
ослабевать с 3-го или 4-го класса, что оказывает влияние на их от-
ношение к учебе в целом и к письму в частности. 

Таким образом, процедура письма – это не простой моторный 
акт, так как в его состав входят очень многие психические процессы, 
лежащие как вне зрительной сферы (связанной с представлением 
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букв), так и вне двигательной сферы, являющиеся значимыми в 
непосредственном осуществлении письма. 
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Современный человек всё сильнее отдаляется от живой при-
роды. Особенно это заметно по детям XXI века, у которых киберсо-
циализация зачастую проходит успешнее, чем социализация. 

Современная образовательная политика России ориентиро-
вана на получение детьми доступного и качественного дополни-
тельного образования и воспитания, способствующего удовлетво-
рению индивидуальных потребностей, развитию творческих способ-
ностей детей для всех категорий с разными образовательными по-
требностями и возможностями независимо от их здоровья. Обеспе-
чение реализации прав детей с ограниченными возможностями здо-
ровья на самоопределение и самореализацию в разных видах об-
разовательной деятельности – одна из важнейших государствен-
ных задач в сфере образования. Это подкреплено соответствую-
щими нормативно-правовыми документами [1–3]. 

Сущность воспитания и обучения ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья состоит во всестороннем развитии лично-
сти, которое складывается не из коррекции отдельных функций, а 
предполагает целостный подход. Это становится возможным бла-
годаря выстраиванию образовательного процесса с учетом особен-
ностей контингента. В связи с этим на занятиях с такими детьми 
важным является: 

− создание ситуации успеха, которая позволит управлять эмо-
циями и активностью детей, а также достигать поставленной цели; 

© Сурова Е. Л., 
Воеводина А. Р., 2024 



146 

− постоянное поддержание уверенности в своих силах, обеспе-
чивающее субъективное переживание успеха при определенных уси-
лиях и чувство удовлетворенности от собственной деятельности; 

− индивидуальный подход. 
Активизировать работу всех анализаторов (двигательного, зри-

тельного, слухового, кинестетического) – это еще одна специфиче-
ская задача, которая стоит перед педагогом. Всё это способствует 
повышению потенциальных возможностей конкретного ребенка – 
интеллектуальных, психических и физических. 

Исходя из этого, была разработана адаптированная дополни-
тельная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Возвращение к истокам», ориентированная на создание условий 
для успешной самореализации личности ребенка через знакомство 
с традициями и обычаями русского народа. Программа ориентиро-
вана на детей в возрасте 9–11 лет с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Содержание программы перекликается с такими учебными дис-
циплинами, как история, литература, изобразительное искусство и 
технология. 

Дополнительное образование, в отличие от школы, имеет 
огромный потенциал в трансляции разнообразия педагогических 
технологий, форм, методов и приемов обучения, что делает его бо-
лее значимым и эмоционально окрашенным для детей. 

Знакомство с культурными традициями и историей своего 
народа детям проще постигать через игровую деятельность. Актив-
ное использование на занятиях народных игр способствует раскре-
пощению детей с ОВЗ, снимает их агрессивность, развивает дове-
рительные отношения как на уровне взрослый – ребенок, так и на 
уровне ребенок – ребенок. Таким образом, русские народные игры 
являются не только средством развлечения или сменой вида дея-
тельности на занятии, но и средством воспитания обучающихся. Иг-
ровые формы разнообразны по своему содержанию, тематике и ор-
ганизации. В каждой из них существуют определенные правила и 
есть установка на достижение результата. Игры требуют от участ-
ников внимания и волевого напряжения, что так необходимо детям 
с особыми образовательными потребностями. 

Используемые жанры устного народного творчества (посло-
вицы и поговорки, приметы, загадки, заклички и т. д.) обогащают 
словарный запас обучающихся, учат детей премудростям жизни, 
традиционным ценностям. 
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Расширять знания детей о жизни предков помогает изготовле-
ние предметов быта и праздничной атрибутики средствами декора-
тивно-прикладного творчества (плетение из бумажной лозы и лент, 
изготовление народных кукол, лепка из глины посуды и оберегов, 
традиционная обрядовая выпечка). 

Все полученные знания и умения ребята с успехом применяют 
в процессе реконструкций народных праздников, которые являются 
неотъемлемой частью учебно-тематического планирования про-
граммы. Полученный позитивный опыт транслируется на другие 
виды социальной активности, не связанной напрямую с содержа-
нием программы. Так, ребята примерили на себя роль наставников 
для детей более младшего возраста при проведении праздничных 
мероприятий в творческих объединениях «ДЮЦ». Мальчики и де-
вочки стали участниками социально значимых акций, проектов и 
конкурсов на разных уровнях, в которых проявились вновь приобре-
тенные навыки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что подобные практики 
в дополнительном образовании, основанные на конструктивной со-
зидательной деятельности, являются идеальной формой работы, 
позволяющей сочетать образование, воспитание и развитие детей 
с особыми образовательными потребностями. 

Литература 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
2. Концепция развития дополнительного образования детей до 

2030 года: утверждена распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 31 марта 2022 г. № 678-р. 

3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (рас-
поряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

4. Детям о традициях и праздниках русского народа. М.: Паритет, 
2017.  

5. Хухлаева О. В. Тропинка к своему Я. Уроки психологии в начальной 
школе (1–4 класс). М.: Генезис, 2017. 
  



148 

С. А. Тарасов, 
педагог дополнительного образования 

МАУ ДО ЦДТ «Юность», г. Пермь 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ И КРУПНОЙ МОТОРИКИ  
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Аннотация. В данной статье раскрывается значимость театрального 
творчества в процессе развития мелкой и крупной моторики ребенка в 
учреждении дополнительного образования. 
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образование; театральный коллектив; диагностика; исследование; речевая 
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Движение – это основа большинства видов деятельности чело-
века. Через движение индивид познает себя и окружающий мир, по-
средством мелкой и крупной моторики происходит его интеллекту-
альное и психофизиологическое развитие. Под понятием «мото-
рика» подразумевается совокупность двигательных реакций, уме-
ний и навыков, сложных двигательных действий, свойственных че-
ловеку [6]. Проблемы развития моторики интересовали многих уче-
ных и педагогов-практиков. Путем научных исследований А. Л. Лу-
рия [4] и Л. В. Занков [3] выявили взаимосвязь уровня развития мо-
торики и умственных способностей ребенка. Российский ученый 
В. М. Бехтерев [1] своими многочисленными исследованиями и ра-
ботами доказал влияние манипуляции кистей рук на речевое разви-
тие. И. М. Сеченов утверждал, что любой двигательный акт явля-
ется внешним проявлением психологической деятельности и оказы-
вает обратное влияние на мозговые структуры, а систематическая 
тренировка мелкой моторики влияет как на развитие речи, так и на 
повышение работоспособности коры головного мозга, что, в свою 
очередь, ведет к развитию внимания, памяти, мышления, слуха и 
является главным условием успешного обучения [5]. 

В последние несколько лет в своей практической деятельности 
мы сталкиваемся с увеличением количества детей с проблемами в 
развитии крупной и мелкой моторики. Так, в группе первого года 
обучения, состоящей из 15 человек, у 11 детей, что составляет 70% 
группы, при наблюдении и входящей диагностике: «Праксис позы» 
(исследование оптико-кинестетической организации движения); ис-
следование кинестетической основы движения рук; «пробы Озер-
ского» (исследование координационной работы), были выявлены 
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нарушения в движениях, проявившиеся в скованности, неловкости, 
нечеткости и плохой координации в совокупности с вялостью рече-
вого аппарата, дефектами произношения гласных и согласных зву-
ков, что для детей 7–9-летнего возраста является отклонением от 
нормы. Кроме того, у детей с выявленными проблемами в развитии 
моторики и речевого аппарата наблюдался низкий уровень разви-
тия внимания и памяти. 

Безусловно, развитие крупной и мелкой моторики имеет боль-
шое значение и оказывает влияние на учебный процесс, но суще-
ствует ли необходимость уделять особое внимание развитию мото-
рики в детском объединении учреждения дополнительного образо-
вания? Особенность театрального творчества заключается в том, 
что все формы данной деятельности предполагают движение и 
жест, кроме того, большое значение имеет «слово». Действие на 
сценическом пространстве невозможно без речи и владения телом. 
В группе, где основной контингент составляют учащиеся с наруше-
ниями двигательных функций, возникали трудности в организации 
творческой, концертно-исполнительской деятельности и учебно-
воспитательного процесса в целом. Для развития крупной моторики 
на занятиях систематически стали использоваться физические 
упражнения, зарядка, разминки, пластические тренинги; для мелкой 
моторики – упражнения с мячами различного размера, игры и игро-
вые тренинги с предметами малого объема и размера, пальчиковая 
гимнастика, самомассаж кистей рук. Кроме того, в ходе работы по 
исправлению недостатков в развитии моторики нами применялись 
упражнения и методы, разработанные Н. А. Ветлугиной [2], в част-
ности музыкально-ритмические движения, пластические этюды. Все 
перечисленные упражнения и способы развития моторики детей 
проводились в совокупности с артикуляционными разминками и ре-
чевыми тренингами. 

Одной из особенностей дополнительного образования явля-
ется его необязательный характер, что, в свою очередь, положи-
тельно влияет на учебно-воспитательный процесс. Ребенок вправе 
самостоятельно выбирать задания и добровольно их выполнять 
или отказываться от тренинга. Как показала практика, благоприят-
ные условия в театральном коллективе, творческая атмосфера в 
сочетании с элементами игровой деятельности способствуют фор-
мированию устойчивого интереса у детей к сложным упражнениям 
и тренингам, развивающим моторику.  
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Принцип свободы выбора действий не всегда давал положи-
тельный результат. Так, на начальном этапе обучения в студии си-
стематически отказывались выполнять физические упражнения и 
участвовать в играх и тренингах на развитие мелкой моторики  
3–4 ребенка. В результате опроса было выявлено, что детям стано-
вилось неловко из-за ошибок, после чего они теряли интерес к за-
нятию. Кроме того, после проведения опроса среди родителей было 
выявлено, что в домашних условиях многих детей освобождают от 
физических нагрузок. С целью устранения данной ситуации нами 
проводилась просветительская работа с родительской обществен-
ностью: консультации и беседы о необходимости выполнения за-
рядки, физических упражнений (крупная моторика) и выполнения 
домашнего задания (специфических упражнений на мелкую мото-
рику, речевых и артикуляционных тренингов). Кроме того, для де-
тей, у которых возникали особые сложности при выполнении тре-
нингов и заданий, на занятии создавалась ситуация успеха, каждое 
удачное и неудачное выполнение упражнений оценивалось педаго-
гом с положительной стороны на начальном этапе работы. 

Итоговая диагностика и наблюдение в конце учебного года по-
казали положительную динамику. Так, у 8 из 11 наблюдаемых детей 
с проблемами развития моторики и артикуляции, выявленными на 
входящей диагностике, показатели выросли, улучшилась координа-
ция, движения стали согласованными и четкими, движения артику-
ляционного аппарата активными. Выполняя упражнения на мелкую 
моторику, 7 детей добились высокого результата. Итоговое наблю-
дение и опрос показали, что систематическое использование физи-
ческих нагрузок, тренингов, игровых заданий, направленных на раз-
витие моторики, внимания и памяти, речевые тренинги и упражне-
ния в совокупности с благоприятными психолого-педагогическими 
условиями дают положительный результат. В конце первого года 
обучения в группе, состоящей из 15 детей, лишь у троих оказались 
низкие показатели уровня развития моторики, в сравнении с входя-
щей диагностикой показатели снизились с 70 до 20%, что говорит о 
продуктивности и значимости выбранных приемов и методов кор-
рекции проблем в развитии мелкой и крупной моторики у учащихся 
театрального коллектива в учреждении дополнительного образова-
ния детей. 
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Аннотация. В статье представлен опыт обучения игре на гитаре, ан-
самблевому музицированию разных категорий детей в организации до-
полнительного образования детей. В работе рассматриваются подход 
и методы к внедрению ансамблевого музицирования в образовательный 
процесс, выделяются его преимущества в формировании творческих и 
кооперативных способностей обучающихся, а также способности к вза-
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«Самая большая на сегодняшний день проблема нашего ин-
струмента (классической гитары) – его контакты с миром Большой 
музыки. По-моему, единственно правильный путь здесь – камерное 
ансамблевое музицирование… Многие ли имеют возможность и не-
обходимые профессиональные навыки для такого увлекательного 
музицирования в ансамбле?» – Матанья Офи, издатель и музыкаль-
ный критик [2]. 

Являясь руководителем детского творческого объединения 
«Обучение игре на гитаре» Центра внешкольной работы, осуществ-
ляю педагогическую деятельность по двум дополнительным обще-
образовательным общеразвивающим программам художественной 
направленности: 

– «Обучение игре на гитаре» для обучающихся 14–17 лет, 
предназначена для обучения игре на гитаре в ансамбле; 

– «Азбука гитариста» для обучающихся 10–13 лет с ограни-
ченными возможностями здоровья, предполагает индивидуальное 
обучение. 

В обеих программах акцент сделан на практический вид дея-
тельности, срок обучения составляет 4 года, режим занятий – по 
2 часа один раз в неделю. Зачисление на программу происходит без 
отбора, по заявлению родителей через портал «Навигатор».  

© Фильчакова В. И., 2024 
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Шестиструнная гитара является сегодня одним их самых рас-
пространенных инструментов, природа гитарного искусства, зало-
женный в ней потенциал позволяют овладеть этим инструментом 
практически каждому человеку.  

Наибольший интерес к ней проявляется у подростков, которые 
рассматривают ее как способ самовыражения, самоутверждения и 
социальной адаптации. 

Музыкальное искусство, непосредственно воздействуя на эмо-
циональную сферу подростка, влияет на формирование творчески 
мыслящей, духовно богатой личности. 

Особенностью программы «Обучение игре на гитаре» является 
то, что занятия проходят малыми подгруппами по 3–5 человек. От 
количества детей в подгруппе зависит вид ансамбля. Это в основ-
ном дуэт или трио, реже квартет. Таким образом, дети занимаются 
коллективным видом деятельности, а именно ансамблевым музи-
цированием на гитаре. 

Преимуществом ансамблевого музицирования является то, что 
каждый обучающийся становится активным участником процесса 
независимо от уровня его способностей, навыков и умений на дан-
ный момент.  

Известно, что игра на гитаре в ансамбле – это форма сотруд-
ничества как самих обучающихся между собой, так и ребенка с пе-
дагогом. Игра в ансамбле не только расширяет исполнительские 
возможности гитариста, но и развивает музыкальную память, слух 
и двигательно-моторные способности. 

Нельзя не отметить главную роль педагога. На первых заня-
тиях в ансамбле именно он играет мелодию, а дети – аккомпане-
мент, т. е. сопровождение. Педагог помогает участникам ансамбля 
раскрыть художественный образ музыкального произведения, вы-
разить его эмоциональную насыщенность через единство творче-
ской мысли всех исполнителей. 

Создание творческой среды – один из главных аспектов заня-
тия. Она источник и необходимое условие развития творческой де-
ятельности ребенка – он становится смелее при выполнении прак-
тических заданий, учится принимать быстрые решения, аналитиче-
ски мыслить, происходит его психологическое раскрепощение. 

В процессе ансамблевого музицирования выявляются дети, де-
монстрирующие в данном виде деятельности высокий уровень раз-
вития музыкальных способностей. Я говорю о тех детях, которых мы 
относим к рангу более способных, или одаренных. Б. М. Теплов 
определил одаренность как «качественно-своеобразное сочетание 
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способностей, от которого зависит возможность достижения боль-
шего или меньшего успеха в выполнении той или иной деятельно-
сти» [3].  

Среди детей есть те, которые требуют иного подхода, т. е. дети 
с ОВЗ. Возникла необходимость в написании программы для таких 
детей, что я и сделала. Эта программа предусматривает индивиду-
альное обучение и нацелена на реальные возможности ребенка, ис-
ходя из структуры его нарушений, познавательных потребностей и 
возможностей. 

Обучение игре на гитаре способствует снятию напряжения у ре-
бенка с ОВЗ, корректирует различные патологии, развивает эстети-
ческий вкус, тренирует динамическую устойчивость психики. По-
путно развиваются и общие способности: внимательность, разно-
сторонность, гибкость, оригинальность, независимость, вариатив-
ность мышления; способность к анализу и синтезу (конкретность и 
абстрактность мышления); восприимчивость ко всему новому и не-
обычному (открытость восприятия). 

Обязательной составляющей программы является участие в 
концертах и конкурсах различного уровня детей с ОВЗ, физиологи-
ческими и физическими особенностями. 

Стоит отметить, что дети с ОВЗ, получившие первоначальные 
знания, умения и навыки владения гитарой, могут также посещать по 
желанию занятия в малой подгруппе, т. е. получать навык совмест-
ного музицирования не только с педагогом, но и со сверстниками.  

Учебный процесс строится по принципу наглядности обучения, 
когда педагог параллельно с учащимися выполняет каждое задание 
на основах системности и преемственности, т. е. каждый этап обу-
чения является базовым для следующего, а для предыдущего – 
расширенным и усложненным смысловым продолжением.  

Таким образом, можно сказать, что ансамблевое музицирова-
ние является одним из способов эффективной практики повышения 
доступности дополнительного образования для различных катего-
рий детей. 
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Аннотация. Статья охватывает практические аспекты применения 
танцевально-двигательной терапии, выделяя основные методики, цели 
и задачи такого подхода для детей с особыми образовательными по-
требностями. Авторы подводят итоги опыта МАУ ДО «ЦВР» в приме-
нении танцевально-двигательной терапии и высвечивают ее роль как 
эффективного инструмента для гармонизации эмоционального состоя-
ния и улучшения качества жизни детей с ОВЗ.  

Ключевые слова: дополнительное образование; дети с ОВЗ; танце-
вально-двигательная терапия. 

Нам всем известны эмоциональные состояния, проще говоря – 
это настроения, которые у нас бывают. Их можно разделить на по-
ложительные и отрицательные. 

Это зависит от чувств, которые мы испытываем в конкретный 
момент: положительные и отрицательные. Они, в свою очередь, за-
висят от степени удовлетворения тех потребностей, которые мы ис-
пытываем на данный момент. 

Из шести базовых чувств: удивление, радость, страх, гнев, от-
вращение, печаль, только 2 со знаком плюс. Именно они дают нам 
ощущение счастья – гармоничного эмоционального состояния. Они 
придают нам силу – энергию для жизнерадостности, стремлений, 
взаимодействия, общения.  

Как же достичь того, чтобы в нашем настроении преобладали 
эти положительные эмоции, ведь эмоций со знаком минус больше, 
а если мы говорим, что эмоциональные центры находятся у нас в 
мозгу, то получается и доминировать, и руководить нашим поведе-
нием должны они? 

Старая восточная поговорка гласит: «Держи в себе радость в 
течение часа, и она будет держать тебя целый день». Таким обра-
зом, нужно учиться удерживать в себе эти состояния, тренировать 
в себе это умение, уметь настраивать себя, ведь слово «настрое-
ние» именно от слова «настраивать». В настоящее время предла-
гается множество техник самонастроев – самопомощи. Одна из 
них – танцедвигательная терапия (термин был введен А. Хиллом в 
1938 году).  

© Чулкина С. Н., Шенфельд О. Э., 
Захаров С. В., 2024 
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Суть терапии:  
− в самовыражении, а не в красоте и правильности выполне-

ния движений танца;  
− в том, что связь тела и эмоций – это одна цепочка;  
− через собственное тело мы можем регулировать свое эмо-

циональное состояние; 
− обязательная рефлексия после каждого упражнения и в 

конце занятия: можно использовать прием ранжирования – опреде-
лять уровень настроения до и после выполнения упражнения по во-
ображаемой вертикальной шкале от 0 до 10.  

Танец, движимый музыкой, активизирует центры положитель-
ных эмоций и в то же время дает возможность «сбросить» отрица-
тельные эмоции через притопывание, разброс рук, поднятие рук 
вверх. Особенно гармонизирует кружение вокруг себя. 

Танцедвигательная терапия может быть пассивной – импрес-
сивной и активной – экспрессивной.  

Импрессивная включает в себя наблюдение за танцующими.  
Спросите, какая от этого может быть польза? Во время наблю-

дения за танцующими активизируются те же самые положительно 
окрашенные эмоциональные центры, мышцы, как у танцующих, так 
как в работу включаются зеркальные нейроны, которые активизиру-
ются, когда один человек наблюдает за поведением другого. 

Приведем пример техники (просмотр видео «Танцуют все!» 
https://www.youtube.com/watch?v=F7gI4ncboeM). 

Какие вы чувства испытали, изменилось ли настроение, если 
да, то как? 

Экспрессивная танцедвигательная терапия может быть, как и 
танец, индивидуальной, диадной – парной, групповой. Говоря об 
этом направлении, мы подразумеваем спонтанные движения – 
упражнения под музыку или спонтанный танец.  

При работе с детьми с ОВЗ под психотерапией в детской пси-
хологии мы понимаем «воспитание». В процессе занятий с детьми 
с ОВЗ за счет специально подобранных упражнений развивается и 
стабилизируется положительное эмоциональное состояние, что 
способствует снятию напряжения, агрессии, развитию коммуника-
ции, саморегуляции. Формируется копинг-поведение – термин, обо-
значающий, что ребенок сознательно учится создавать для себя в 
жизни положительно заряженную среду и избегать отрицательных 
эмоций. Дети осваивают программу танцев, успешно выступают на 
конкурсах. Предлагаемые упражнения с последующей рефлексией 
можно использовать по желанию для любого возраста. 
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Упражнения: 
1. Рыбки – индивидуально. Выполнение: под музыку выполня-

ются хаотичные движения по залу в различных направлениях.  
2. Зеркало – в парах. Показ и повторение движений со сменой 

ведущего. 
3. Слепой и поводырь. Со сменой ролей движение по залу. 
4. Ритмирование стихов А. Барто – индивидуально. 
5. Музыкально-ритмическая игра «Топ – хлоп». Предлагаем 

посмотреть выполнение упражнения в исполнении детско-роди-
тельской группы семейного клуба «Кедр» (молодых инвалидов дет-
ства и их родителей) МАУ ДО «ЦВР» https://youtu.be/_1NiUEelcXE. 
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В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ 

Аннотация. Проектный метод в системе дополнительного образования 
детей позволит более полно раскрыть возможности педагога и способ-
ности обучающихся, сделать образовательный процесс творческим, бо-
лее гуманным и личностно ориентированным, направленным на самораз-
витие и самообразование личности. 
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Современный педагог не только передает знания в аудитории. 
Профессиональная деятельность педагога будет недостаточной, 
если она строится только как воспроизводство однажды усвоенных 
методов работы, если в ней не реализуются объективно существу-
ющие возможности для достижения более высоких результатов об-
разования, если она не способствует развитию личности самого пе-
дагога. Без творчества нет педагога-мастера. На сегодня реалии та-
ковы, что необходимо постоянно расти в профессиональном плане. 

Особое значение в процессе профессионального самосовер-
шенствования педагога имеет его инновационная деятельность. 
В связи с этим становление готовности педагога к ней является важ-
нейшим условием его профессионального развития [4, с. 36]. 

Современный словарь по педагогике так трактует этот термин: 
«Педагогическая инновация – нововведение в педагогическую дея-
тельность, изменение в содержании и технологии обучения и вос-
питания, имеющие целью повышение их эффективности». 

Особенностью современного педагогического процесса явля-
ется то, что, в отличие от традиционного образования, где в каче-
стве центральной фигуры выступает педагог, основное внимание 
переключается на ребенка – его активность, избирательность, кре-
ативность. 

© Булыгина Т. А., 2024 
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Важной функцией педагога дополнительного образования ста-
новится умение поддержать ребенка в его деятельности, способство-
вать его успешному продвижению в мире, облегчить решение возни-
кающих проблем, помочь освоить разнообразную информацию. 

Представление познавательного материала и способы пере-
дачи опыта предполагают интенсивную коммуникацию педагога и 
детей, требуют в современном дополнительном образовании более 
активных и интересных взаимодействий между субъектами образо-
вания, чем при традиционном типе обучения, где преобладает как 
бы обобщенная связь педагога со всеми детьми, а взаимодействие 
педагога с отдельным ребенком довольно слабое [1, с. 142]. 

Педагог, использующий в своей практике инновационные тех-
нологии, обладает определенным уровнем профессионального ма-
стерства в решении поставленных задач, способен творчески и не-
стандартно подходить к решению возникающих проблем и органи-
зации учебно-воспитательного процесса. Это указывает на высокий 
уровень личностного развития, способность к самоанализу и само-
развитию, умение оценивать качество собственной работы [4, с. 39].  

Сегодня не вызывает сомнений огромное значение в инноваци-
онной деятельности метода проектов. Проектная деятельность внед-
ряется в объединения социально-педагогической направленности, 
начиная с дошкольного возраста. В процессе организации исследо-
вательской деятельности детей старшего дошкольного возраста пе-
дагог особое внимание уделяет формированию предпосылок поиско-
вой деятельности, интеллектуальной инициативы; развитию умения 
определять возможные методы решения проблемы с помощью 
взрослого, а затем и самостоятельно; формированию умения приме-
нять данные методы, способствующие решению поставленной за-
дачи, с использованием различных вариантов; развитию желания 
пользоваться специальной терминологией, ведения конструктивной 
беседы в процессе совместной исследовательской деятельности.  

Проектный метод уникален и хорош тем, что его можно исполь-
зовать в работе с детьми разного возраста, начиная с дошкольни-
ков, включать в него различные методики и технологии [3, с. 7]. 

В практике можно использовать следующие виды проектов: 
− исследовательские – творческие проекты: воспитанники экс-

периментируют, а затем результаты оформляют в виде газет, дра-
матизации; 

− ролево-игровые проекты (с элементами творческих игр, ко-
гда дети входят в образ персонажей сказки и решают по-своему по-
ставленные проблемы); 
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− информационно-практико-ориентированные проекты: дети 
собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на социаль-
ные интересы; 

− творческие проекты (оформление результата в виде дет-
ского праздника, детского дизайна). 

Технология проектирования, которую мы стремимся положить 
в основу всего воспитательно-образовательного процесса, способ-
ствует внесению новых идей в разработку содержания и методов 
обучения и воспитания, позволяющих эффективно гуманизировать 
педагогический процесс [2, с. 41]. 

Следует отметить, что степень инновационности дополнитель-
ного образования обусловлена уровнем развития общества и про-
диктована уровнем инновационности общего школьного образова-
ния. Другими словами, инновации возникают там и тогда, где и когда 
есть потребность в изменениях и возможность их реализации. 

Инновационные процессы в сфере дополнительного образова-
ния определяют сущность формирования учреждения дополни-
тельного образования: положительно влияют на качество обучения 
и воспитания в учреждениях дополнительного образования детей, 
повышают профессиональный уровень педагогов дополнительного 
образования, создают лучшие условия для духовного развития вос-
питанников, позволяют осуществить личностно ориентированный 
подход к ним [1, с. 218]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что инновации в системе 
дополнительного образования детей позволят более полно рас-
крыть возможности педагога и способности обучающихся, сделать 
образовательный процесс творческим, более гуманным и лич-
ностно ориентированным, направленным на саморазвитие и само-
образование личности. 
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СИСТЕМА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ: ОПЫТ РАБОТЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ 

РЕШЕНИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ 

Аннотация. В данной статье представлен опыт работы БМАУДО ЦТД 
города Берёзовского в системе персонифицированного дополнительного 
образования детей. 

Ключевые слова: навигатор дополнительного образования; социальный 
сертификат; независимая оценка качества; система персонифицирован-
ного дополнительного образования детей. 

Дополнительное образование сегодня является одним из при-
оритетных направлений развития общества и государства. Для того 
чтобы это направление достигло эффективного и качественного 
уровня, была разработана система персонифицированного допол-
нительного образования (далее – ПФДО). 

При внедрении ПФДО в 2019 году муниципальное задание у 
БМАУДО «Центр детского творчества» (далее – ЦДТ) было умень-
шено и средства переведены на сертификаты персонифицирован-
ного финансирования для выполнения целевых показателей не 
только первого года набора, но и всех последующих лет обучения, 
на бюджетной основе осталось несколько значимых, дорогостоящих 
программ.  

В январе 2022 года система ПФДО претерпевает значительные 
изменения, которые приводят к появлению новой автоматизирован-
ной системы «Навигатор дополнительного образования детей в 
Свердловской области» (https://р66.навигатор.дети). Навигатор 
объединяется с порталом госуслуг, посредством которого родители 
(законные представители) получают возможность подавать заявле-
ние на программы дополнительного образования. В это же время 
появляется понятие независимой оценки качества программ (обще-
ственной экспертизы) дополнительного образования, меняются 
процедура прохождения сертификации и критерии экспертизы. 

На сегодняшний день в ЦДТ реализуется 30 дополнительных 
общеразвивающих образовательных программ социально-гумани-
тарной, художественной и технической направленностей в рамках 
выполнения муниципального задания за счет бюджета Березов-
ского городского округа и 18 сертифицированных дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых 
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за счет средств сертификата персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования (далее – ПФДОД). 

В январе 2024 года происходит переход от сертификата 
ПФДОД к социальному сертификату. В контексте дополнительного 
образования детей социальный сертификат выполняет все функции 
сертификата ПФДОД и даже имеет некоторые преимущества перед 
последним. Внедрение социальных сертификатов потребовало об-
новления форм заявлений и согласий на обработку персональных 
данных, подаваемых при записи на программы.  

На данный момент система сертификации образовательных 
программ организации выстроена следующим образом.  

На уровне субъекта действует приказ о проведении независи-
мой экспертизы, в рамках которого определены эксперты. При 
оценке программ эксперты отображаются без указания персональ-
ных данных (фамилии, имени и отчества). Определен состав обще-
ственного совета, который утверждает соответствие и несоответ-
ствие образовательных программ, поданных на экспертизу. На 
уровне муниципалитета образовательная организация создает в 
навигаторе образовательную программу по критериям, указанным в 
приказе, и подает ее на общественную экспертизу. 

Опыт ЦДТ при подаче программ на экспертизу показал отсут-
ствие в системе обратной связи от экспертов, когда оценка выстав-
лена не совсем корректно и объективно, нет возможности исправить 
замечания сразу или опровергнуть их. Кроме того, прохождение 
процедуры занимает длительное время, до 120 дней, поэтому воз-
можность начала работы образовательной организации по про-
грамме становится затруднительным и растягивается на неопреде-
ленный срок.  

Для решения данной проблемы необходимо в значительной 
степени изменить структуру проведения общественной экспертизы 
программ, не меняя при этом нормативную основу. Образователь-
ные организации должны иметь возможность обратиться в системе 
«Навигатор» к любому эксперту при оформлении программы. Такое 
решение повысит прозрачность и открытость общественной экспер-
тизы. Необходимо скорректировать сроки оценки образовательных 
программ до 14 календарных дней. Чем быстрее проводится экс-
пертиза, тем меньше вероятность того, что программа будет неак-
туальной или неэффективной. 

При использовании системы ПФДОД в ЦДТ возникла еще одна 
проблема – отсутствие взаимодействия между образовательными 



164 

организациями внутри муниципального образования, которое при-
водит к дублированию образовательных программ, недостаточному 
использованию ресурсов и неэффективному распределению 
средств. Для решения данного вопроса необходимо организовать 
встречи и конференции, реализуемые Управлением образования 
Березовского городского округа, региональным модельным цен-
тром и муниципальным опорным центром, на которых образова-
тельные организации смогут рассказать о своих образовательных 
программах, их результатах, обменяться опытом и знаниями, об-
суждать и решать вопросы, связанные с распределением средств, 
оценкой качества программ и другими аспектами системы. 

Постоянные изменения системы ПФДОД приводят к большому 
объему работы как по внесению изменений в приказы по защите 
персональных данных, так и по зачислению детей на программы. 
У родителей (законных представителей) возникает много техниче-
ских проблем: уведомления не приходят на почту, не получается 
зайти в личный кабинет, дети привязаны к разным родителям, а 
объединить их может только специалист, работающий в данной 
программе и имеющий «расширенный» доступ.  

В этом году номинал сертификата может обеспечить оплату 
только одной дополнительной общеразвивающей программы, дру-
гие программы родители (законные представители) оплачивают за 
свой счет. Раньше сертификат мог «покрыть» 2–3 программы, что 
приводило к большему охвату ребенка программами дополнитель-
ного образования различной направленности, пока он не опреде-
лится, что ему ближе и интереснее, сейчас такой возможности нет. 
Учитывая, что ЦДТ посещают дети из многодетных семей, дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, конечно, родители (за-
конные представители) рассчитывают на то, что ребенок будет 
большее время проводить не на улице, а на занятиях по интересам 
под руководством и присмотром квалифицированного педагога, а 
финансовые возможности при этом весьма ограничены. 

Несмотря на существующие проблемы, система персонифици-
рованного дополнительного образования детей несет в себе ряд 
преимуществ: доступность для всех образовательных организаций, 
привлечение дополнительных финансовых средств за оказание об-
разовательных услуг, удобство для получателей услуг – детей и ро-
дителей, которые через навигатор могут подать заявку и начать за-
нятия в любой организации, доступной в округе. 
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Таким образом, система персонифицированного дополнитель-
ного образования детей в Березовском городском округе развива-
ется уже несколько лет, претерпевая постоянные изменения, и 
большинство образовательных организаций, в том числе частных, 
испытывают сложности, как технические, так и финансовые. Эти же 
трудности испытывает и ЦДТ. С каждым годом система становится 
всё более сложной в понимании и использовании, поэтому сегодня 
является недостаточно эффективной.  
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РАБОТА С ЦИФРОВОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ RELEON LITE.  
НЕСКУЧНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАБОЧЕГО И ОКРУЖАЮЩЕГО  

ПРОСТРАНСТВА ВНЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Аннотация. В статье рассматривается пример работы с цифровой ла-
бораторией на занятиях одноименного кружка Releon Lite для учащихся 
5–6 классов. 

Ключевые слова: цифровая лаборатория; программы; датчики; физика; 
химия. 

В рамках национального проекта «Образование» в Школе № 2 
г. Верхней Салды Свердловской области на протяжении трех с по-
ловиной лет существует Центр цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста». 

В оснащение Центра «Точка роста» входит цифровая лабора-
тория Releon lite, предназначенная для лабораторных работ на уро-
ках основ безопасности жизнедеятельности. 

Цифровая лаборатория Releon рекомендована к использова-
нию на уроках ОБЖ учениками 8–9 классов. Однако благодаря раз-
работке краткосрочных программ и построению занятий в виде экс-
курсий и походов лабораторию можно использовать, начиная с 5-го 
класса.  

Данное преимущество носит пропедевтический характер пред-
метов «физика» и «химия», помогая ученикам знакомиться с осно-
вами этих предметов ненавязчиво.  

Также благодаря работе с цифровой лабораторией школьни-
кам проще организовать свое рабочее пространство и обеспечить 
контроль за его состоянием. 

Для работы с цифровой лабораторией были разработаны и со-
ставлены две краткосрочные программы – Releon Lite. Мое рабочее 
место и Releon Lite. Окружающая среда.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Releon Lite. Мое рабочее место». Цель – изучение спо-
собов рационального использования энергетических и природных 
ресурсов через разработку мини-проектов с использованием датчи-
ков цифровой лаборатории Releon Lite. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Releon Lite. Окружающая среда». Цель – изучение спо-
собов измерения экологического состояния окружающей среды че-
рез разработку мини-проектов с использованием датчиков цифро-
вой лаборатории Releon Lite. 

Сроки реализации:  
ДООП «Releon Lite. Мое рабочее место» – 16 часов. 
ДООП «Releon Lite. Окружающая среда» – 24 часа. 
Практические занятия (лабораторные работы) позволяют 

школьникам в режиме реального времени проводить анализ пока-
зателей окружающего пространства.  

В комплектацию цифровой лаборатории Releon Lite входят: 
− программное обеспечение, которое с легкостью устанавли-

вается на компьютер, планшет или смартфон; 
− набор датчиков (2 мультидатчика + отдельно датчик ионизи-

рующего излучения (счетчик Гейгера) и датчик окиси углерода); 
− методические рекомендации для лабораторных работ по ос-

новам безопасности жизнедеятельности. 
На основании методических рекомендаций были разработаны 

темы занятий по программам.  
В самом начале работы по курсу «Releon Lite. Мое рабочее ме-

сто» школьникам необходимо изучить план школы для более легкого 
ориентирования и планирования точек для измерения показателей. 

В процессе работы выяснилось, что мультидатчики более чув-
ствительны к различным колебаниям и движениям, чем датчики для 
отдельных показателей.  

Вывод: данные с мультидатчиков точнее в статическом состоя-
нии датчика. 

При изучении рабочего пространства школы (измерение уровня 
освещенности, уровня шума, уровня УФ-излучения и радиоактив-
ного излучения) учащимся приходится не только записывать дан-
ные, но и вычислять средние показатели, а также сравнивать с нор-
мами, принятыми СанПиН РФ. 

Выписки из СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной  
безопасности НРБ-99/2009» (утв. постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 7 июля 2009 г. № 47): 

− Эффективная доза облучения природными источниками из-
лучения всех работников, включая персонал, не должна превышать 
5 мЗв в год в производственных условиях (любые профессии и про-
изводства). 



168 

− Средние значения радиационных факторов в течение года, 
соответствующие при монофакторном воздействии эффективной 
дозы 5 мЗв за год при продолжительности работы 2000 ч/год, сред-
ней скорости дыхания 1,2 и радиоактивном равновесии радионукли-
дов уранового и ториевого рядов в производственной пыли, состав-
ляют: мощность эффективной дозы гамма-излучения на рабочем 
месте – 2,5 мкЗв. 

− Допустимые значения содержания радионуклидов в пище-
вых продуктах, питьевой воде и воздухе, соответствующие пределу 
дозы техногенного облучения населения 1 мЗв/год и квотам от этого 
предела, рассчитываются на основании значений дозовых коэффи-
циентов при поступлении радионуклидов через органы пищеваре-
ния с учетом их распределения по компонентам рациона питания и 
питьевой воде, а также с учетом поступления радионуклидов через 
органы дыхания и внешнего облучения людей. 

Для точного подсчета необходимо знание формул перевода из 
одних единиц измерения в другие. Например, перевод из мкЗв в 
мкР/ч. 

На основании показателей датчика уровня радиации (счетчика 
Гейгера) можно сделать вывод, что уровень ионизирующего излу-
чения на территории школы в норме, но есть точки, где уровень ра-
диации выше, чем в остальных.  

При изучении показателей окружающей среды ученики не 
только получают знания об экологическом состоянии окружающего 
мира, но и знакомятся с историей города, школы, а также получают 
знания по биологии, физике, химии. 

Данная лаборатория не единственная в своем роде. Произво-
дитель Releon занимается разработкой и выпуском цифровых лабо-
раторий с расширенными функциями и более усовершенствован-
ной комплектацией. 

Данные лаборатории можно использовать во внеурочное 
время, в дополнительном образовании, а также на уроках биологии, 
физики, химии, математики, ОБЖ. Также производитель запустил 
новое решение – цифровую лабораторию для инженерных классов. 
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РОЛЬ И МЕСТО МАРКЕТИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье раскрыты направления маркетинговой деятель-
ности учреждения дополнительного образования детей.  

Ключевые слова: система дополнительного образования детей; марке-
тинговая деятельность; образовательные услуги; рынок образовательных 
услуг. 

В последние годы наблюдается обострение конкуренции между 
учреждениями образования за привлечение потенциальных потре-
бителей. В этих условиях является актуальной необходимость по-
иска путей повышения конкурентоспособности образовательных 
учреждений [1]. 

В связи с этим маркетинговая деятельность образовательного 
учреждения в настоящее время переходит на новый этап и стано-
вится важнейшей функцией управления. Однако понятие «маркетин-
говая деятельность» еще недостаточно активно используется в об-
разовательной практике системы дополнительного образования [2]. 

Маркетинг в сфере образования имеет свою специфику, свя-
занную с характером «продукта» системы образования – образова-
тельными услугами. Они имеют опосредованную материальную 
ценность, отсроченный эффект получения «прибыли», неотделимы 
от носителя знаний – педагога [3]. 

Данная статья написана на примере Центра цифрового обра-
зования детей «IT-куб. г. Верхняя Пышма», который открылся в 
2021 году и является одним из 4 центров цифрового образования в 
Свердловской области. Эти центры созданы в целях реализации 
федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацио-
нального проекта «Образование».  

Маркетинговую деятельность необходимо начинать с анализа 
внешних и внутренних факторов. Для их оценки применяется 
SWOT-анализ. Рассмотрим результаты применения этого метода 
(табл. 1).  
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Таблица 1 – SWOT-анализ ЦЦОД «IT-куб. г. Верхняя Пышма» 
Сильные стороны Слабые стороны 

– Высокий спрос на IT-специальности. 
– Узнаваемый федеральный бренд. 
– Молодые компетентные педагоги. 
– Бесплатное обучение. 
– Значимые достижения обучаю-
щихся. 
– Широкий круг социальных партне-
ров, топовые партнеры (Яндекс). 
– Удобство расположения. От-
дельно стоящее здание. Доста-
точно площадей для развития. 
– Удобное расписание с учетом 
смен в школе. 
– Выбор основных и дополнитель-
ных программ. 
– Новое современное оборудова-
ние. 
– Наличие фирменного стиля обра-
зовательного учреждения. 
– Выдача сертификата об оконча-
нии обучения. 
– Активное продвижение в социаль-
ных сетях 

– Отток обучающихся по отдель-
ным программам. 
– Нежелание обучающихся участ-
вовать в соревновательной дея-
тельности. 
– Не все педагоги имеют высокую 
мотивацию на достижение нового 
качественного уровня образова-
тельного процесса. 
– Нет возможности массово обуча-
ющимся раздать сувенирную про-
дукцию (футболки, кепки и т. д.) 

Возможности Угрозы 
– Расширение сетевого взаимодей-
ствия со школами Верхней Пышмы 
и Екатеринбурга. 
– Выход на разные уровни и виды 
СМИ. 
– Поиск предприятий для совмест-
ных проектов, экскурсий. 
– Студенты-практиканты могут ра-
ботать педагогами и лаборантами. 
– Постоянные связи со средними 
специальными учебными заведени-
ями и вузами: проведение конфе-
ренций, конкурсов, профориентаци-
онная работа. 
– Развитие системы взаимодей-
ствия с родителями: участие роди-
телей в мероприятиях, лекторий 
для родителей 

Высокая конкуренция 
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В ходе исследования в маркетинговой среде были выделены 
сильные и слабые стороны, возможности рынка и потенциальные 
риски. На основании этого возможно выявить перспективы для раз-
работки конкурентных преимуществ и стратегии позиционирования 
как лидера на рынке IT-образования. 

В настоящее время конкуренция становится важнейшей про-
блемой для учреждения. Для анализа конкурентов можно проана-
лизировать данные из открытых источников и использовать сравни-
тельную матрицу, в которой можно наглядно оценить свою органи-
зацию и основных прямых конкурентов по определенным крите-
риям. Анализ конкурентов необходим для определения своих силь-
ных и слабых сторон, оценки уровня конкуренции на рынке и изуче-
ния опыта конкурентов, разработки стратегий ценообразования и 
позиционирования. 

Перспективным направлением маркетинговой деятельности 
ЦЦОД «IT-куб. г. Верхняя Пышма» является проведение регуляр-
ных маркетинговых исследований потенциальных и фактических 
потребителей:  

1. Изучение потребительских мотиваций, факторов, формиру-
ющих предпочтения потенциальных потребителей образователь-
ных услуг.  

2. Выявление имиджа учреждения дополнительного образова-
ния детей.  

3. Выявление имиджа педагогов учреждения.  
4. Изучение фактических потребителей образовательных 

услуг: изучение степени удовлетворенности потребителей (детей и 
родителей) качеством предоставляемых образовательных услуг; 
изучение мотивов посещения и мотивов ухода из образовательной 
организации. 

Таким образом, анализ деятельности учреждений дополнитель-
ного образования показывает, что наиболее конкурентоспособной на 
рынке образовательных услуг является организация, имеющая: 

− маркетинговую стратегию управления образовательной ор-
ганизацией; 

− высококвалифицированный педагогический персонал; 
− систему быстрого реагирования на изменение запросов на 

рынке образовательных услуг; 
− систему продвижения (рекламы) учреждения и услуг; 
− качественные образовательные и иные услуги; 
− современную материально-техническую базу; 
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− систему взаимодействия с социальными партнерами и по-
тенциальными потребителями образовательных услуг. 

Нами были выделены следующие направления маркетинговой 
деятельности учреждения дополнительного образования и поле 
перспективного развития: 

1. Маркетинг организаций. Предполагает расширение связей с 
социальными партнерами, как потенциальными потребителями об-
разовательных услуг, так и организациями, способствующими повы-
шению статуса учреждения. 

2. Маркетинг личности. Предполагает увеличение достижений 
обучающегося, а также развитие педагогов. 

3. Маркетинг услуг. Предполагает улучшение качества, расши-
рение спектра образовательных услуг. 
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В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

Аннотация. В данной статье предоставлен опыт БМАУДО ЦДТ города 
Березовского по работе с информационной системой «Дневник.ру», вир-
туальной средой Облако при реализации дополнительных общеобразова-
тельных – дополнительных общеразвивающих программ в сетевой 
форме.  

Ключевые слова: информационная система; электронный журнал; вирту-
альная среда; хранилище данных. 

Система образования постоянно претерпевает изменения – по-
являются электронные образовательные платформы, виртуальные 
среды, электронные журналы и дневники, защищенные каналы по 
обмену информацией.  

С 1 сентября 2023 г. в Свердловской области функционирует 
собственный электронный журнал и электронный дневник. 

И если требования к работе с данными ресурсами у общеобра-
зовательных организаций являются обязательными, то в дополни-
тельном образовании остается старый добрый бумажный журнал. 

С началом 2022–2023 учебного года муниципальная система 
образования Березовского городского округа столкнулась с пробле-
мой финансирования оплаты труда педагогов дополнительного об-
разования в дошкольных образовательных организациях.  

Местный бюджет, согласно нормативным актам, может финан-
сировать дополнительное образование только в организациях до-
полнительного образования. 

В дошкольных образовательных организациях дополнительное 
образование не является основной целью деятельности. 

Под угрозой сокращения оказались 19 педагогов дополнитель-
ного образования. Более 2500 детей в возрасте от 3 до 7 лет, полу-
чающие услугу по дополнительному образованию в рамках реали-
зации муниципального задания, были под угрозой прекращения 
обучения по дополнительным общеобразовательным программ. 

Управление образования Березовского городского округа, сов-
местно с БМАУДО ЦДТ, попытались найти наиболее эффективный 
выход из сложившегося положения. 

Для обеспечения доступности дополнительного образования 
детей и реализации вариативных форм организации дополнитель-
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ного образования детей был создан проект по реализации дополни-
тельных общеобразовательных общеразвивающих программ в се-
тевой форме как интеграция дополнительного и дошкольного обра-
зования. 

Механизм реализации образовательных программ в сетевой 
форме подразумевает использование кадровых ресурсов БМАУДО 
ЦДТ и материально-технической базы дошкольных образователь-
ных организаций Березовского городского округа. 

БМАУДО ЦДТ выступает в роли Базовой организации, до-
школьные образовательные организации – Организации-участника. 

Между БМАУДО ЦДТ и дошкольными образовательными орга-
низациями было решено заключить договор о сетевой форме реа-
лизации дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-
щей программы, где были бы прописаны условия взаимодействия. 

После заключения 16 договоров с организациями-партне-
рами – дошкольными образовательными организациями (2 органи-
зации расположены в сельской местности, 14 – в городской) встал 
вопрос об организации контроля и сопровождения педагогических 
работников, ведь их фактическим местом работы стал детский сад. 

Как проверить реализацию программы? Как отследить количе-
ственный состав обучающихся? Как взаимодействовать с педаго-
гами опосредованно, без частого отрыва от работы?  

Ответом на данные вопросы стал опыт школьного образова-
ния, а именно использование информационных систем, в частности 
платформы «Дневник.ру». С ее помощью легко планировать учеб-
ную деятельность и обмениваться новостями, общаться в чатах по 
учебе, проводить дистанционные уроки, закреплять полученные 
знания с помощью онлайн-тренажеров, использовать другие удоб-
ные в обучении сервисы и приложения. 

Педагоги дополнительного образованию, реализующие допол-
нительные общеобразовательные программы в сетевой форме, 
полностью перешли на электронный журнал. Появилась функция 
удаленного доступа к контингенту обучающихся по программам, 
объему реализации программы, данных о родителях и прочей ин-
формации. 

Платформа «Дневник.ру» позволила получать статистические 
данные для формирования ежегодных отчетов 1-ДОД «Сведения об 
организации, осуществляющей деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам для детей», упростив тем са-
мым работу администрации и методистов.  
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В продолжение опосредованного взаимодействия и контроля 
за деятельностью педагогических работников были разработаны 
показатели результативности работы педагогов дополнительного 
образования, реализующих дополнительные общеобразователь-
ные программы в сетевой форме. Заполнение показателей проис-
ходит по Google-ссылке, подтверждающие материалы размеща-
ются в облачном хранилище.  

Таким образом, у каждого педагога сформировалось портфо-
лио с фотографиями конкурсных работ, дипломов, грамот и другой 
информации. Хранение в Облаке позволяет получить доступ к ин-
формации с любого источника – рабочего компьютера, сотового те-
лефона или домашнего ноутбука не только для самого педагога, но 
и для сотрудников организации.  

При подготовке к аттестации педагогических работников, со-
гласно новому порядку, необходимо предоставлять электронное 
портфолио педагога portfolio.irro.ru. Данный опыт упрощает процесс 
подготовки, ведь все материалы уже систематизированы по меся-
цам, грамоты и работы отсканированы.  

После презентации опыта работы с информационными ресур-
сами для всех сотрудников нашей организации положительный эф-
фект и желание включиться в данную систему возникли даже у пе-
дагогов с внушительным стажем и опытом работы. 

Современный педагог дополнительного образования работает 
с информацией, необходимой для реализации его профессиональ-
ной деятельности и повышения уровня компетентности, а информа-
ционные ресурсы помогают управлять этим процессом и повышают 
результативность. 

Информационные ресурсы и интернет-технологии прочно во-
шли в систему образования, пройдя все стадии от отрицания до 
принятия неизбежного.  
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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ КАК РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос дополнительного образо-
вания как ранней профориентации детей дошкольного возраста. Обосно-
вывается его актуальность при переходе от интересов детей к разви-
тию их способностей, расширению образовательного пространства ре-
бенка. Представлен опыт реализации дополнительного образования как 
ранней профориентации детей дошкольного возраста в МАДОУ НТГО 
детский сад «Ёлочка». 

Ключевые слова: дополнительное образование; ранняя профориентация; 
дошкольное образование; инновации в образовании. 

Федеральная образовательная программа дошкольного обра-
зования (далее – ФОП ДО) устанавливает базовые требования к 
объему, содержанию и результатам работы в детских садах, ФГОС 
ДО говорит о формировании позитивных установок к различным ви-
дам труда и творчества. Профориентация дошкольников стано-
вится одним из приоритетных направлений развития образователь-
ной политики государства.  

В рамках муниципального проекта по ранней профориентации 
дошкольников и программы дополнительного образования «В мире 
профессий» наш детский сад работает более 3 лет. Дошкольное 
учреждение – первая ступень в формировании базовых знаний о 
профессиях. Именно в детском саду дети знакомятся с многообра-
зием и широким выбором профессий.  

Раннюю профориентацию целесообразно организовать мето-
дом погружения ребенка в различные группы профессий. Таким об-
разом, формируется модель ближайшего профессионального окру-
жения дошкольника, в которой он учится выстраивать социальные 
связи и отношения и приобретает первичный опыт различных видов 
труда.  

Раннее начало подготовки к выбору будущей профессии заклю-
чается не в навязывании ребенку того, кем он должен стать, по мне-
нию взрослых, а в том, чтобы познакомить его с различными видами 
труда и группами профессий, что предполагает расширение круго-
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зора детей, удовлетворяет индивидуальные интересы каждого ре-
бенка. Чем шире опыт ребенка в различных видах труда, чем 
больше разных умений и навыков приобретет он в детстве, тем 
лучше будет знать и оценивать свои возможности в более старшем 
возрасте. 

Поэтому формирование представлений дошкольников о мире 
труда и профессий – это актуальный процесс в современном мире, 
который необходимо строить с учетом современных образователь-
ных технологий. 

Родители, пытаясь всячески развивать своего ребенка, водят 
его в разные кружки и спортивные секции. Потенциальные возмож-
ности его развития огромны. Следовательно, возрастает ответ-
ственность педагогов, воспитателей за создание условий для ран-
него выявления и развития задатков, способностей и таланта детей, 
которые заложены в каждом ребенке. 

Какими бы замечательными ни были программы нового поко-
ления, образовательное учреждение в силу изменившейся образо-
вательной ситуации не может в полной мере удовлетворить возрос-
шие запросы государства и родителей. В связи с этим одним из ак-
туальных вопросов является создание такой среды, которая обес-
печила бы возможность развития и проявления творческой активно-
сти детей, позволив им наиболее полно реализовать собственные 
возможности.  

Дополнительное образование и становится такой образова-
тельной средой, потому что оно расширяет возможности детей в по-
лучении знаний, умений и навыков, которые позволяют успешно 
адаптироваться в социальной среде, развить и реализовать творче-
ский потенциал. Оно усиливает вариативную составляющую об-
щего образования и помогает детям в профессиональном само-
определении, способствует реализации их сил, знаний, полученных 
в базовом компоненте. 

Таким образом, период дошкольного детства является началь-
ным этапом организации единого образовательного пространства 
для раннего профессионального самоопределения ребенка. 

Дополнительное образование в нашем детском саду осуществ-
ляется на бюджетной и внебюджетной основе, для детей 3–7 (8) лет, 
дети с ОВЗ обучаются по общим программам. Дополнительное обра-
зование представлено по направлениям: Естественно-научное (Ран-
няя профориентация «В мире профессий», ПДД «Азбука безопасно-
сти»); Техническое (Конструирование/робототехника «От маленького 
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конструктора к талантливому инженеру», «Мультстудия»); Соци-
ально-педагогическое (подготовка к обучению в школе «Скоро в 
школу», подготовка к обучению грамоте «Звукознайки»); Физкуль-
турно-спортивное (Плавание «Маленькие рыбки»); Художественное 
(Театральная студия «Мир чудес», «Ритмика»). 

Дошкольники, обучающиеся в системе дополнительного обра-
зования, под руководством педагогов ежегодно активно и успешно 
участвуют в значимых конкурсах, раскрывая свои способности, та-
ланты и, главное, потенциал. 

Эффективной формой работы в дополнительном образовании 
по раннему профессиональному самоопределению дошкольников 
стал метод проектов. Он соответствует комплексно-тематическому 
принципу построения образовательного процесса, так как предпо-
лагает погружение ребенка в определенную тему или проблему. Та-
ким образом, получается целостный, а не разбитый на части обра-
зовательный процесс. Это позволяет ребенку «прожить» тему в раз-
ных видах деятельности, усвоить больший объем информации по 
предлагаемой теме, а также привлекать родителей для активного 
участия, что позволяет достичь следующих результатов: 

− сформировать эмоционально положительное отношение к 
трудовой деятельности; 

− расширить представления о профессиях родителей, совре-
менных профессиях и профессиональных качествах, о предметах, 
облегчающих труд людей на производстве; 

− сформировать комплекс умений, проявляющихся как в игро-
вой, так и в посильной трудовой деятельности. 

В системе дополнительного образования детей очень успешно 
используются педагогами все традиционные формы по ознакомле-
нию детей дошкольного возраста с миром профессий взрослых, а 
также совершенствуются и современные технологии. 

P.S.: Счастье в профессии – это когда ты делаешь то, что у тебя 
очень хорошо получается, тебе нравится это делать, это нужно дру-
гим людям и тебе за это платят. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам организации и проведения 
внутришкольного контроля в спортивной школе, рассмотрены направ-
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В ситуации перехода Российской Федерации от индустриаль-
ного к постиндустриальному информационному обществу нарастают 
вызовы системе образования и социализации человека. Всё острее 
встает задача общественного понимания необходимости дополни-
тельного образования как открытого вариативного образования.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» применяет понятие дополнительного образования как «вид об-
разования, который направлен на всестороннее удовлетворение 
образовательных потребностей человека в интеллектуальном, ду-
ховно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совер-
шенствовании и не сопровождается повышением уровня образова-
ния» [1, ст. 2]. 

Кроме того, закон определяет направленность дополнитель-
ного образования на формирование и развитие творческих способ-
ностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных по-
требностей в интеллектуальном, нравственном и физическом со-
вершенствовании, формирование культуры здорового и безопас-
ного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию 
их свободного времени [1, ст. 75]. 

Целью деятельности нашей спортивной школы являются орга-
низация и осуществление образовательной деятельности по допол-
нительным общеобразовательным физкультурно-спортивным про-
граммам – общеразвивающим и программам спортивной подго-
товки, направленным на физическое воспитание и развитие лично-
сти, приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в об-
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ласти физической культуры и спорта, физическое совершенствова-
ние, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее одарен-
ных детей и подростков, создание условий для прохождения спор-
тивной подготовки, совершенствование спортивного мастерства 
обучающихся посредством организации их систематического уча-
стия в спортивных мероприятиях.  

Школа – это многообразный живой организм, который немыс-
лим без управления. Н. З. Мунгиева, М. А. Абдурахманова пишут, 
что «...управление представляет собой целенаправленное созна-
тельное взаимодействие участников целостного педагогического 
процесса на основе познания его объективных закономерностей, 
направленное на достижение оптимального результата» [2, с. 97]. 

Для выражения основной сущности дополнительного образо-
вания детей выделено качество. Качество образования – комплекс-
ная характеристика образовательной деятельности и подготовки 
обучающегося [1, ст. 2]. 

Внутришкольный контроль – процесс получения и переработки 
информации о ходе и результатах образовательно-воспитатель-
ного процесса с целью принятия на этой основе управленческих ре-
шений.  

В МАУ ДО СШ контроль проводится на основании плана-гра-
фика внутришкольного контроля, принятого на педагогическом со-
вете и утвержденного приказом директора. Направления внутриш-
кольного контроля включают: 

1. Контроль за реализацией дополнительных образователь-
ных программ, в том числе адаптированных. 

2. Контроль за реализацией Программы воспитания. 
3. Контроль за реализацией Плана работы с детьми, состоя-

щими на персонифицированном учете. 
4. Контроль за посещаемостью учебно-тренировочных занятий 

обучающимися, использованием современных образовательных тех-
нологий в учебно-тренировочном и воспитательном процессах. 

5. Контроль за соблюдением техники безопасности (журналы 
инструктажей с обучающимися).  

6. Контроль за повышением квалификации педагогических ра-
ботников, обобщением и распространением опыта. 

7. Контроль за соблюдением и проведением санитарно-эпиде-
миологических мероприятий. 
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На основе ежегодного проведения внутришкольного контроля и 
мониторинга наблюдается положительная динамика результатив-
ности деятельности спортивной школы: 

− повышается качество организации образовательного про-
цесса; 

− повышается уровень профессиональной квалификации и 
компетентности работников учреждения; 

− повышается уровень общей и специальной физической, тео-
ретической, технической, тактической и психологической подготов-
ленности обучающихся; 

− повышается процент участия в соревнованиях различного 
уровня и наличия призовых мест и процент присвоения спортивных 
разрядов; 

− сохранность контингента составляет 90%; 
− формируются и развиваются личностные качества обучаю-

щихся, их профессиональное самоопределение; 
− повышается уровень удовлетворенности педагогического 

сообщества жизнедеятельностью организации. 
Вывод. Организация и проведение внутришкольного контроля 

позволяют оценить степень эффективности жизнедеятельности ор-
ганизации и выстроить алгоритм дальнейших действий по достиже-
нию поставленных целей и задач.  

Заключение. Сфера дополнительного образования детей со-
здает особые возможности для развития образования в целом, в 
том числе для расширения доступа к глобальным знаниям и инфор-
мации, опережающего обновления его содержания в соответствии 
с задачами перспективного развития страны. Концепция системы 
управления качеством дополнительного образования детей в ре-
альной практике может быть реализована только при условии ее 
рассмотрения как механизма непрерывного совершенствования си-
стемной организации всех процессов, направленных на выполне-
ние требований к качеству дополнительного образования детей; как 
культуры организации образовательного процесса, призванного от-
вечать запросам потребителей; как конкретной деятельности, 
направленной на выполнение запросов потребителей с учетом име-
ющихся условий, ресурсов и в соответствии с требованиями, нор-
мами и ценностями учреждения, региональной системы учрежде-
ний или системы дополнительного образования детей в целом. 
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Наше будущее определяет образование. Сегодня все прогрес-
сивные страны озабочены построением новых образовательных си-
стем. Те, кто преуспеет в образовании, будут конкурентоспособ-
ными и всегда станут занимать лидирующие позиции в экономике. 
Область основных проблем в выращивании нового образования 
связана с его соответствием глобальному прогрессу и подготовкой 
молодого поколения к возможностям его дальнейшего развития. Та-
ким образом, современное образование способно отражать дей-
ствительность настоящего, учитывать тренды будущего и саморегу-
лятивно достигать возможностей опережающего развития детей. 
Главная проблема успешной трансформации образования в новое 
состояние – это состояние массового профессионального сознания 
педагогического сообщества. Как правило, педагогов недостаточно 
информируют о сущности причин изменений, смыслах стратегий 
развития образования, о путях их достижений, что в конечном счете 
является причинами отторжения нового, возникновения професси-
онального страха и дискомфорта, которые заставляют педагога 
двигаться по пути упрощения своей практики или сдерживания ее в 
привычном, знакомом состоянии. Педагог – главный субъект рефор-
маций, а он вынужден ждать, когда кто-то что-то изменит, выдаст 
ему рецепт, как действовать в новых условиях, и тогда что-то начнет 
меняться. Недопонимание держит его в стереотипах прошлого, ко-
гда линейное прямое воздействие было главным управляющим ме-
ханизмом. К этому привыкли, и пока мало что делается, чтобы от 
этого отказаться. А что показывает жизнь и опыт успешных ре-
форм? Самой высокой, мобильной реакцией на изменения обла-
дает педагог. Более инертна образовательная система образова-
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тельной организации. Еще инертнее в изменениях органы управле-
ния образованием. Отсюда цепочка реакций на преобразования 
должна выглядеть так: изменения – педагог – образовательная ор-
ганизация – органы управления. У нас всё наоборот. Поэтому, когда 
речь идет о реформировании, у педагога возникает ощущение, что 
это не про него, когда-то что-то изменится, и вообще не факт, что из 
этого что-то получится. Таким образом, профессиональный капитал 
педагога, соответствующий современной проблематике, – это при-
оритет на пути становления нового образования. Понимание того, 
что происходит в реальной жизни, как этому соответствовать, как 
действовать, для чего и что есть результат деятельности – это ло-
гика потенциального роста педагога. 

За последние годы реформирование отечественного образова-
ния существенно изменило его архитектуру. Это коснулось всех ви-
дов и ступеней образования, но особенным трансформациям под-
верглось дополнительное образование детей. Почему? Стало оче-
видным, что общее образование в силу его высокой стандартизации 
и линейности в управлении по объективным основаниям не может 
обеспечить необходимую индивидуализацию обучения детей, реа-
лизовать потребности их ранней профориентации, создать целост-
ные условия их интеллектуального, творческого, коммуникативного 
развития. Дополнительное образование детей стало компенсирую-
щим механизмом решения этих проблем. Его функциональная зна-
чимость и исключительность в образовательном пространстве обу-
словили ему роль «локомотива» в процессах достижения востребо-
ванной образованности детей и молодежи; в создании современной 
образовательной практики и опыта. Образно дополнительное обра-
зование детей становится лабораторией создания и производства 
прогрессивных образовательных форматов, технологий и адекват-
ных этому материальных условий. Сегодня и завтра дополнитель-
ное образование детей – это среда и средства, изменяющиеся в не-
прерывном режиме. В данном контексте уместна ссылка на 
Л. С. Выготского: «Изменение среды и средств ведет к изменению 
мышления и тех, кто преподает, и тех, кто учится». Исключительная 
роль дополнительного образования детей меняет отношение к этой 
образовательной системе, повышает ответственность ее работни-
ков за содержание и результат их деятельности. Современный про-
фессиональный капитал педагога дополнительного образования 
детей становится актуальной и востребованной темой в повестке 
реформирования этого вида образования. Осознанное понимание 
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ими сущности образовательных изменений – это отправное и обя-
зательное начало реального реформирования. 

Современный человек живет под влиянием быстрых технологиче-
ских изменений по всем направлениям его жизнедеятельности. Ско-
рость, с которой происходит технологическое развитие, меняет суще-
ствующий порядок в мире навыков и профессий. Одни профессии ис-
чезают, другие появляются. Меняется содержание профессиональ-
ного труда в сторону его интеллектуализации. В перспективе будут 
преобладать две основные функциональные роли в профессиональ-
ной деятельности людей: создатели нового и технологи-инноваторы. 

Технологический прогресс стал источником возникновения и 
нарастания глобальных турбулентностей в экономике, политике, 
культуре, экологии и т. д. Турбулентность создает неопределен-
ность, которая приобретает состояние постоянства в силу роста 
технологической интенсивности. Современный мир становится ми-
ром неопределенностей.  

Возникла и развивается новая человеческая культура – вирту-
альные коммуникации и сообщества. Новые возможности взаимо-
действия резко меняют процессы обмена человеческими ресур-
сами, повышают роль рациональности человеческого потенциала. 

Перемены, происходящие в мире, усиливают внимание к чело-
веческому капиталу. Совсем недавно человеческий капитал рас-
сматривался как ресурс адаптации в производстве. Сегодня это по-
нятие наполняется новым смыслом: ресурс адаптации к неопреде-
ленности. Что происходит с человеком в быстро меняющемся 
мире? Объем и сложность происходящих изменений входят внутрь 
человека и плохо анатомируются. Трудно, а, по существу, невоз-
можно прогнозировать, какой внешний фактор как влияет на разви-
тие человека. Их много. Линейное понимание, что от «этого» в че-
ловеке должно произойти «это», не работает. Он испытывает си-
стемные воздействия, которые, в свою очередь, постоянно подвер-
гаются изменениям. Широта и плотность воздействующих на чело-
века процессов усиливает в нем субъектность. Субъектность – это 
его активность, направленная на самого себя, это его саморегуля-
тивность. Мир как пространство неопределенностей перестает быть 
для человека системой. Системой становится он сам, а мир – это 
множество источников, которые влияют на него и от чего в нем по-
стоянно что-то преобразуется. Субъектность становится опорой 
развития человека как живой системы. Сложные влияния на совре-
менного человека опосредуют сложность развития в нем высших 
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психических функций, таких как интеллект, мышление, креатив-
ность, творчество, культура, воображение. Основой их развития 
становится среда, продуцирующая проявление ребенком адекватной 
субъектной активности. Недооценка сложности развития высших пси-
хических функций граничит с драматизмом. Ребенок, оказавшийся в 
системе образования, которая парадигмально не соответствует со-
временности, не создает условий для его субъектной деятельности, 
может встать на путь жизненных упрощений с опорой на низшие пси-
хические функции: удовольствия, покой, развлечения и т. д. Возника-
ющие при этом ощущения ненужности будут способствовать форми-
рованию в нем мотивов агрессивного поведения или полной апатии. 

Рост субъектной функции человека – результат глобальных из-
менений. Субъектная деятельность – это сложный феномен. Она 
постоянно перетекает от процессов собственного переустройства и 
изменений к процессам воздействия человека на внешнюю среду. 
Результатом субъектной деятельности является компетентность. 
Высокий уровень компетентностного развития – это способность до-
стигать результаты в разных ситуациях. Сегодня приходит понима-
ние, что компетентность не достигается путем прямого воздействия 
или управления. «Если я буду обучать так, то завтра в ребенке по-
явится соответствующая компетентность», – так думают заложники 
старых стереотипов. К сожалению, пока это носит массовый харак-
тер. В общем и профессиональном образовании компетентность 
рассматривается как запланированный продукт от определенных 
воздействий педагога. Причем независимо от индивидуальных осо-
бенностей всех обучаемых. Педагоги придумывают компетенции, 
затем способы их формирования через предмет и средства, как их 
замерить. Будучи в плену собственных заблуждений, многие педа-
гоги убеждены, что они единственные авторы достижения образо-
ванности человека, что формировать – значит лепить по своему ви-
дению и подобию. Для современности – это трагическое заблужде-
ние. Компетентность не формируется, она возникает. Возникает под 
воздействием внешних источников, продуцирующих образователь-
ное влияние и адекватную субъектную деятельность человека. Се-
годня сферами востребуемых компетенций для адаптации чело-
века к неопределенности являются: самоуправление и саморегуля-
ция, т. е. способность его к коррекции и координации себя как субъ-
екта собственной системы; креативность и способы мышления; эм-
патия и коммуникации; грамотность как способность понимать, что 
сообщают другие, и способность сообщать, чтобы другие понимали.  
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Итак, обзор происходящих сегодня изменений в мире, их влия-
ние на человека дает основание сконцентрировать внимание на 
следующем: 

− Новые факторы жизни, быстрые изменения и неопределен-
ность радикально меняют устоявшиеся взгляды на природу образо-
вания.  

− Жизнь человека протекает в условиях многоаспектного вли-
яния на него и отражает сложность развивающих его процессов. Их 
воздействия не анатомируются. Они входят внутрь человека, что 
делает его субъектом своего развития. 

− Субъектность обусловливает возникновение компетенций, а 
уровень их развития обеспечивает человеку жизненные возможности. 

Всё это отражает общую логику построения современного об-
разования: 

− Обучаемый – это система, развитие которой определяет 
многообразие образовательных источников. 

− Образовательный процесс – это условия субъектной дея-
тельности детей. 

− Результат образования – это будущие жизненные возмож-
ности детей. 

Таким образом, жизнь задает ориентиры создания новых обра-
зовательных систем вообще и дополнительного образования детей 
в частности. 

В настоящее время вектор трансформации образования обу-
словлен внедрением экосистемного подхода. Почему? Во-первых, 
он полноценно соотносим с изменениями, происходящими вокруг 
нас, и изменениями, которые происходят в человеке. Во-вторых, он 
природосообразен. Интерпретация экосистемного подхода приме-
нительно к пониманию, что такое экосистема дополнительного об-
разования детей, позволяет в краткой формулировке выразить его 
так: «Экосистема дополнительного образования детей – это органи-
зация комплекса влияющих на ребенка факторов, которые опосре-
дуют развитие у него высших психических функций и возникновение 
адаптивных к неопределенности компетенций». 

Что понимается под комплексом влияющих на ребенка факто-
ров? Это наличие в образовательном процессе различных источни-
ков образования, носителями и поставщиками которых могут высту-
пать различные сообщества. Другими словами, под источниками об-
разования подразумеваются субъекты не только и не столько самой 
образовательной системы, сколько те, которые находятся вне ее. 
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В этом особенность экосистемы. По аналогии с определением эко-
системного подхода многообразие влияющих на ребенка образова-
тельных воздействий рассматривается за пределами самой обра-
зовательной системы. Основным условием привлечения сообществ 
является их интерес к дополнительному образованию детей, кото-
рый может выражаться различным образом. В частности, профори-
ентация, достижение желаемого развития, раннее формирование 
кадрового ресурса, вовлечение молодёжи в решение социальных и 
экономических проблем, воспроизводство производительных сил 
для социально-экономического комплекса, выявление талантливой, 
одаренной молодёжи как ресурса для будущей творческой деятель-
ности. Под ролью сообществ в образовательной деятельности как 
поставщиков и источников образования подразумевается реальное 
их участие в организации образования, построении его содержания 
и реализации образовательного процесса. В частности, консульти-
рование, экспертиза, исследования, обучение, сопровождение, вы-
деление или предоставление материальных ресурсов и многое дру-
гое. Таким образом, экосистема дополнительного образования де-
тей – это образовательное пространство, в котором образователь-
ная деятельность реализуется при участии различных сообществ и 
отражает их интересы. Совокупность источников образования и ма-
териальных ресурсов создает образовательный ландшафт экоси-
стемы дополнительного образования детей как целостную проек-
цию образовательных возможностей. Образовательные сообще-
ства экосистемы отражаются своим сообществом, как бы некой мо-
делью «сообщества сообществ». К наиболее нам знакомым и воз-
можным для воплощения уже сегодня можно отнести такие сообще-
ства, как организации профессионального и высшего профессио-
нального образования; организации науки и производства; различ-
ные творческие и художественные коллективы; органы власти; об-
щественность; общее образование.  

Обобщая вышеизложенное, представление об экосистеме до-
полнительного образования детей концентрированно можно выра-
зить так:  

− Это образовательное пространство, которое образуют сама 
система дополнительного образования детей и внешние постав-
щики образования – сообщества. 

− Сообщества принимают непосредственное участие в обра-
зовательной деятельности сообразно своим интересам, возможно-
стям и выполняют в ней определенную роль.  
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− Сообщество сообществ в совокупности формирует потен-
циал образовательной платформы как среды развития детей и ее 
ландшафт как условие их образовательных возможностей. 

− Педагог дополнительного образования, ментор, проекти-
рует образовательную платформу, взаимодействие с сообще-
ствами и сообществ между собой, движение детей в образователь-
ном пространстве и их сопровождение. 

Наиболее соответствующими для образовательной экоси-
стемы формами деятельности детей могут быть проекты, исследо-
вания, системная или комплексная игра, творческая работа и т. д., 
т. е. те, которые максимально способны обеспечить их субъектную 
деятельность. 

Таким образом, экосистема дополнительного образования де-
тей – это многомерное, целостное развитие детей. Его уровень 
определяется не оценкой ребенка, а выражением отношения к его 
достижениям со стороны сообществ. 
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СЕКЦИЯ 4. УСИЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

А. А. Асташкина,  
заведующая подростковым клубом  

МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской», г. Новокузнецк 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ  
В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПОДРОСТКОВОГО КЛУБА  

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

Аннотация. В статье раскрывается опыт формирования ценностных 
отношений детей в воспитательной работе на примере деятельности 
подросткового клуба им. И. С. Назарова. 

Ключевые слова: ценностные отношения; традиции; подростковый клуб 
по месту жительства. 

В настоящее время усиливается значимость воспитательной 
работы, формирования ценностных отношений детей к своей Ро-
дине, семье, труду, творчеству, науке, культуре, человечеству [1].  

Изучая проблему формирования ценностей, исследователи 
приходят к выводу, что необходимо рассматривать не саму цен-
ность, а целостное ценностное отношение, полюсами которого яв-
ляются ценность и оценка. При таком подходе ценность предстанет 
перед нами именно как отношение, так как связывает не объект с 
другим объектом, а объект с субъектом [2]. 

Ценностные отношения личности формируются в семье, не-
формальных сообществах, в сфере массовой информации, искус-
ства, отдыха, в подростковых клубах по месту жительства. 

Подростковый клуб им. И. С. Назарова реализует дополнитель-
ные общеобразовательные программы социально-гуманитарной, 
художественной и технической направленностей, является участни-
ком реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» по 
созданию новых мест дополнительного образования, сообществом 
педагогов, детей и родителей, включенным в общественно значи-
мую жизнь города Новокузнецка.  

Основа создания условий формирования ценностных отноше-
ний детей в воспитательной системе такого сообщества в том, что 
подростковый клуб рассматривается одновременно и как учрежде-
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ние (структурное подразделение Дворца творчества им. Н. К. Круп-
ской), и как форма совместной деятельности взрослых и детей, объ-
единенных общей идеей. И деятельность эта не только образова-
тельная, но и общественно полезная, личностно значимая. 

Это обеспечивается следующими условиями: 
− непосредственная близость к дому (в клубе занимаются в 

основном дети микрорайона); 
− малая площадь кабинетов, их «обжитость» и оформление 

руками педагогов, детей и родителей;  
− социальное партнерство.  
Каждый ребенок, приходя в клуб, попадает в микросоциум, в 

котором формируются ценности, нормы и навыки полноценного раз-
вивающего общения независимо от направленности объединения, 
которое он посещает. 

Воспитание, чтобы быть эффективным, должно быть востребо-
ванным в жизни ребенка, его семьи, других людей, общества [1]. 
Безусловно, приходя в клуб, любой ребенок задумывается, чьим 
именем он назван. Еще в прошлом веке дети и взрослые клуба по 
месту жительства увлеклись поисковой работой, связанной с судь-
бой Ильи Семеновича Назарова. Учащиеся клуба узнали о подвиге 
молодого парня, героически бросившегося под танк со связкой гра-
нат, чтобы остановить атаку фашистов во время Великой Отече-
ственной войны, связались с его родственниками. Педагоги и дети 
организовали волонтерскую деятельность, сохранив память о герое 
и реальными делами помогая его семье. В апреле 1981 года клуб 
по месту жительства получил имя Героя Советского Союза Ильи Се-
меновича Назарова. И в настоящее время имя героя остается зна-
чимой ценностью в коллективе подросткового клуба. Каждый учеб-
ный год начинается с «урока Памяти» для того, чтобы фамилия 
Назарова не стала простым нарицательным названием места.  

В план воспитательной работы клуба включены ряд традицион-
ных мероприятий: посвящение в «Назаровцы», день рождения клуба, 
мероприятия к памятным датам. Именно на таких встречах педагоги 
дают детям первые установки общности, осознания себя в коллек-
тиве, причастности к нему. Показательным моментом является то, 
что дети, идя на какой-либо конкурс, легко выбирают название своей 
команды «Назаровцы», не предлагая новомодные словечки.  

Первыми помощниками в организации и проведении воспита-
тельных мероприятий становятся старшие учащиеся клуба, входя-
щие в состав творческой группы «Территория детства», активисты 
и волонтеры, которые уже несколько лет посещают объединения. 
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Педагоги ставят для себя задачу не просто получить помощь в ор-
ганизации мероприятий, а выстроить систему наставничества стар-
ших над младшими, воспитать активных помощников в работе клуба 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Ковидный период и антитеррористическая безопасность 
внесли свои коррективы во взаимодействие с родителями, пере-
вели значительную часть общения в онлайн-режим, но педагоги 
стремятся вернуть родителей в клуб, организуя семейные конкурс-
ные программы и события. Это приобрело особую актуальность в 
связи с объявлением Года семьи в России для популяризации госу-
дарственной политики в сфере защиты семьи и сохранения семей-
ных ценностей. Дети гордятся своими папами и мамами, когда те 
принимают участие в конкурсах, всех членов семьи объединяют не 
только совместная творческая деятельность, но и общие положи-
тельные эмоции и воспоминания. 

Единая воспитательная система подросткового клуба выстраи-
вается на основе Программы воспитания Дворца творчества 
им. Н. К. Крупской, включает план воспитательной работы по раз-
личным модулям, способствующим формированию ценностных от-
ношений учащихся. В то же время каждая дополнительная общеоб-
разовательная программа подросткового клуба включает модуль 
«Лето в нашем клубе». Содержание модуля способствует решению 
задачи по воспитанию доброжелательности во взаимодействии со 
сверстниками, уважительного отношения к традициям клуба имени 
И. С. Назарова, дает возможность поощрить активное и доброволь-
ное участие в мероприятиях и социальных акциях клуба. 

Основной объем модуля реализуется на игровой площадке, ор-
ганизуемой в летний период педагогами подросткового клуба, а 
также содержит материалы, которые педагоги рекомендуют для 
освоения учащимся в свободное время при помощи электронных об-
разовательных ресурсов, разработанных в соответствии с его содер-
жанием. Модуль направлен на активизацию учащихся в мероприя-
тиях и социальных акциях клуба и коллективов, воспитание доброже-
лательного отношения во взаимодействии со сверстниками, уважи-
тельного отношения к традициям клуба имени И. С. Назарова.  

Таким образом, формирование ценностных отношений детей в 
подростковом клубе по месту жительства выстраивается на основе 
традиций, единых подходов в организации воспитательной работы, 
взаимодействия с семьей.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные подходы к патриоти-
ческому воспитанию на современном этапе средствами школьного му-
зея, обосновывается роль школьного музея в патриотическом воспита-
нии современных школьников.  
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Патриотическое воспитание подрастающего поколения в по-
следние годы находится в сфере пристального внимания со сто-
роны государства. Оно стало одним из приоритетных направлений 
государственной политики.  

В поправке к статье 67 Конституции РФ говорится: «Российская 
Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает за-
щиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при 
защите Отечества не допускается».  

Музейные учреждения обладают уникальными инструментами 
для формирования у обучающихся гражданской позиции. Важный 
вклад в сохранение исторической правды и изучение истории в об-
разовательных учреждениях вносят школьные музеи.  

Создание оптимальных возможностей развития детей и моло-
дёжи, их гражданского становления – цель программы областного 
туристско-краеведческого движения обучающихся Воронежской об-
ласти «Край родной», действующей на период с 2022 по 2026 гг.  

Одной из форм патриотического воспитания подрастающего 
поколения является деятельность школьных музеев. В настоящее 
время в Воронежской области действует 410 паспортизированных 
школьных музеев: это музеи военно-исторического профиля, крае-
ведческого, литературного профилей; более половины музеев 
имеют разделы военной тематики. В школьных музеях создаются 
разделы экспозиций, посвященные участникам специальной воен-
ной операции, проявившим отвагу, мужество и героизм. Популяр-
ными стали такие названия разделов и экспозиций, как «Бессмерт-
ный полк», «Дети войны», «Несовершеннолетние узники фашизма», 
«Без срока давности».  

© Болбекова В. И., 
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Непременной составляющей практики школьных музеев является 
экскурсионная деятельность, которая позволяет приобщить обучаю-
щихся не только к героическим страницам истории Отечества, но и к 
истории своего образовательного заведения. Активисты школьных му-
зеев в ходе сбора материалов обращаются за помощью в государ-
ственные музеи и архивы, поддерживают с ними тесные связи. Музеи 
образовательных учреждений активно сотрудничают с местными со-
ветами ветеранов. Ярким примером патриотической работы стала ор-
ганизация волонтерских отрядов помощи ветеранам, участникам СВО. 

С целью активизации деятельности школьных музеев в Воро-
нежской области проводятся областные краеведческие конферен-
ции, акции, смотры школьных музеев, краеведческие олимпиады, 
конкурсы, выставки подлинных экспонатов из школьных музеев на 
базе государственного музея «Арсенал», Центра военно-патриоти-
ческого воспитания «Музей-диорама», акция «Музей и дети», крае-
ведческие чтения «Идем по стопам наших героев», региональные 
этапы всероссийских мероприятий (фестиваль музейных экспози-
ций образовательных организаций «Без срока давности», конкурс 
исследовательских работ «Без срока давности»), участие во все-
российских уроках: «Первые покорители космоса», «Хранят дере-
вья память о войне», «Георгиевская лента – символ воинской 
славы», «Без срока давности: Ленинград – непокоренный город» в 
рамках Всероссийской акции, посвященной Дню полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады», «Всероссийский День 
единых действий в память о геноциде советского народа и их по-
собниками в годы Великой Отечественной войны», школьные му-
зеи – участники всероссийских акций «Окна Победы», «Георгиев-
ская ленточка», «Бессмертный полк», «Наши герои», «Герои нашей 
школы», флешмобов «Плечом к плечу», «День Победы», Всерос-
сийского онлайн-флешмоба Музея Победы «Свеча Памяти», Меж-
дународного конкурса «Нарисуй “Ёлку Победы”», акций «С Новым 
годом, школьный музей!», «Чистый обелиск», Всероссийского пат-
риотического форума «Школа Героев».  

99 школьных музеев Воронежской области являются актив-
ными участниками Всероссийской просветительской программы 
«Школьный музей Победы». 

Одним из ресурсов совершенствования деятельности руководи-
телей школьных музеев является присуждение по итогам работы 
именных дипломов знаменитых земляков. Данные награды присуж-
даются ежегодно в Международный день музеев по результатам ту-
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ристско-краеведческой, поисково-исследовательской работы номи-
нанта в образовательной организации. По итогам работы лучшие ак-
тивисты школьных музеев награждаются дипломами Костомарова. 

Одной из традиционных форм, имеющих высокий воспитатель-
ный потенциал, является поисковая работа школьных музеев. Боль-
шинство школ пополняют коллекции своих музеев путем активного 
проведения поисковых мероприятий как в своем населенном 
пункте, так и за его пределами, участвуют в поиске и перезахороне-
нии останков советских воинов.  

Школьные музеи не только ведут поисковую деятельностью, на 
их базе проходят конференции, акции, митинги, конкурсы патриоти-
ческой песни, дни воинской славы, фольклорные праздники, вечера 
встреч выпускников школы, ветеранов ВОВ; изучаются, разрабаты-
ваются и апробируются интерактивные формы музейной педагогики 
(исторические игры, театрализация); разрабатываются семейные 
проекты; апробируются новые формы экскурсионной деятельности 
(экскурсии – диалоги поколений, проблемные экскурсии и т. д.). Та-
кой широкий спектр позволяет привлечь к активной деятельности 
школьников и стать школьному музею центром гражданско-патрио-
тического воспитания.  

Необходимо отметить работу, которую ведут музеи по повыше-
нию авторитета вооруженных сил, о необходимости выполнения 
долга по прохождению воинской службы, организуются поездки в 
военные части. Также активисты музеев шефствуют над обелис-
ками и братскими могилами и на протяжении многих лет поддержи-
вают чистоту и порядок, а в дни праздников стоят в почетном кара-
уле у братских могил и обелисков, отдавая дань памяти погибшим. 

Главная задача работы школьного музея – воспитание гражда-
нина, патриота, человека, не безразличного к истории и судьбе род-
ного края, своей малой Родины. Мы считаем, что музеи Воронеж-
ской области успешно справляются с этой задачей. 
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И КАРЬЕРНЫХ ОРИЕНТИРОВ МОЛОДЁЖИ (14–17 ЛЕТ) 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения проектной 
технологии обучения для развития социальной активности и карьерных 
ориентиров молодёжи. Приводятся примеры применения технологии в 
качестве групповой и индивидуальной работы. Обозначена важность вы-
бора темы и структурных компонентов. 
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ный проект; групповой проект; карьерные ориентиры; социальная актив-
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В нашей стране идеи проектного обучения связаны с именем 
выдающегося русского педагога П. Ф. Каптерева, который считал, 
что проектное обучение направлено на всестороннее упражнение 
ума и развитие мышления. В дальнейшем проектное обучение в 
России развивалось параллельно с разработками американских 
ученых и связано с именами П. П. Блонского, А. С. Макаренко, 
С. Т. Шацкого, В. Н. Шульгина. Однако вследствие того, что данная 
технология стала внедряться в школу недостаточно продуманно и 
последовательно, она в 30-е гг. XX в. стала рассматриваться как 
«непедагогическая» [1].  

В современном образовании проектная технология обучения 
становится всё более популярной и эффективной методикой, спо-
собствующей не только усвоению знаний, но и развитию социаль-
ной активности и профессиональных навыков молодёжи. Особенно 
важным является применение ее в дополнительном образовании в 
работе с молодёжью в возрасте от 14 до 17 лет, поскольку именно 
в этом возрасте формируются ценностные ориентации, интересы и 
карьерные планы. 

Целью проектной технологии является самостоятельное «по-
стижение» автором различных проблем, имеющих жизненный 
смысл для проектанта [2].  

Применение проектной технологии возможно как групповое и 
индивидуальное обучение. 

Применение проектной технологии обучения при разработке 
групповых проектов позволяет молодёжи развивать мягкие навыки: 

© Волегова Т. С., 2024 
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коммуникации, сотрудничества, лидерства, учит решать конфликты, 
принимать решения, а также осознавать личную ответственность за 
общий результат. Групповая проектная деятельность помогает 
участникам понять важность сотрудничества и взаимодействия. 

Групповое проектирование в рамках решения кейсов является 
эффективным методом развития социальной активности молодёжи. 
В этом случае проектная технология позволяет участникам приме-
нить свои знания на практике, анализировать сложные ситуации и 
находить оптимальные решения. Большую роль технология играет 
в создании нового продукта, который позволит повысить качество 
жизни общества, влияя, таким образом, на формирование социаль-
ной ответственности. 

Формированию карьерных ориентиров способствует работа в 
рамках создания индивидуальных проектов. Такая деятельность по-
могает молодым людям не только открывать новые области знаний, 
но и определять свои интересы, таланты и предпочтения, что,  
безусловно, способствует формированию карьерных ориентиров и 
помогает молодёжи осознать свои сильные стороны и потенциаль-
ные профессиональные направления.  

При применении проектной технологии в работе с молодёжью 
важно правильно структурировать процесс.  

Важным моментом является выбор темы проекта. Она должна 
быть интересна самим авторам и актуальна для аудитории. Выбор 
темы повлияет на мотивацию и темп работы. Если тема проекта 
близка и интересна самому автору, то он будет более мотивирован и 
вдохновлен на процесс работы и получение результата. Также важно 
учитывать целевую аудиторию проекта при выборе темы – она 
должна быть понятна и интересна обозначенной аудитории.  

Затем необходимо определить цели и задачи проекта, а также 
спланировать его реализацию. 

Нужно отметить, что в процессе исследования авторы полу-
чают новые знания, которые помогают формировать мировоззре-
ние и ценностное поле. Полученная информация влияет на более 
глубокое осознание своих интересов и жизненных планов. 

Важной частью работы над проектом является оценка резуль-
тата. Участники должны иметь возможность оценить свою работу и 
работу своих товарищей. Это поможет им развить навыки само-
оценки, а также научит их быть более ответственными. 

В целом большое значение для формирования социальной ак-
тивности и карьерных ориентиров имеет выбор темы проектирова-
ния. В данном случае темами могут быть волонтерские программы 
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помощи нуждающимся и экологические инициативы, направленные 
на охрану окружающей среды, проекты для привлечения внимания 
к здоровому образу жизни и профилактике негативных явлений в 
молодёжной среде. 

Темой проектирования в рамках решения кейсов может быть 
создание нового предприятия или организация бизнеса, чьи про-
дукты будут направлены на улучшение качества жизни человека 
или общества в целом. 

При исследовании данных тем проектная технология может 
быть эффективным инструментом развития социальной активности 
молодёжи, будет развивать навыки командной работы, социальную 
ответственность и может стать основой профессионального само-
определения и карьерных предпочтений. 
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Деятельность тренера-преподавателя включает не только 
формирование спортивных навыков в базовых элементах, но и 
обеспечение безопасности, развитие характера юного спортсмена, 
наставничество, и, несмотря на многочисленность учеников, инди-
видуальный подход, требующий доверительных отношений. Ведь 
самым важным фактором успешной связки «спортсмен – тренер» 
является доверие. Для того чтобы добиться максимального успеха, 
тренеру необходима поддержка семьи учеников. Именно поэтому 
значимой задачей спортивной секции в воспитании юных спортсме-
нов является организация системы работы тренера с родителями. 
Цель этой работы – помочь ребенку стать уверенной зрелой лично-
стью, которая сможет найти свое место в современном обществе, 
понимать и принимать общечеловеческие ценности.  

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России» отмечено, что «духовно-нравствен-
ное развитие и воспитание личности начинается в семье. Ценности 
семейной жизни, усваиваемые ребенком с первых лет жизни, имеют 
непреходящее значение для человека в любом возрасте. Взаимо-
отношения в семье проецируются на отношения в обществе и со-
ставляют основу гражданского поведения человека» [1]. 

Неслучайно 2024-й год в Российской Федерации объявлен Го-
дом семьи в целях популяризации государственной политики в 
сфере защити семьи, сохранения традиционных семейных ценно-
стей [2]. 

«Дружная семья клуба “Крепость”» – именно так себя называют 
спортсмены Дворца творчества им. Н. К. Крупской, занимающиеся в 
секции греко-римской борьбы на базе подростковых клубов. И не 
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только они, но и их родители. Взаимодействие с семьей – это очень 
важный аспект воспитательной работы в спортивной секции. 

Работа с родителями – кропотливая ежедневная работа, 
формы и методы ее разнообразны. Мы выделяем следующие 
направления взаимодействия тренера с семьей: 

1. Информационное обеспечение родителей (обеспечение 
сведениями о педагогической позиции тренера, о методике воспи-
тания, о целях и задачах личного развития ребенка, особенностях 
его спортивной деятельности).  

2. Включение в единую воспитательную среду спортивной секции. 
3. Практическая совместная деятельность обучающихся и ро-

дителей. 
Тренер стремится сделать семью своим союзником, едино-

мышленником. Создание единой воспитательной среды – необхо-
димое условие для раскрытия возможностей каждого обучающе-
гося. Единое воспитательное поле создается, когда родители при-
общаются к реальной практической жизнедеятельности детей в сек-
ции, тем самым проживая вместе с детьми определенные ценност-
ные отношения. «Принцип социальной востребованности предпо-
лагает, что воспитание, чтобы быть эффективным, должно быть 
востребованным в жизни ребенка, его семьи, других людей, обще-
ства» [1]. При совместной практической деятельности ребенка и ро-
дителей в спортивной секции ребенок не видит границ между се-
мьей и клубом, видит лишь некое единство мира, в котором наивыс-
шие ценности носят общий характер. 

Основываясь на многолетнем тренерском опыте, можно с уве-
ренностью утверждать, что большинство детей, чьи родители не 
вникают в спортивное образование своего ребенка, начинают отста-
вать от остальных учащихся своей группы. Такой ребенок может 
быстро потерять интерес к занятиям и впоследствии уйти из спор-
тивной секции. По сложившейся традиции на базе клуба «Глобус» 
по субботам проходят совместные тренировки с родителями. Это 
может быть и стандартная тренировка, и игра в футбол, в баскет-
бол. Подобная практика всегда несет большую эмоциональную со-
ставляющую и еще больше сближает родителей и детей, а также 
дает возможность родителю увидеть и оценить приобретенные ре-
бенком умения и навыки. 

В секции проводятся мастер-классы с мастерами спорта. Это 
не только «домашние» мастер-классы, когда мастера спорта прихо-
дят в клуб для их проведения, но и «выездные» мероприятия. 
Например, в начале учебного года тренером и их родителями была 
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организованна поездка на мастер-класс двукратного олимпийского 
чемпиона Романа Власова в город Кемерово, где в тот момент про-
ходил международный юношеский турнир по греко-римской борьбе 
«Сила традиций». 

Совместные поездки на соревнования – это то, что стало уже тра-
дицией клуба. О вовлеченности родителей в процесс можно судить не 
только по тому, насколько многие из них знакомы с правилами судей-
ства и техникой греко-римской борьбы, но и по степени их сопережива-
ния за участников соревнований, не только за своих детей.  

Нельзя оставить в стороне и организацию совместного досуга. 
Такие мероприятия, как посещение кинотеатра, катка, выезд за го-
род, на природу, игра в боулинг, посещение музеев – это тоже тра-
диции клуба. В поездках на соревнования в другие города, при нали-
чии свободного от соревновательного процесса времени, спортс-
мены и родители посещают музеи и памятные места. 

В конце каждого учебного года проводится традиционное подве-
дение итогов в атмосфере дружеского семейного единения. В торже-
ственной обстановке, на сцене Дворца творчества ребятам вручают 
значки с присвоенными разрядами, памятные подарки. Грамотами 
отмечают лучших спортсменов клуба, благодарят их родителей. 
Праздничную атмосферу создают номера, исполняемые как самими 
спортсменами, так и творческими коллективами Дворца творчества. 

Следует отметить, что, проживая вместе с детьми определен-
ные отношения в ходе совместной деятельности, родители перено-
сят данное отношение в дальнейшую историю жизни своей семьи.  

Показатели, по которым мы можем оценить успешность работы 
с родителями, – это сохранность контингента, спортивные успехи 
детей, активность участия родителей и других членов семьи в жизни 
секции.  

Чтобы зажечь других, надо гореть самому. Для того чтобы за-
жечь своих учеников, зажечь родителей, тренеру необходимо са-
мому гореть своей работой. Иначе дружной семьи не сложится. 

Исходя из сказанного, можно утверждать, что организация вза-
имодействия тренера-преподавателя спортивной секции с семьей 
очень важна не только для достижения ребенком результатов в 
спорте, развития способностей каждого обучающегося, но и для 
становления уверенной зрелой личности, которая сможет найти 
свое место в современном обществе, понимать и принимать обще-
человеческие ценности, одной из которых и является семья.  
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Аннотация. В статье раскрываются особенности организации деятель-
ности школьных музеев в Новокузнецком городском округе и их роль в 
процессе воспитания и развития школьников.  
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В настоящее время создание и развитие музеев в образова-
тельных организациях – один из приоритетов в образовательной и 
культурной политике Российской Федерации. В «Концепции разви-
тия дополнительного образования детей до 2030 года» одним из 
векторов развития является создание на базе общеобразователь-
ных организаций школьных музеев [1]. Это вызвано тем, что ряд ис-
следователей-музееведов, педагогов неоднократно доказывали, 
что школьный музей является эффективным средством воспитания 
и развития. «Школьный музей как универсальный общественный ин-
ститут, сочетающий в себе признаки и функции научного учрежде-
ния, общественного объединения и детского клуба, обладает прак-
тически неограниченным потенциалом воспитательного воздей-
ствия на умы и души детей и подростков» [2]. 

В нем можно реализовать целый комплекс форм, методов и 
приемов работы: детские краеведческие клубы и объединения, 
школьные научные общества и др. Материалы школьных музеев 
могут использоваться в учебном процессе и во внеклассной дея-
тельности, для организации экскурсий и других мероприятий. 

В Новокузнецком городском округе к середине 2023 года в об-
щеобразовательных организациях насчитывалось 53 музея. На про-
тяжении нескольких лет работа школьных музеев города Новокуз-
нецка координируется Дворцом творчества им. Н. К. Крупской. Дво-
рец организует и проводит целый комплекс мероприятий для школь-
ных музеев. 

Так, например, для руководителей музеев общеобразователь-
ных организаций проводятся методические объединения, тематиче-
ские и обучающие семинары, круглые столы. Эти мероприятия 
охватывают различные стороны деятельности школьного музея. 
Некоторые из них необходимы для подготовки к паспортизации му-
зея, обмена опытом по музейной деятельности. Руководители 
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школьных музеев встречаются, обсуждают актуальные вопросы, 
взаимодействуют между собой, что очень важно для развития дан-
ного направления. 

Ежегодно проводятся различные мероприятия для активистов 
школьных музеев. Одно из них – городской конкурс «Лучший экскур-
совод». Его целью являются привлечение обучающихся к познанию 
истории и культуры средствами музейной деятельности, пропаганда 
материалов музея. Участие в конкурсе экскурсоводов позволяет де-
тям не только больше узнавать о своей Родине, но и научиться пере-
давать эту информацию в интересной и доступной форме, формиро-
вать навык публичного выступления. По условиям конкурса участ-
ники должны в течение заданного времени провести экскурсию на вы-
бранную тему. Темы бывают различными, например: «История елоч-
ных игрушек советского времени», «Памятники, посвященные шах-
терскому труду в Кузбассе», «Русский самовар» и др.  

Городской конкурс на лучшую экспозицию «Люди нашего го-
рода», посвященный памяти Н. С. Ермакова, выявляет лучшие 
практики по созданию музейных экспозиций. Педагоги и школьники 
погружаются в процесс, который помогает изучить и сохранить куль-
турное наследие родного города. Музеи общеобразовательных 
учреждений представляют педагогов, строителей, шахтеров, 
спортсменов, героев военных операций и других людей, которые 
внесли большой вклад в развитие Новокузнецка. В экспозиции 
представляются фотографии, вещи, документы людей, ставших ге-
роями города.  

В числе ежегодных мероприятий – городской конкурс «Храни-
тели истории», по условиям которого участники проводят атрибу-
цию музейных предметов из разных коллекций Новокузнецкого кра-
еведческого музея. Ребятам предоставляются на выбор предметы 
из разных коллекций: нумизматической, историко-этнографической, 
коллекции документов, печатных материалов и фотографий. 

Для подготовки к этому конкурсу у участников есть возможность 
получить консультацию и пройти обучение навыкам атрибуции музей-
ного предмета у работников краеведческого музея. Таким образом, че-
рез изучение музейных экспонатов школьники имеют возможность 
глубже понять исторические события, освоить некоторые умения, свя-
занные с профессиональной деятельностью музейного работника. 

Жюри всех городских конкурсов – это профессиональные экс-
курсоводы, историки и педагоги, что обеспечивает не только объек-
тивную оценку, но и социальную значимость данных событий. 
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Для получения статуса «школьный музей» музей образова-
тельной организации должен пройти процедуру паспортизации, ре-
гистрации. Паспортизация школьного музея – это процедура уста-
новления соответствия музея требованиям «Методических реко-
мендаций о создании и функционировании структурных подразде-
лений образовательных организаций, выполняющих учебно-воспи-
тательные функции музейными средствами» [3]. Дворец творчества 
им. Н. К. Крупской организует и проводит муниципальный этап пас-
портизации музеев. Музеи, прошедшие городскую паспортизацию, 
направляются на региональный этап. 

Таким образом, можно отметить, что деятельность школьных 
музеев Новокузнецкого городского округа активно развивается, о 
чем свидетельствуют уровень работы, активность участия педаго-
гов и школьников в мероприятиях. Кроме того, наблюдается ежегод-
ное увеличение числа школьных музеев. По последним данным, 
к началу 2024 года их количество в городе Новокузнецке выросло 
на 20%, что подтверждает эффективность работы по координации 
деятельности школьных музеев.  

Это важно, поскольку музей является многогранной формой об-
разования и воспитания, генерирует в себе разные направления 
влияния на личность: духовно-нравственное, гражданско-патриоти-
ческое воспитание, социализацию, профориентационную функцию 
и развитие личностных качеств.  
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Аннотация. В статье предлагается цикл проектов патриотической 
направленности, ориентированный на возрождение национальных семей-
ных традиций. Автор акцентирует внимание на воспитательной функ-
ции русской народной культуры. Делается вывод о том, что именно бла-
годаря семейным традициям формируются мораль, этика, ответствен-
ность и национальная идентичность. 
Статья может быть полезна педагогам дошкольного образования и об-
щего начального образования, заинтересованным в сохранении тради-
ций русской национальной культуры и патриотического воспитания под-
растающего поколения.  

Ключевые слова: дошкольник; семейные традиции; русский народная 
культура. 

У всякого дерева глубоко в земле есть корни. И у всякого 
народа есть корни – его история и культура.  

Федеральная образовательная программа дошкольного обра-
зования направлена на воспитание и образование подрастающего 
поколения в национально-культурных традициях Российской Феде-
рации, знающих историю и культуру своей Родины [1]. 

Для того чтобы культура оказывала эффективное воздействие 
на духовное, нравственное развитие личности, а личность испыты-
вала потребность в истинной культуре, в овладении семейными 
ценностями, необходимо сформировать основу, фундамент для 
воссоздания культуры, что предполагает глубокое знание традиций 
и обычаев, активную педагогическую деятельность среди подраста-
ющего поколения с позиций возрождения национальных устоев. 

Условием стабильного и целостного существования семьи как 
фактора приобщения ребенка к культуре своего народа являются 
соблюдение и сохранение традиций, присущих данному народу, 
знание и «проживание» этих традиций.  

Семейные традиции русского народа – наиболее интересная 
часть истории и культуры Российского государства, которая знако-
мит нас с опытом наших предков. Почитание старших, уважение к 
ним, забота о них, доброе и сердечное отношение есть один из ас-

© Голованова И. Д., 2024 



209 

пектов семейного воспитания – воспитание у детей доброты, чутко-
сти, заботы, уважения, сердечности. Члены семьи узнают о семей-
ных ценностях, традициях и обычаях, которые затем становятся ча-
стью их собственной системы ценностей.  

Очень важно не забывать их, возрождать и укреплять семей-
ные традиции. Благодаря семейным традициям дети формируют 
свои взгляды на мораль, этику и ответственность. Они учатся почи-
танию старших и уважению близких. От семейных традиций зави-
сит, какими ценностями они будут руководствоваться в своей жизни. 

В рамках возрождения семейных традиций русской семьи был раз-
работан цикл родительско-детских проектов с семьями воспитанников 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи «Воспитываем 
народной культурой. Возрождаем семейные традиции», табл. 1. 

Таблица1 – Цикл родительско-детских проектов «Воспиты-
ваем народной культурой. Возрождаем семейные традиции» 

№ Название 
проекта Цель Продукт 

1. Поляна 
народных 
игр 

Сохранение, воз-
рождение и приме-
нение народных 
игр для воспитания 
подрастающего по-
коления в семье и в 
современном дет-
ском саду 

– Атрибуты для народных игр 
«Карусель», «Бой подуш-
ками», «Мед и сахар», «Рыбак 
и рыбка», «Закрутиха», 
«Волчки на доске», «Кольце-
брос», «Моталочки» и др. 
– Лавочки, подушки-сидушки 
для «Посиделок». 
– Сборник «Русские народ-
ные игры и забавы» 

2. Колыбельки Развитие познава-
тельного интереса 
к колыбельным 
песням, традициям 
использования их в 
быту 

– Семейный сборник колы-
бельных песен. 
– Мастер-класс «Кукла-пеле-
нашка». 
– Буклет «Роль колыбельных 
песен в развитии ребенка» 

3. Пестушки – 
потешки – 
говорушки 

Создание необхо-
димых условий для 
положительных 
эмоций, развития 
речи, памяти, вооб-
ражения, мышле-
ния, овладения 
культурно-гигиени-
ческими навыками 

– Картотека пестушек, поте-
шек, закличек и т. д.  
– Буклет «Малые формы 
фольклора в режимных мо-
ментах и дома» 
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Продолжение таблицы 1 

№ Название 
проекта Цель Продукт 

4. Хоровод 
круглый год 

Формирование зна-
ний и представле-
ний детей о куль-
туре, традициях и 
обычаях русского 
народа через та-
нец – хоровод 

– Фольклорные праздники 
«Осенины», «Светлое Рожде-
ство», «Широкая Масленица», 
«Пасха Красная», «Жаво-
ронки» и др. 
– Мастер-класс «Вместе во-
дим, вместе ходим, вместе хо-
роводим» 

В жизни семьи важное место занимает традиция отмечать 
праздники и праздничные дни. В этих праздниках общественная и 
лично-семейная стороны находятся в единстве. Нельзя прерывать 
связь времен и поколений! 

Лучший способ объединиться семье и улучшить отношения 
между детьми и родителями – это завести традицию. Традицию иг-
рать вместе, традицию собираться вместе за семейным столом, 
традицию петь народные песни и ходить к бабушке на пироги [2]. 

Именно семья рождает ощущение преемственности поколе-
ний, а через это – причастность к истории своего рода и развитие 
идеалов патриотизма. Семья, обеспечив стабильность, раскрывает 
способности, силы в члене семьи. И при воспитании детей никакой 
иной институт не может заменить семью, именно ей принадлежит 
ведущая роль в становлении личности ребенка. 
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Аннотация. Народные игры вводят детей в мир традиционной русской 
народной культуры. Русская игра – это наша историческая память, тра-
диционное средство в педагогике. Драматические, спортивные, хоровод-
ные, обрядовые, ритуальные, развлекательные игры обладают огром-
ной воспитательной ценностью. 

Ключевые слова: народная игра; дети; русская культура; ход игры; воспи-
тание. 

Русские народные игры являются феноменом народной куль-
туры. Это средство приобщения детей к традициям родного края. 
Народные игры формируют культуру общения у детей школьного 
возраста, способствуют выработке нравственных ценностей, таких 
как миролюбие, коллективизм, ответственность. Детские народные 
игры представляют собой ядро детской культуры, универсальную 
форму общения между детьми и взрослыми. На сегодня стоит за-
дача – создание условий для бережного отношения и сохранения 
национальных культурных традиций. Народные игры, включенные в 
учебно-воспитательный процесс, целенаправленно вводят детей в 
мир традиционной русской народной культуры. Игры являются ве-
дущим компонентом в русской народной традиции, это трудовые, 
семейные, праздничные игры. Русская народная игра – это наша ис-
торическая память. «Игра в значительной степени является осно-
вой всей человеческой культуры», – к этой оценке А. В. Луначар-
ского трудно что-либо добавить. 

Русские народные подвижные игры являются традиционным 
средством в педагогике. Игра – естественный спутник жизни ре-
бенка, источник радостных эмоций, обладающий великой воспита-
тельной силой. Педагог создает эмоционально положительную ос-
нову для развития патриотических чувств. При обучении развива-
ются координация, ориентация в пространстве, обогащается двига-
тельный опыт детей. 

Народные игры разнообразны по своему содержанию, хоро-
вому и хореографическому оформлению. Г. М. Науменко делит 
игры на три группы: драматические, спортивные, хороводные.  

Драматические игры. В их основе – театрализованные дей-
ствия в синтезе с диалогами, игровыми припевами и движениями. 

© Егорова Н. Г., 2024 
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В большинстве случаев эти игры воспроизводят бытовые сценки из 
жизни русского народа.  

Спортивные игры. В основе лежат соревновательная цель, 
усовершенствование силы, ловкости, умений, проявления молодец-
кой удали.  

Хороводные игры. Делятся по характеру на три группы:  
− круговые – в них разыгрывается сюжет в центре круга одним 

или несколькими детьми, иногда с сочетанием диалога с игровым 
припевом, иногда только песенный диалог;  

− некруговые хороводы – здесь происходит деление детей на 
две группы, обычно это движение «стенку на стенку»; 

− хороводные – шествие «гуськом», «цепью», «рядами».  
Игры группируют по составу: одиночные – игры с игрушками, 

групповые – объектами игры являются сами участники. 
Классификация игр по А. И. Лазареву:  
− Обрядовые игры.  
− Календарные игры.   
− Семейные-бытовые.  
− Ритуальные игры.  
− Гадальные.  
− Развлекательные игры: уличные и домашние, орнаментальные.  
− Спортивные (состязательные) игры.  
− Интеллектуальные игры.  
− Азартные игры. 
Русская народная игра «Растяпа». Ход игры: игра проводится 

на открытой площадке. Все участники разбиваются на пары, обра-
зуют круг. В парах должны встать лицом друг за другом, лицом в 
круг. Один человек встает в центр круга. Это «растяпа». Все играю-
щие показывают на него рукой и говорят: «Раз, два, три – растяпа 
ты!». Начинает звучать музыкальный наигрыш, в это время те участ-
ники, что стоят первыми в парах, приплясывая, двигаются по кругу, 
«Растяпа» присоединяется к ним. Когда музыка обрывается, каж-
дый из участников игры, которые танцевали по кругу, должен занять 
место сзади за одним из стоящих на месте участников игры. Тот, кто 
остался без пары, – новый «Растяпа». Игра повторяется. Если кто-
то из участников игры «растяпой» становится во второй раз, то ему 
говорят: «Раз, два, три, четыре, пять – растяпа ты опять!». Если кто-
то «растяпой» становится в третий раз, то ему говорят: «Раз, два, 
три, четыре, пять, шесть, семь – растяпа ты совсем!». Когда один и 
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тот же человек становится «растяпой» в четвертый раз, то все иг-
роки ему говорят: «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, во-
семь – растяпу мы забросим!». 

Русская народная игра «Завивайся, плетень». Ход игры: 
участники берутся за руки, встают полукругом. Стоящий первым (ве-
дущий) за собой ведет весь хоровод. Последний человек стоит на ме-
сте, вместе образуют руками ворота. Хоровод проходит в ворота, но 
предпоследний участник в ворота не проходит, а кладет руку преды-
дущему на плечо. При этом другой рукой со следующим человеком в 
хороводе опять образует ворота. В итоге все должны положить руки 
на плечи. Хоровод «развивают». Для этого ведущий раскручивается, 
а следующий за ним разворачивается лицом к остальным. Следую-
щий «завившийся» делает то же самое и вытягивает, пока все не «ра-
зовьются». «Завивайся, плетень, золотою трубой. Из-за города де-
вица, из-за синего моря, девица шла, гусей гнала. Переганивала, пе-
реманивала. Поди, гуси, домой, поди, серы, домой. Я сама гуськом, 
сама сереньким, со старым старичком, стадоводничком. 

Русская народная игра «Золотые ворота». Ход игры: играю-
щие встают лицом друг к другу, смыкают руки и, подняв их наверх, 
образуют проход. Если привлеченных ребят еще больше, выбирают 
четверых. Взявшись за руки, они встают в круг, изображая большие 
ворота со входом и выходом. Ведущий – Мать-утица. Остальные 
участники выстраиваются в цепочку за ведущим, берутся за руки 
или кладут их на плечи впереди стоящему и начинают движение 
друг за другом под аркой. Дети на воротах напевают припевку: «Зо-
лотые ворота пропускают не всегда! Первой мать пройдет, и детей 
проведет. Первый раз прощается, второй раз запрещается. А на 
третий раз не пропустим». 

Русская народная игра «Волк». Ход игры: Ведущий (Волк) стоит 
к игрокам спиной. Игроки находятся на расстоянии 15–20 метров от 
волка, начинают приближаться и говорят слова: «Беру, беру ягоду, 
черную смородину. Бабушке в стаканчик, дедушке в рукавчик. Волку 
шило в пятку, травку на лопатку. Больше не приду». Волк кидает не-
большой мячик из-за спины в игроков, в кого попал мячик, тот и ста-
новится Волком. 

Русская народная игра «Горелки». Ход игры: играющие, взяв-
шись за руки, встают в хоровод. Ведущий с платочком в центре 
круга произносит слова: «Заря-заряница, красная девица. По полю 
ходила, ключи обронила. Месяц шел, ключи нашел». Ведущий кла-
дет платок на руки одной из пары хоровода, они встают лицом к 
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друг-другу, и после слов «Раз, два, три – беги!» бегут в разные сто-
роны по внешнему кругу хоровода. Кто первый добежит до платка, 
тот становится ведущим. 

В традиционной культуре играм принадлежит особое место. 
В них не просто проигрываются основные сюжеты человеческой 
жизни, вырабатываются необходимые физические и душевные ка-
чества. Самые ранние формы художественного творчества в исто-
рии человечества – обрядовая поэзия и заговоры – основаны на 
игре. В силу того, что фольклор – это устное коллективное творче-
ство, все его конкретные проявления выражаются именно в игровой 
форме. Нравственное содержание игры всегда высоко и благо-
родно, поэтому она обладает огромной воспитательной ценностью, 
ее педагогической потенциал безграничен. 
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Аннотация. В статье раскрыты особенности организации образова-
тельного процесса средствами сетевого взаимодействия, направлен-
ного на приобщение подрастающего поколения к русской народной куль-
туре. Народное творчество – это удивительный мир сказок, поговорок, 
игр и музыки, театра, в котором есть возможность каждому ребенку 
найти себе занятие по душе, раскрыть свои способности и сделать 
этот мир лучше.  

Ключевые слова: дополнительное образование; русская народная куль-
тура; сетевое взаимодействие; фольклор; дети дошкольного возраста; му-
зыкальное воспитание; игра на ложках, фольклорный ансамбль. 

Проблема отстранения от народной культуры как от чего-то ста-
рого, непопулярного является весьма актуальной темой в наше 
время. Хочется отметить, что без «духовной оснастки» невозможны 
творческая деятельность человека, формирование его личности, его 
самосовершенствование и саморазвитие. «Воспитание, созданное 
самим народом и основанное на народных началах, имеет ту воспи-
тательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных 
на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа…» [3]. 

Знакомство с народной культурой является наиболее простым 
и в то же время мощным средством духовного развития подрастаю-
щего поколения. Приобщение ребенка с раннего возраста к куль-
туре своего народа способствует возрождению генетической и куль-
турной памяти, развитию духовного и творческого потенциала. 

В связи с этим возникла идея создания программы сетевого 
взаимодействия, объединяющей различные уровни образователь-
ной системы (дошкольники, начальная школа, дополнительное об-
разование), направленная на приобщение подрастающего поколе-
ния к народной культуре. Сетевая организация совместной дея-
тельности сегодня рассматривается как наиболее актуальная и эф-
фективная форма достижения целей в сфере дополнительного об-
разования. В Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» говорится о введении в образовательный процесс се-
тевой формы взаимодействия, в которой осуществляется возмож-
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ность освоения обучающимися образовательной программы с ис-
пользованием ресурсов нескольких организаций, которые осу-
ществляют образовательную и воспитательную деятельность [4]. 

Отправной точкой реализации сетевого взаимодействия стала 
трансляция творческой деятельности фольклорно-инструменталь-
ного ансамбля «Жар-птица» Центра детского творчества города Аба-
кана. Целью творческого коллектива является сохранение народной 
русской культуры и развитие интереса к ней в социуме. В ансамбле 
ребята учатся играть на музыкальных инструментах, поют песни, от-
мечают народные праздники и чтят традиции. Ансамбль – активный 
участник различных мероприятий как центра, так и города. 

В 2018 году на базе МБОУ СОШ № 2 и МБОУ СОШ № 30 начала 
реализацию программа «Фольклор детям». Обучающиеся начальной 
школы в увлекательной форме знакомились с праздниками и обря-
дами народного земледельческого календаря. Это и ярмарочные гу-
ляния на Масленицу, и колядование ряженых с вождением козы на 
Святки, и посиделки на Покров, вечёрки на Кузьминки и Осенины, ка-
тание яиц на Пасху, закликание жаворонков на Сороки. Дети, пусть 
на мгновение, смогли прикоснуться к прошлому, узнали и почувство-
вали, как играли и проводили время их далекие предки. 

Одной из задач программы являлось активное включение обу-
чающихся в образовательную деятельность как соавторов творче-
ства, активных участников. Ребята самостоятельно продумывали 
себе костюмы, реквизит, подбирали прибаутки, скороговорки, за-
гадки для ролей. Для младших школьников были организованы обу-
чение игре на народных музыкальных инструментах (свирель, жа-
лейка, домра, балалайка, шумовые инструменты) и изучение песен-
ного творчества. Дети познакомились с традиционными наигры-
шами «Барыня», «Подгорная», «Камаринский», «Тимоня», попол-
нили свой репертуар народными песнями различных жанров. Боль-
шой популярностью среди школьных мероприятий пользовались 
концерты народной музыки.  

С 2019 года в рамках сетевого взаимодействия на базе дет-
ского сада «Варенька» начала свою реализацию дополнительная 
образовательная общеразвивающая программа «Фольклорная аз-
бука». Она была направлена на изучение народной культуры в иг-
ровой, развлекательной форме.  

Особое место в работе с дошкольниками было отведено народ-
ным играм и забавам. В них дети не только получают физическую 
разрядку и положительные эмоции, но и тренируют память в запо-
минании текста приговорки к игре, развивают элементарные навыки 
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интонирования, повторяя за педагогом игровые припевы. Также 
происходят сплочение детского коллектива, развитие коммуника-
тивных навыков и личностных качеств.  

На занятиях ребята выполняют гимнастику для рук, пальчико-
вые игры, ритмические упражнения на тексты потешек, скорогово-
рок, прибауток; разучивают шуточные песни под «живой» аккомпа-
немент балалайки, знакомятся с русскими народными музыкаль-
ными инструментами (жалейка, свирель, кугиклы). 

Также результатом обучения по программе является овладе-
ние игрой на ложках. Именно ложки как ударный инструмент при-
влекательны для юных музыкантов, особенно дошкольников. Обу-
чение на них не требует длительного времени и специальной под-
готовки, в то время как выработка соответствующих игровых навы-
ков позволяет в дальнейшем без особого труда осваивать более 
сложные приемы игры. Это, в свою очередь, повышает виртуоз-
ность и зрелищность музыкального номера.  

Практика реализации программ показала высокие результаты 
и позитивную динамику образовательного процесса. Многие обуча-
ющиеся продолжили свое обучение в рамках фольклорно-инстру-
ментального ансамбля, стали активно участвовать в мероприятиях 
творческого объединения.  

Таким образом, свою миссию педагога я вижу в сохранении и 
передаче интереса, уважения и любви к народному творчеству. Хо-
телось увлечь этим направлением как можно больше детей. Ведь 
народное творчество – это богатейшая сокровищница, неиссякае-
мый источник вдохновения и самовыражения. Она дает уроки по-
рядка, нравственности, образованности, в ней заложены идеалы 
добра, справедливости и красоты, способствующие формированию 
основополагающих качеств человеческой личности.  
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КИНОПЕДАГОГИКА КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА  
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОПЫТ СОЗДАНИЯ  

ДЕТСКОГО КИНОКЛУБА 

Аннотация. В своей статье я хочу поделиться опытом работы по 
направлению «кинопедагогика», проведения встреч детского киноклуба 
и киноуроков. Из доклада вы узнаете, как и зачем создавать детские ки-
ноклубы, где обучаться кинопедагогике и находить контент. 

Ключевые слова: кинопедагогика; киноклуб; киноурок. 

Как показывает опыт, кино обладает большими возможностями 
для детского развития. Однако современная киноиндустрия, как 
правило, ориентирована на развлечение, а образовательные и вос-
питательные цели мало востребованы массовым зрителем. Кино – 
это хороший способ донести до ребенка духовные и нравственные 
ценности. Это способ с помощью метафоры в неформальной обста-
новке помочь детям выстроить собственную концепцию мира, цен-
ностей и принципов, которыми они будут руководствоваться в даль-
нейшем. С этой целью на базе дома детского творчества был со-
здан детский киноклуб «Чердачок».  

Киноклуб – это форма взаимодействия людей, которые после 
просмотра обсуждают психологические, этические и философские 
проблемы, задаваемые фильмом. 

Встречи киноклуба проводятся по специальной программе, с 
учетом возрастных и образовательных особенностей развития уча-
щихся. Киноклуб – это уникальная возможность организации нефор-
мального общения между детьми и педагогами. На встречах кино-
клуба детям и подросткам предоставляется возможность увидеть 
замечательные фильмы и передачи, которые не увидишь в фор-
мате коммерческого телевидения. Участники клуба смотрят доку-
ментальные, игровые и анимационные фильмы российских и зару-
бежных режиссеров, фестивальные фильмы и мультфильмы, со-
зданные детьми и подростками, короткометражные фильмы и обра-
зовательные передачи. 

Как организовать эти киноуроки и где находить нужный кон-
тент – этим я и хочу поделиться в своем докладе.  

© Захарова Н. В., 2024 
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Киноклуб «Чердачок» создан при МАОУ ДО «ДДТ» в 2016 году 
и существует уже 8 лет. За это время в нашей стране в области ки-
нопедагогики произошли качественные изменения. Появились об-
разовательные онлайн-платформы по подготовке кинопедагогов в 
осуществлении педагогического руководства. Как пользоваться 
этими возможностями, я также расскажу в своем докладе. Также я 
разберу следующие вопросы: Что дает детям и подросткам про-
смотр фильмов в группе? Какие педагогические задачи позволяет 
решить совместное обсуждение фильмов? Какие возможности по-
лучает каждый участник группы на встречах киноклуба? Какое пона-
добится техническое оснащение для проведения занятий по кино-
педагогике?  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ 7–10 ЛЕТ  

ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос проектной деятельно-
сти в профессиональной ориентации детей 7–10 лет по технической 
направленности. Автор рассматривает проектную деятельность как 
инновационную практику, которая позволяет детям 7–10 лет приме-
рить на себя различные профессии и развить навыки, необходимые для 
дальнейшего самоопределения. 

Ключевые слова: проектная деятельность; профессиональная ориента-
ция; техническая направленность; дополнительное образование; конкурсы; 
профориентационная деятельность. 

В настоящее время дополнительное образование детей создает 
все необходимые условия для профессиональной ориентации: 

− свободный выбор направления образовательной области и 
профиля программы, выбор занятий по интересам; 

− разнообразие видов деятельности, способных удовлетво-
рить разные интересы и потребности; 

− личностно-деятельностный подход, который развивает по-
знавательную и творческую мотивацию для профессионального са-
моопределения; 

− личностно ориентированный подход педагогов дополни-
тельного образования при работе с детьми. 

Сейчас очень актуальны вопросы профессиональной ориента-
ции детей 7–10 лет. Уже в этом возрасте дети начинают задумы-
ваться над вопросом «Кем быть?». 

Остановимся подробнее на понятии «профессиональная ориен-
тация». Обратимся к Большой советской энциклопедии: «Професси-
ональная ориентация, профориентация – это система научно обос-
нованных мероприятий, направленных на подготовку молодёжи к вы-
бору профессии (с учетом особенностей личности и потребностей 
народного хозяйства в кадрах), на оказание помощи молодёжи в про-
фессиональном самоопределении и трудоустройстве».  

В дополнительном образовании при организации профориента-
ционной работы с детьми младшего школьного возраста используется 
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ряд эффективных инструментов, таких как тематические занятия, экс-
курсии, мастер-классы, профориентационные пробы, интеллектуаль-
ные игры, знакомство с профессиями в семьях обучающихся. 

Однако для более детального знакомства детей 7–10 лет с раз-
нообразием профессий и погружения в профессиональную среду 
лучше всего подходит выполнение исследовательских и практико-
ориентированных проектов. 

В проектно-исследовательской работе педагог является 
наставником, способным помочь детям правильно выразить свою 
мысль, выстроить работу над проектом от начала и до конца. 

Перед педагогом стоит задача увлечь детей процессом исследо-
вания и решения конкретной проблемы, стимулировать творческое 
мышление, обращаться к необходимым источникам информации, ана-
лизировать их, организовывать мероприятия для проведения исследо-
ваний и создания конечного продукта проекта, создавать условия для 
обмена мнениями и предложениями по улучшению работы над проек-
том, а также нахождению новых направлений развития проекта. 

В Центре детского творчества развивается и успешно дей-
ствует творческое объединение технической направленности «Ин-
женерия будущего». Обучающиеся, дети 7–10 лет, регулярно при-
нимают участие в научно-практических конференциях на различных 
уровнях, в конкурсах и выставках технической направленности, 
олимпиадах.  

Среди достижений обучающихся в 2022 году: победа в муници-
пальной научно-практической конференции для обучающихся  
3–6 классов, участие в областной олимпиаде по Scratch-
программированию, участие в межрегиональном онлайн-хакатоне в 
области ИТ-технологий «Scratch град», участие в областной олим-
пиаде по SCRATCH программированию «Весенняя сказка А. Н. Ост-
ровского», выход в полуфинал в образовательном событии для та-
лантливых детей городов-участников проекта «Школа Росатома» 
«Школа проектов. 10-й сезон», победа в конкурсе по лего-конструи-
рованию «ЛЕГО» городов-участников проекта «Школа Росатома» в 
городе Билибино. 

Достижения обучающихся в 2023 году: победа в инженерном фо-
руме «Энергобаланс» проекта «Школы Росатома» на муниципаль-
ном уровне и участие в финале форума, который проходил в городе 
Волгодонске; 3-е место в открытом конкурсе технических проектов 
«Лоцман» в рамках проекта «Моделирование и программирование 
для всех» при поддержке Общероссийского общественно-государ-
ственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» в городе 
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Екатеринбурге; 2-е место на муниципальном уровне 4-го фестиваля 
детского анимационного творчества «Снежные мультярики» в рамках 
проекта «Школа Росатома»; 2-е место на открытой дистанционной 
муниципальной олимпиаде по робототехнике и лего-конструирова-
нию в городе Сысерти, участие во Всероссийском чемпионате по вир-
туальной робототехнике «Юный Кулибин» и др. 

Участвуя в различных конкурсах, научно-практических конфе-
ренциях, выставках и олимпиадах, в процессе работы над проек-
тами дети младшего школьного возраста получают новые знания и 
умения, а также примеряют на себя различные профессии техниче-
ской направленности – программиста, конструктора, инженера, 
мультипликатора и др.  

Актуальность проектной деятельности очевидна.  
Дети, занимающиеся в творческом объединении «Инженерия 

будущего», так или иначе, планируют связать свою дальнейшую 
судьбу с тем видом деятельности, который они выбрали в ходе ра-
боты над различными проектами. Таким образом, проектная дея-
тельность создает условия для расширения и развития профессио-
нальных интересов, самоопределения обучающихся, способствует 
углублению и расширению познавательных интересов, является 
средством профессиональной ориентации детей 7–10 лет по техни-
ческой направленности. 

Литература 
1. Байбородова Л. В., Серебренников Л. Н. Проектная деятельность 

как средство профессионального самоопределения школьников // Ярослав-
ский педагогический вестник. 2014. Т. 2 (Психолого-педагогические науки). 
№ 2. 

2. Большая советская энциклопедия: в 30 т. Т. 20. М.: Советская эн-
циклопедия, 1969–1978. С. 75. 

3. Ранняя профориентация: желание ребенка и запросы государства. 
URL: file:///C:/Users/User/Downloads/b897718165696fe248de711a3ad55ea3% 
20(1).pdf (дата обращения: 20.01.2024). 

4. Борисович И. В. Проектно-исследовательская деятельность как 
эффективное средство профессиональной ориентации учащихся // Про-
блемы и перспективы развития образования: материалы V Междунар. науч. 
конф. (г. Пермь, март 2014 г.). Пермь: Меркурий, 2014. С. 112–114. URL: 
https://moluch.ru/conf/ped/archive/101/5245/ (дата обращения: 30.01.2024). 
  



223 

А. А. Исакова, 
педагог дополнительного образования 

МАОУ ДО «ЦОиПО», г. Верхняя Пышма 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация. В статье рассматривается проблема выбора профессии 
школьниками и трудности, с которыми они сталкиваются. Выявляются 
основные проблемы, такие как недостаток информации о профессиях, 
давление со стороны взрослых и страх перед огромным количеством ва-
риантов. Для решения этих проблем предлагается участие в профори-
ентационных проектах, которые помогают школьникам определиться с 
выбором будущей профессии.  

Ключевые слова: профориентация; профессии; школьники; профориента-
ционные проекты; экскурсии; специалисты. 

Профориентация – это важная составляющая жизни каждого 
школьника, которая определяет его будущее. Однако, несмотря на 
большое количество доступных профессий и возможностей, многие 
школьники сталкиваются с различными проблемами при выборе 
своего профессионального пути.  

Одной из основных проблем является недостаток информации 
о профессиях. Школьники часто не знают, какие профессии суще-
ствуют, какие требования к ним предъявляются и какие перспективы 
они имеют. Это может приводить к неправильному выбору профес-
сии или к отсутствию уверенности в своем выборе. 

Еще одна проблема – давление со стороны родителей и учите-
лей. Взрослые могут навязывать детям свои собственные представ-
ления о том, какую профессию им следует выбрать, не учитывая 
интересы и способности ребенка.  

Также выбор профессии может быть сложным для школьников 
из-за огромного количества вариантов, которые доступны им. Это 
может вызывать страх перед неизвестностью или неуверенность в 
своих способностях [1]. 

Для помощи в решении этих проблем в МАОУ ДО «Центр обра-
зования и профессиональной ориентации», г. Верхняя Пышма, реа-
лизуются профориентационные проекты. 

Участие в профориентационных проектах помогает школьникам 
определиться с будущей профессией, учитываются их интересы, спо-
собности и предпочтения. Школьники на рабочих местах знакомятся 
с различными профессиями и отраслями, что помогает им лучше по-
нять, что им интересно и что они хотят изучать, учатся принимать ре-
шения, планировать свое будущее и работать в команде. 

© Исакова А. А., 2024 
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Одним из проектов, реализуемых МАОУ ДО «ЦОиПО», явля-
ется профориентационный проект «Точка опоры». Цель проекта – 
оказание помощи школьникам в профессиональном самоопределе-
нии. Данный проект является всероссийским.  

В рамках проекта запланированы выходы на экскурсии и «живые» 
уроки на предприятиях. «Живые» уроки – это занятия по общеобразо-
вательным предметам, которые проводятся специалистами предприя-
тий на примере своей профессии. В ходе проекта команды участников 
получают баллы за посещаемость экскурсий и «живых» уроков и за ак-
тивность на них. Конкурсы проекта также оцениваются баллами.  

Итоговым мероприятием проекта являются интеллектуальные 
поединки «Брейн-ринг». Они включает в себя задания по пройден-
ным экскурсиям и «живым» урокам. В итоговом мероприятии проекта 
принимают участие команды из самых активных участников от школ. 

Баллы за экскурсии, «живые» уроки, конкурсы и «брейн-ринг» 
суммируются, и выводятся победители и призеры проекта. Школы, 
команды которых заняли 1, 2, 3-е места, получают от БФ «Синара» 
гранты на оснащение профильных кабинетов по профессиональной 
ориентации учащихся и изучению естественно-научных и специаль-
ных предметов.  

Карьерный квест – это финальный этап, объединяющий на од-
ной территории учащихся и педагогов школ-призеров со всех терри-
торий реализации сезона проекта «Точка опоры» с целью развития 
профессиональных компетенций всех участников проекта, дальней-
шего формирования и совершенствования лидерских качеств. 

Для проведения экскурсий и «живых» уроков Центром образо-
вания были выбраны такие предприятия, как ООО «Уральские ло-
комотивы», АО «Уралредмет», ООО «Медицинская компания 
“Свет”», Верхнепышминский городской суд Свердловской области, 
салон красоты «СпаПрестиж». Такой выбор связан с рабочей спе-
цификой нашего города, а также с необходимостью наполнения ра-
бочих мест предприятий, оказывающих те или иные услуги. 

В рамках экскурсий и «живых» уроков участники проекта знако-
мятся с профессиями этих предприятий, с рабочими местами, 
узнают о плюсах и минусах, где получить образование по данным 
профессиям, имеют возможность напрямую задать вопросы сотруд-
никам предприятия. 

Например, на заводе ООО «Уральские локомотивы» ребята ви-
дят весь производственный процесс создания электропоездов от 
выпиливания и сваривания металлоконструкций вагона до по-
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краски, вставки окон и тестирования работоспособности всех си-
стем поезда. И в этом процессе задействовано несколько разных 
профессий, которые интересны по-своему. 

Завод АО «Уралредмет» производит лигатуры на основе ред-
ких тугоплавких металлов для ракетостроения и авиакосмической 
промышленности. Экскурсии на заводе для участников проекта про-
водят в разных отделах лаборатории, демонстрируя оборудование, 
рабочие места лаборантов различных специальностей, их работу. 

В медицинском центре «Здоровье плюс» ребятам рассказы-
вают обо всех медицинских профессиях, от медрегистратора до 
главного врача центра. Рассказывают, как проходит прием у врача, 
демонстрируют оборудование медицинского центра для проведе-
ния диагностик и анализов, показывают, как измерить давление. Об-
щение с пациентами – немаловажный аспект работы врача, о кото-
ром ребятам также рассказывают на экскурсии. 

В Верхнепышминском городском суде ребят знакомят с про-
фессией секретаря судебного заседания. Во время экскурсии по 
зданию суда ребята видят, как хранится документация по судебным 
делам, в каких помещениях проходят судебные заседания и где со-
держатся заключенные перед судебными заседаниями и на них. 

В салоне красоты «СпаПрестиж» ребятам рассказывают о специ-
алистах, которые делают всё, чтобы подчеркнуть индивидуальность и 
преобразить облик клиента. Ко всему этому ребятам рассказывают и о 
сложностях профессий сферы красоты. Сюда специалисты относят 
риск профессиональных заболеваний – постоянное взаимодействие с 
химическими веществами (лаки для волос, краски, средства для 
укладки, гель-лаки, средства для снятия маникюра и обработки кожи) 
может вызвать аллергические реакции и проблемы с органами дыхания. 

Также работа мастеров салона красоты – это физическая 
нагрузка, постоянное стояние на ногах или сидение на одном месте 
и выполнение повторяющихся движений руками, что может приве-
сти к болям в спине и руках. 

Таким образом, реализация профориентационных проектов ак-
туальна в настоящее время. Подобные проекты предоставляют воз-
можность попробовать себя в разных профессиях, что помогает 
школьникам понять, какая сфера деятельности им больше всего 
подходит. Они помогают школьникам определиться с будущей про-
фессией с учетом их интересов, способностей и предпочтений. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ  
ДИЗАЙН-СТУДИЯ «ГЛАМУР» МАУ ДО ДДДЮТ 

Аннотация. В статье раскрываются методы работы педагогов объеди-
нения дизайн-студия «Гламур» и их роль в воспитании обучающихся учре-
ждения. 

Ключевые слова: воспитание; обучение; коллекция; история моды; роль 
моды; музей; одежда. 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов вос-
питания и образования относится художественно-эстетическое вос-
питание, в частности повышение качества знаний и подготовки к вы-
бору профессии. Многопредметное творческое объединение «Гла-
мур» предоставляет возможность девочкам от 7 до 17 лет разви-
ваться в различных направлениях: сочетая занятия, развивающие 
чувство стиля (создание модели и образа), конструирование и изго-
товление моделей одежды, изучение технологий по изготовлению 
аксессуаров, хореографические навыки (физическая подготовка, 
движение, пластика, чувство ритма), подготовку к выступлениям 
различных направлений (показ коллекций и индивидуальных обра-
зов на сцене, защита проектов, участие в фотосессиях).  

Программа учитывает возрастные особенности детей и логику 
их мышления, обучение строится по принципу – от простого к слож-
ному. В процессе создания и оформления коллекции принимают 
участие сами обучающиеся. Они авторы идей, дизайнеры. Работа 
над коллекцией – это коллективное творчество, предполагающее 
союз дизайнера, модельера, хореографа (дефиле), возможность 
через индивидуальную и коллективную работу раскрыть творческий 
потенциал ребенка.  

Обучение по всем разделам программы имеет постепенный, 
систематичный характер и направлено на один конечный результат: 
создание самостоятельной творческой работы. Всё это способ-
ствует не только творческому развитию, но и предпрофессиональ-
ной подготовке при поступлении в учебные заведения соответству-
ющих направлений. 

Перед началом каждой новой темы методические приемы, 
такие как показ, которые используются на занятиях, уточняются, 
обсуждаются возможные сюжеты. 

© Калмыкова Т. О., 
Перминова В. А., 2024 
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Вместе с нашими учениками мы изучаем историю моды, знако-
мимся с ее фундаментом. При создании новой коллекции погружа-
емся в истоки выбранной темы. В этом нам помогают теоретические 
занятия, которые посвящены теме коллекции, истории определенной 
эпохи стран, появления выбранного стиля. Мы разбираем большую 
информативную базу, основанную на научных статьях и докумен-
тальных фильмах. После того как была изучена историческая основа, 
мы вдохновляемся художественной литературой, фильмами и пес-
нями в кругу той темы, которую мы хотим воплотить. Помимо клас-
сно-урочных занятий, посещаем музеи, экспозиции которых посвя-
щены данному разделу нашей истории. Так, например, мы дистанци-
онно побывали на выставке «Век 19-й. Изменчивая мода. От ампира 
до модерна». Если говорить кратко, то выставка посвящена нераз-
рывной связи между социальными, экономическими, технологиче-
скими переменами, которые переживала Европа в XIX веке, и мод-
ной индустрией той эпохи. В то же время мы регулярно посещаем 
музеи изобразительного искусства города и области, ведь великие 
мастера великолепно передают дух прошлого, благодаря чему мы 
можем изучать веяние моды прошлых лет через картины. Потом 
проходят аналитические беседы, где мы обсуждаем увиденное, 
влияние эпохи на произведение, отличительные черты времени, ко-
торые можно перенять для работы над коллекцией. 

Изучение истории моды учит нас с уважением относиться к тра-
дициям и культуре других народов, знакомит с разными историче-
скими эпохами, формирует понимание того, как прошлое может 
вдохновить на создание новых и оригинальных образов, вырабо-
тать собственный имидж. История моды играет важную роль в ста-
новлении современных тенденций и вдохновляет нас на создание 
новых коллекций одежды, в которых мы используем стилизацию 
элементов гардероба. 

Такие творческие объединения, как Дизайн-студия «Гламур», 
обеспечивают реальную возможность выбора индивидуального 
творческого пути воспитанника, расширяют рамки творческого са-
моразвития личности, содействуют определению дальнейших жиз-
ненных планов. 

В то же время данные объединения заполняют социально зна-
чимой деятельностью досуговое пространство подростков, отвле-
кая их от разнообразных форм асоциального поведения. 

Дизайн-студия «Гламур» – это творческая лаборатория, явля-
ющаяся одновременно и значимым социокультурным проектом, и 
площадкой для осуществления проектной деятельности. 



228 

Литература 
1. Анисимов О. С. Гегель: мышление и развитие (путь к культуре 

мышления) М., 2000. 800 с. URL: https://studylib.ru/doc/1702554/anisimov-o.s. 
(дата обращения: 12.03.2024). 

2. Выставка «Век 19-й. Изменчивая мода. От ампира до модерна» на 
ВДНХ. URL: https://vdnh.ru/events/vystavka-vek-19-y-izmenchivaya-moda-ot-
ampira-do-moderna/ (дата обращения: 14.03.2024). 

3. Загвязинский В. И. Учитель как исследователь. М., 1980. 86 с. 
  



229 

Е. М. Колода, 
педагог дополнительного образования 

МАОУ СОШ № 4, г. Верхний Тагил 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КРАЕВЕДЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация. На примере работ воспитанников кружка «Виртуальный 
школьный музей» центра образования цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста» МАОУ СОШ № 4, г. Верхний Тагил, рассматрива-
ется формирование патриотического воспитания обучающихся через 
организацию краеведческой работы по созданию электронных краевед-
ческих ресурсов.  

Ключевые слова: краеведческое исследование; творческие краеведче-
ские работы; информационные технологии. 

Современное дополнительное образование носит практико-ори-
ентированный характер, нацелено на развитие у обучающихся уме-
ния применять свои знания для преодоления сложных ситуаций в 
жизни. Краеведение позволяет переносить приемы изучения различ-
ных сфер окружающего мира в непосредственную деятельность.  

Занятия краеведением имеют большое воспитательное значе-
ние. Они помогают формировать у учащихся любовь и уважение к 
своей Родине, развивают у них активную жизненную позицию и 
гражданскую ответственность. Занятия краеведением позволяют 
школьникам обратить внимание на природные объекты родного 
края, созданные руками земляков промышленные и культурные 
объекты. Дети беседуют с живыми участниками великих историче-
ских событий, определивших историю страны, учатся работать с до-
кументами личных и государственных архивов. Особая близость ис-
тории малой родины помогает ощутить сопричастность судьбам се-
мьи и страны. 

Краеведение прививает навыки научной работы, умение рабо-
тать с разнообразными информационными источниками, в том 
числе материалами из сети Интернет.  

Ребятам нужно объяснить, что именно они ответственны за те 
материалы, которые расскажут следующему поколению о нынеш-
нем времени и событиях прошлого. Поэтому, собирая информацию, 
они должны уметь критически оценивать разные источники инфор-
мации, анализировать разные стороны проблемы, т. е. быть иссле-
дователями и нести ответственность за научность и объективность 
информации. 

© Колода Е. М., 2024 
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В МАОУ СОШ № 4 сложилась система краеведческой деятель-
ности, в которой можно выделить следующие направления работы 
с учениками. 

Учебное направление – проведение краеведческих уроков 
для 5–6 классов в предметных областях: ОДНКНР, искусство, гео-
графия и история. 

Внеурочное направление – реализуется в дополнительной об-
щеобразовательной общеразвивающей программе «Виртуальный 
школьный музей». За год обучения участники создали творческие 
композиции, основанные на материале поисковой краеведческой ра-
боты, с которыми принимали участие в муниципальном и региональ-
ном конкурсах, научно-практических конференциях: «Сердце Ураль-
ских гор», «Пискуновские чтения» и других. 

Применение информационных компьютерных технологий в 
краеведении сейчас – необходимое условие работы: нужно уметь 
найти сведения и представить их в определенной форме. Совре-
менные информационные технологии расширяют возможности ра-
боты с данными, позволяют сделать разнообразными способы их 
сохранения и передачи.  

Предлагаем вашему вниманию варианты использования раз-
личных виртуальных сервисов при подготовке и презентации крае-
ведческих исследований. 

Совместная краеведческая работа была выполнена учениками 
5 «В» класса на платформе WriteReader. Этот онлайн-сервис умеет 
создать озвученные электронные книги с картинками. Сервис очень 
простой, подойдет для освоения даже ученикам начальных классов. 

Для создания виртуальной экскурсии был использован бес-
платный сервис StoryMap JS. В итоге получается оригинальная 
презентация «три в одном»: карта, где показано место события, 
слайд с рассказом и дополнительные медиабонусы – фотографии, 
видео или аудио. 

При нажатии на символический значок достопримечательности 
можно увидеть подробную информацию о ней. 

Еще одна виртуальная экскурсия была создана на основе сер-
виса Emaze, который обладает возможностью встраивания любых 
мультимедийных объектов (аудиосопровождения, видео, анимиро-
ванных диаграмм и т. д.), а также современным дизайном и динами-
ческими переходами.  

Создавать виртуальные брошюры можно с помощью безлимит-
ного сервиса Flipbooks. 

https://www.writereader.com/
https://storymap.knightlab.com/
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Такое разнообразие сервисов позволяет творчески подходить 
к оформлению собранного материала, развитию цифровой грамот-
ности – ребята с большим интересом осваивают новые программы.  

Виртуальные работы легко транслировать для разных групп 
населения, представлять для широкой аудитории через сайты, 
страницы в соцсетях и мессенджерах. Восприятие информации ста-
новится намного эффективнее, дает возможность добавить к тек-
стовым материалам презентации, изображения, аудио-, видеомате-
риалы, которые лучше воспринимаются пользователями. 

Использование современных технологий способствует разви-
тию коммуникативных навыков учащихся, поскольку оно предпола-
гает работу в группах, общение и совместное решение задач. Крае-
ведческая работа с использованием информационных ресурсов 
формирует активную жизненную и гражданскую позицию, учит при-
обретать опыт гражданских действий, развивает умения и навыки 
конструктивно-критического мышления, самостоятельности, воспи-
тывает уважение к народным традициям и культуре других народов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПОТЕНЦИАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕД  

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация. Рассматриваемые теоретические представления служат 
основой для содержательного наполнения педагогической модели инфор-
мационной образовательной среды непрерывного дополнительного об-
разования. Представлены обобщенные результаты системного и ин-
ституционального анализа отечественных и зарубежных моделей сете-
вой организации дополнительного образования. 

Ключевые слова: дополнительное образование детей; образовательная 
среда; воспитательный компонент; педагог дополнительного образования; 
дидактическая и воспитательная составляющие деятельности педагога 

Несмотря на значительный прогресс в технико-технологиче-
ском аспекте информатизации, в отечественной системе образова-
ния случаи рациональной сетевой организации дополнительного 
обучения носят единичный характер. 

Для преодоления этого противоречия было целесообразно 
провести системный и институциональный анализ отечественных и 
зарубежных моделей сетевой организации дополнительного обра-
зования. На современном этапе наиболее актуальным является 
анализ внедренческого аспекта таких моделей (выявление имею-
щихся достижений и ограничений).  

Понимание существования и возможностей различных подхо-
дов к образованию приводит к выводу о том, что образовательный 
процесс в информационной образовательной среде дополнитель-
ного образования не может быть построен на базе какого-либо од-
ного из них [1; 3; 4]. Наиболее рациональным представляется син-
тез трех основных подходов [2; 4] к образованию: 

− личностно ориентированный – подход к образованию, по-
строенный на учете закономерностей развития обучающихся как 
личностей; 

− контекстный – подход к образованию, построенный на ис-
пользовании контекста образовательного процесса как условия 
превращения учебных знаний в профессиональные; 

© Комаров К. Ю., 2024 
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− андрагогический – подход к образованию, построенный на 
учете особенностей повышения квалификации педагогов дополни-
тельного образования как взрослых и занятых профессиональной 
деятельностью людей. 

Личностно ориентированный подход к образованию проявля-
ется в том, что формы, методы и средства обучения используются 
таким образом, чтобы они выполняли функцию средств развития 
личности студентов. 

При андрагогическом образовательном подходе формы, ме-
тоды и средства обучения основываются на учете особенностей 
обучения и образования взрослых людей как значимой категории 
потребителей информационной научно-образовательной среды до-
полнительного образования. 

Еще одним основанием для построения и реализации инфор-
мационной научно-образовательной среды непрерывного дополни-
тельного образования служит теория контекстного обучения и обра-
зования. 

При современном технологическом развитии должны быть 
учтены изменения в педагогических технологиях; в технологиях пе-
редачи знаний, сосредоточенных на различных носителях – от пе-
чатных технологий до мультимедиа; в коммуникационных техноло-
гиях – от взаимодействия «лицом к лицу» до коммуникаций через 
Интернет. 

Характеристики образовательной услуги, отвечающей подоб-
ным требованиям: 

− нацеленность на решение основных проблем обучаемого; 
− целостность системы знаний, дающей представление о де-

ятельности; 
− интенсивность характера обучения через деятельностный 

подход, активные методы, интерактивность материалов; 
− избыточность в комплексе учебных материалов и способов 

коммуникации, позволяющих обучающимся выбрать стили обучения; 
− комфортность психологической обстановки. 
Указанные теоретические представления служат основой для 

содержательного наполнения педагогической модели информаци-
онной научно-образовательной среды непрерывного дополнитель-
ного образования [2; 4]. Использование теории контекстного обуче-
ния и образования предопределяет особенности используемых ди-
дактических и воспитательных методик [1; 2; 4]. 
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Таким образом, для согласования образовательной, професси-
ональной и социальной сред в единой информационной научно-об-
разовательной среде непрерывного дополнительного образования 
служит теория контекстного обучения и образования. Последняя 
должна быть построена таким образом, чтобы обеспечивалось 
единство ее организационных и образовательных оснований. 

Такое единство информационной научно-образовательной 
среды может создаваться посредством управляемого взаимодей-
ствия педагогических и организационных подсистем по целям, со-
держанию, структурам, методам с помощью единого инструмента-
рия управления. 
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Аннотация. В статье рассматривается необходимость обновления со-
держания экскурсий в уголок живой природы учреждений дополнитель-
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В ст.114 (пп. е5; е6) Конституции Российской Федерации обо-
значена необходимость формирования в обществе ответственного 
отношения к животным и воспитания у граждан экологической куль-
туры. Конституционные ценности рассматриваются как целевые 
ориентиры экологического воспитания в федеральных рабочих про-
граммах воспитания общего образования и программах воспитания 
учреждений дополнительного образования.  

В данной статье мы акцентируем внимание на воспитательном 
потенциале экскурсий в уголок живой природы учреждений дополни-
тельного образования. Необходимость обновления содержания, ме-
тодов и форм обучения при реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ обозначена в Концепции дополнительного об-
разования, где отдельным направлением является «совершенство-
вание деятельности по организации экскурсий для детей» [1, с. 10]. 

Наша практика свидетельствует, что экскурсии в уголок живой 
природы востребованы у детей и педагогов общеобразовательных 
организаций, учреждений дополнительного образования. Так, 
только за первое полугодие 2023–2024 учебного года по заказу об-
щеобразовательных организаций педагогами экологического цен-
тра «Экотаун» МБОУ ДО ГДДЮТ им. Н. К. Крупской было проведено 
42 экскурсии, в которых приняли участие более 300 детей. Востре-
бованность экскурсий в уголок живой природы подтверждается и ре-
зультатами опроса педагогов и детей. Педагоги отметили, что экс-
курсии в уголок живой природы позволяют воспитывать гуманное 
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отношение к животным (62%); получить положительные эмоции от 
общения с животными (57%); формировать простейшие исследова-
тельские умения и навыки ухода за домашними питомцами (47 и 
48% соответственно); углублять естественно-научные знания 
(38%). Педагоги также отметили, что дети после экскурсий нахо-
дятся под большим впечатлением от знакомства и общения с жи-
вотными и много говорят о наших подопечных (85%). А какого мне-
ния придерживаются дети? Мы опросили учеников 4–6-х классов, 
которые занимаются в нашем Центре (55 человек). Все дети отме-
тили, что им интересны экскурсии в уголок живой природы. На во-
прос «Используете ли вы знания, полученные на экскурсии, когда 
ухаживаете за своими питомцами?» дети отметили, что они уже ис-
пользуют полученные знания либо планируют их использовать при 
обретении своего домашнего питомца (100%). Особенно дети отме-
чают значимость для них знаний о поведении животных, об их про-
исхождении и о том, как за ними ухаживать. Мы считаем, что одной 
из основных причин востребованности экскурсий является ограни-
чение на содержание животных в уголках живой природы в школах 
при сохранении у детей потребности в общении с животными. К со-
жалению, в последнее время мы отмечаем тревожную тенденцию – 
всё больше среди наших питомцев появляется животных-отказни-
ков, которых приносят к нам дети и родители, не желающие при по-
явлении первых трудностей, связанных с содержанием животных в 
доме, брать на себя ответственность за их жизнь. Это и стало для 
нас основным посылом для обновления содержания экскурсий в 
уголок живой природы с усилением акцента на воспитании. 

Для определения воспитательного потенциала экскурсий в уго-
лок живой природы мы обратились к работам крупных ученых-мето-
дистов прошлого и выделили в них принципиально важные для нас 
позиции. В. А. Герд отмечал необходимость сочетания работы в жи-
вом уголке с экскурсиями, обозначил воспитательное значение 
уголков живой природы и экскурсий: а) «работа в живом уголке вос-
питывает любовь и уважение к жизни каждого организма»; б) «ча-
стые экскурсии с общностью связанных с ними ярких переживаний – 
это действенные моменты для воспитания социальных эмоций и 
навыков»; в) «проведение наблюдений, которые путем напряжен-
ных усилий, обычно через ряд неудач, должны привести к опреде-
ленному четкому самостоятельному выводу, что содействует ин-
теллектуальному воспитанию и воспитания воли» [3]. 
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В работах Б. Е. Райкова, российского и советского методиста-
биолога, мы выделили позиции, которые следует учесть при обнов-
лении содержания экскурсий: 

1. Общественность (коллективность) экскурсии. «Чувство общ-
ности в течение и после экскурсии будет являться одним из важней-
ших воспитательных моментов в жизни ученика». 

2. Эмоциональная сторона экскурсии. «Интерес всегда связан 
с определенными чувственными переживаниями, которые окраши-
вают знания в эмоциональный тон». 

3. Сама форма сообщения знаний. «Предлагая внешкольнику 
знания в общедоступной форме, его еще надо привлечь к делу про-
свещения, надо заинтересовать его этим знанием в такой степени, 
чтоб он решился истратить на них свое время» [2, с. 50]. 

Мы выделили еще один значимый аспект, который заслуживает 
внимания, – это общение детей с животными. Об этом более всего 
упоминают зарубежные ученые. В своих работах они отмечают, что 
общение с домашними животными способствует эмоциональному и 
социальному воспитанию ребенка (Ю. Монтанер), в результате об-
щения с домашними животными дети еще в очень раннем возрасте 
привыкают считаться с другими (К. Лоренц), животные помогают 
сломить враждебное отношение ребенка к окружающему миру и 
установить коммуникационные связи (Б. Левинсон), в ходе этих 
своеобразных отношений могут зародиться чувства уважения и со-
причастности, в людях развиваются самостоятельность и ответ-
ственность (М. Л. Феррерос). 

Выделенные нами позиции в работах ученых-методистов и за-
рубежных исследователей, реалии образовательной практики – ос-
нование для обновления содержания экскурсий в уголок живой при-
роды на основе ценностного подхода, где главное – это формиро-
вание у ребенка ценностного отношения к жизни живого существа, 
потребности в заботе о нем и ответственности за его жизнь. 
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ский шаблон мастер-класса.  

Ключевые слова: профессии будущего; профориентация; компетенции. 

Профессии будущего – это вид трудовой деятельности, кото-
рый становится актуальным и востребованным в условиях посто-
янно меняющегося мира и развития технологий. Такие профессии 
предполагают наличие навыков и умений, связанных с искусствен-
ным интеллектом, робототехникой, биотехнологиями, нанотехноло-
гиями, когнитивными науками и другими инновационными направ-
лениями. Также профессии будущего находятся на стыке несколь-
ких дисциплин, требуют определенного набора навыков, знаний и 
компетенций. Однако далеко не все знают о профессиях будущего. 

Новые специальности описаны в Атласе профессий будущего – 
это проект, разработанный Агентством стратегических инициатив 
(АСИ) и Московской школой управления «Сколково», который пред-
ставляет собой карту профессий и отраслей, которые будут наибо-
лее востребованы и развиты в России в ближайшие 10–20 лет. Ат-
лас включает в себя более 250 профессий, распределенных по 19 
отраслям, таким как образование, медицина, информационные тех-
нологии, экология. Для каждой профессии представлены описание, 
требуемые навыки и компетенции, а также примеры возможных 
должностей и мест работы [1].  

Способствовать формированию профориентации у обучаю-
щихся за счет овладения компетенциями профессий будущего по-
может авторский мастер-класс, который является готовым шабло-
ном и может быть задействован педагогами в своей работе. 

Цель мастер-класса заключается в профориентации обучаю-
щихся через профессии будущего, что позволит решить поставлен-
ные экологические проблемы. 

Задачи мастер-класса: 
− Рассказать о компетенции профессии будущего. 
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− Предложить алгоритм решения поставленных проблем. 
− Определить личностные качества, необходимые в профес-

сии будущего. 
Для мастер-класса были выбраны 8 профессий будущего, кото-

рые связаны с экологией: специалист по рециклингу одежды; экопро-
поведник; рециклинг-технолог; архитектор индивидуальных систем 
управления, агроинформатик/агрокибернетик; агроном-экономист; 
сельскохозяйственный эколог; оператор автоматической сельскохо-
зяйственной техники (рис. 1). Можно выбрать другие профессии бу-
дущего, исходя из той науки (предмета), которую преподает педагог. 

Из уже отобранных специальностей по экологии были выбраны 
две экологические проблемы. Первая экологическая проблема – 
поля по выращиванию сельскохозяйственной культуры располо-
жены вдоль склона, а также ферма по выпасу сельскохозяйствен-
ных животных расположена на пригорке перед оврагом, который 
имеет выход к реке рядом с деревней. Навоз от животных склади-
руется на склоне оврага, а для борьбы с насекомыми на полях с с/х 
культурой используют опасные химические средства и удобрения. 
Вторая экологическая проблема – несанкционированная свалка му-
сора расположена в городской черте в районе жилых домов, кото-
рые имеют выход к водоему. Отходы привлекают ворон, голубей, а 
также грызунов.  

Аналогично можно придумать для обучающихся и другие про-
блемы, исходя из той науки (предмета), которую преподает педагог. 
Таким образом, обучающимся мастер-класса необходимо опреде-
лить, как профессии помогут решить поставленные проблемы. 
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Рисунок 1 – Пример карточки-профессии будущего 

В подготовленном заранее бланке с проблемой обучающимся 
требуется помимо профессий выбрать из списка, какое негативное 
воздействие оказывает данная ситуация на природу, определить 
варианты решения проблемы, предложить свой вариант и записать 
качества, которые необходимы в профессии будущего.  

Время на выполнение мастер-класса – 30 минут. Однако его 
можно усовершенствовать самостоятельно и увеличить время за-
нятия. 

В результате этого мастер-класса обучающиеся узнают 
больше о разных профессиях будущего, их требованиях и обязан-
ностях и углубят свои знания в решении поставленной проблемы.  

Этот мастер-класс универсален. Его можно проводить как с 
обучающимися, так и с педагогами, при этом применяя разные 
направления специальностей, а также использовать различные 
элементы геймификации. 

Литература 
1. Атлас профессий будущего. URL: https://atlas100.ru/catalog/ (дата 
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ПУТЬ К ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  
ДЕТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ МУЛЬТФИЛЬМОВ 

Аннотация. Мультфильм – один из интереснейших для обучающихся ин-
струментов гражданско-патриотического воспитания. С помощью со-
здания мультфильмов можно воспитать у детей уважение к ближним, 
Родине, обычаям родного края. 

Ключевые слова: патриотизм; гражданское общество; мультфильм; муль-
типликация; Родина; достойные люди; воспитание. 

Патриотами не рождаются – патриотами становятся под воздей-
ствием окружающей среды и воспитания. Лучшее время формирова-
ния гражданско-патриотической личности – это детский возраст. 
Необходимо с раннего возраста закладывать знания о семье, родном 
городе, Родине, народе, обычаях, талантах, культуре родного края, 
ценностях, нравственных качествах, достойных гражданах, государ-
ственных символах: гербе, флаге, гимне. С взрослением понятия 
гражданственности и патриотизма необходимо расширять.  

Одним из наглядных и интересных методов гражданско-патри-
отического воспитания современных детей может быть мульт-
фильм. Начиная с просмотра тематических мультфильмов и созда-
ния собственных работ и заканчивая совместным анализом про-
смотренного материала можно сформировать у ребенка четкое по-
нятие гражданственности и патриотизма. 

Цель: формирование условий для развития гражданско-патри-
отической личности посредством создания детьми мультфильмов и 
их анализа. 

Задачи: 
1. Развитие общечеловеческих ценностей и толерантности. 
2. Воспитание уважения к народным традициям нашей страны. 
3. Развитие коммуникативных навыков. 
4. Формирование потребности в здоровом и безопасном об-

разе жизни. 
5. Создание базы для творческого мышления ребенка. 
6. Формирование интереса к истории малой Родины. 
7. Воспитание трудолюбия, аккуратности, самостоятельности. 
Актуальность. Проблема гражданско-патриотического воспи-

тания в современном мире становится задачей государственной 
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важности. Задача педагога и родителей – сформировать такие 
черты характера, которые помогут ребенку стать гражданином и 
патриотом своей страны. Занятия мультипликацией формируют у 
ребенка интерес к профессиям анимационной сферы, а темы, за-
тронутые в мультфильмах, воспитывают устойчивые моральные ка-
чества личности ребенка. 

Задача педагога – направить ребенка и создать ситуацию 
успеха, обеспечить показ мультфильма аудитории. К созданию 
мультфильмов патриотической направленности дети приступают на 
втором году обучения в студии мультипликации. Первый год обуче-
ния посвящен изучению различных технологий создания мульт-
фильмов, освоению различных видов анимации и оборудования, 
необходимого для создания мультфильмов. 

Создание мультфильма – это большая проектная работа. 
Идея: обсуждение и выбор темы мультфильма.  
Планирование: определение этапов работы над мультфильмом, 

планирование походов в библиотеки, интервью, работы с печатными из-
даниями, выбор техники исполнения мультфильма. Определение ролей. 

Реализация проекта: изучение информации в различных источ-
никах, встречи с краеведами, интервьюирование ветеранов, близ-
ких, профессионалов в своем деле и просто достойных людей, ана-
лиз и подготовка рабочего материала, оформление сценария, рас-
кадровки, героев, съемка, озвучивание, монтаж мультфильма. 

Презентация: премьера, показ мультфильма на совместных 
просмотрах, демонстрация в социальных сетях и на классных часах. 

Осмысление: анализ полученного результата, смог ли ребенок 
донести до зрителя поставленные задачи. Ребенок, получивший 
возможность продемонстрировать результат своей работы в виде 
мультфильма, сможет ощутить свою значимость, стать более уве-
ренным в себе и активным в жизни. Мультфильмы, созданные 
детьми, более понятны и близки детям, созданные образы воздей-
ствуют на воображение детей.  

Создание мультфильма воспринимается детьми как материал 
для вдумчивой аналитической работы. Во время работы над мульт-
фильмом ребенок сопереживает своему герою, обсуждает работу 
со сверстниками, близкими и педагогом, что способствует форми-
рованию гражданско-патриотических чувств.  

Одна из любимых тематик мультфильмов – подвиги предков. 
Подвиги не оставят равнодушными ни одного человека и даже 
взрослого, героические поступки вызывают восхищение у детей, ча-
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сто при создании мультфильмов данной тематики к работе подклю-
чаются родители, они готовы помогать в сборе информации, в напи-
сании сценария и изготовлении героев. Главное, направить детей в 
нужном направлении, объяснить и продемонстрировать, какие по-
ступки являются героическими и демонстрируют характерные черты 
настоящего гражданина своей страны. Дети будут стремиться под-
ражать и учиться патриотизму у любимых героев. Необходимо пом-
нить, что гражданско-патриотические качества человека формиру-
ются регулярно, нельзя провести одно занятие и забыть. Начиная с 
раннего возраста, занятия должны носить регулярный характер, с 
включением интересных и необычных элементов для детей, что в 
полной мере позволяет осуществить мультипликация: дети просмат-
ривают, снимают, обсуждают героические и гражданские поступки. 

Созданный детьми мультфильм будет интересен, доступен и 
понятен сверстникам. Крайне важно периодически возвращаться к 
созданным детьми мультфильмам, устраивать совместные с роди-
телями и близкими показы. 

Так, за время существования студии мы создали мультфильмы: 
о родном городе и стране; о тружениках тыла; о подвигах героев; об 
уважении к профессии; о жителях родного города; о писателях и ху-
дожниках нашей Родины; о проявлении гражданственности.  

Можно сделать вывод о том, что связь нескольких составляю-
щих мультфильма (звука, видео и эмоций) надолго остается в па-
мяти ребенка и является одним из значимых средств по формиро-
ванию гражданско-патриотических качеств обучающихся.  

В городе Сысерти я являюсь руководителем единственной детской 
студии мультипликации, которую могут посещать все дети, и с каждым 
годом желающих становится больше. Так, на первом этапе работы над 
проектом «Люби Родину», где дети создавали мультфильм о родном го-
роде, в проекте участвовали 6 детей, в настоящее время объединение 
посещают 32 ребенка. Это дети, которые работают над мультфильмами 
гражданско-патриотической направленности. Дети с удовольствием де-
лятся своими работами с одноклассниками, приглашают их на совмест-
ные показы в Центре внешкольной работы.  

Для большего тиражирования практики гражданско-патриоти-
ческого воспитания детей посредством анимации делюсь своими 
разработками с коллегами района на педагогических чтениях, муни-
ципальных методических объединениях, провожу мастер-классы 
для педагогов, детей и их родителей. 

Хороший детский мультфильм – хорошее средство воспитания 
хорошего человека!   
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ «ЮНЫЙ КОНСТРУКТОР»  
И «ЮНЫЙ ИНЖЕНЕР» КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ  

ШКОЛЬНИКОВ К ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

Аннотация. В статье рассматривается проблема нехватки техниче-
ских специалистов; указывается вариант решения данной проблемы с 
помощью программ дополнительного образования и описывается их со-
держание. 

Ключевые слова: конструирование; моделирование; механика; младшие 
школьники; инженерные и технические специальности. 

В связи со стремительным техническим развитием и автоматиза-
цией производства в современном обществе появляется необходи-
мость в специалистах, владеющих инженерно-техническими навы-
ками. Под ними подразумеваются: проектирование и тестирование мо-
делей, понимание принципов работы механизмов, чтение чертежей [2]. 
По данным издания «Ведомости», работодатели крупных компаний от-
мечают недобор молодых кадров на период 2020–2022 гг. [1]. Так, воз-
никает противоречие: отсутствие заинтересованности молодёжи тех-
ническими специальностями и нехватка специалистов. 

Одним из выходов из создавшегося положения может стать 
освоение детьми программ «Юный конструктор» и «Юный инженер». 
Занятия по программам ориентированы на формирование следую-
щих ключевых инженерных навыков: конструкторская деятельность и 
проектирование. На первом этапе знакомства детей с инженерной 
деятельностью целесообразно использовать конструктор, поэтому 
материально-техническое оснащение программ включает в себя ли-
нейку наборов Lego Education. С помощью электронных компонен-
тов конструктора и разнообразия деталей учащиеся знакомятся с 
основами механики, конструирования и программирования. 

В рамках программы «Юный конструктор» дети в возрасте  
7–8 лет конструируют модели животных по инструкции, а такие ком-
поненты, как мотор, датчики расстояния и наклона, помогают при-
вести постройку в действие. На основе знакомых детям явлений и 
технических объектов проходит знакомство с механическими пере-
дачами. Так, на примере открывания и закрывания челюсти аллига-
тора ребята изучают ременные передачи, определяют их преиму-
щества и недостатки. 
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Второй год обучения по программе «Юный конструктор» позво-
ляет детям создавать автономные модели. На этом этапе ребенок 
уже хорошо ориентируется в механической составляющей модели, 
поэтому в конструкторе появляются дополнительные детали для 
развития технического творчества и усложняются программы ра-
боты моделей. Темы разделов наиболее тесно связаны с техниче-
скими объектами. Задача педагога на занятии – создать мотиваци-
онную среду для развития технического мышления детей [3]. Те-
перь ребенок не знакомится с окружающим миром через конструк-
тора, а продумывает, как улучшить технические объекты. В начале 
занятий заложена проблема, которую требуется решить с помощью 
конструктора. Помимо проектов с пошаговыми инструкциями, в про-
грамму включены проекты с открытым решением, т. е. ребята смо-
гут представить несколько вариантов моделей, у которых одна 
цель. Так, перед учащимися будут стоять задачи: доказать преиму-
щества своей работы и выявить ее недостатки. 

Закончив обучение по программе «Юный конструктор», дети 
могут перейти на программу «Юный инженер», на которой продол-
жается совершенствование конструкторских навыков, но с упором 
на программирование. Если на программах «конструктора» модель 
могла получать информацию из внешней среды с помощью датчика 
расстояния и наклона, то на «инженере» добавляются датчики силы 
и цвета. Ребенок может использовать несколько источников полу-
чения информации из внешней среды. Но помимо установки новых 
датчиков в конструкцию робота необходимо верно запрограммиро-
вать модель. Научиться ориентироваться в среде программирова-
ния, понимать алгоритмы и составлять их – первостепенная задача, 
которая встает перед обучающимися на занятиях. Такие умения 
пригодятся не только в работе по инженерным профессиям, но и в 
повседневной жизни. 

Важным этапом в процессе конструирования становится про-
верка работоспособности модели. На занятии ребенок тратил силы 
и время для создания модели, за это время он успевает привя-
заться к ней, и поэтому момент движения постройки приобретает 
для него большую ценность. Если в самом начале были допущены 
ошибки, модель либо не совершит заданное действие, либо слома-
ется. Формируются наиболее важные навыки – точность и внима-
тельность к деталям и проведение ремонтных работ. После не-
скольких неудач ребенок понимает необходимость соблюдения ин-
струкции и осознает место каждой детали в механизме. Это подго-
тавливает его к самостоятельному проектированию модели. 
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Таким образом, раннее проектирование подвижных моделей из 
конструктора помогает обучающимся сформировать базу знаний об 
основах механики и развивать инженерные навыки. Ребенок, облада-
ющий таким «багажом», будет заинтересован в инженерных специаль-
ностях, что положительно повлияет на подготовку специалистов. 
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В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России» в качестве одной из задач развития 
и воспитания учащихся определяются готовность и способность к 
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, са-
мооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответ-
ственному поведению [1]. Ребенок школьного возраста наиболее 
восприимчив к эмоционально-ценностному, духовно-нравствен-
ному развитию. Пережитое и усвоенное в детстве отличается боль-
шой психологической устойчивостью. В младшем школьном воз-
расте интенсивно формируются свойства личности, закладываются 
основы для раскрытия уникальности и самобытности ребенка, раз-
вития его способностей, субъектного опыта, его социализации.  

Успешно способствовать социализации и воспитанию ребенка 
будет та деятельность, которая строится на следующих условиях:  

− воспроизводит жизненные ситуации, опирается на детские 
впечатления повседневной жизни; 

− вызывает личную заинтересованность ребенка и понимание 
им социальной значимости результатов своей деятельности; 

− предлагает ребенку активное действие, связанное с плани-
рованием деятельности, обсуждением различных вариантов уча-
стия, с ответственностью, самоконтролем и оценкой; 

− предполагает взаимопомощь, потребность в сотрудниче-
стве [2]. 

Сценическая деятельность включает в себя всё вышеперечис-
ленное, так как базируется на единстве коллективного взаимодей-
ствия, подчиненности общему замыслу, с одной стороны, макси-
мальном творческом проявлении каждого исполнителя – с другой. 

© Лучшева Д. В., 
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В данном случае педагогическая практика получает методики гар-
монического решения проблем противопоставленности и коопери-
рования, индивидуализации и социализации личности, имеющие 
большую ценность для воспитания и социальной адаптации подрас-
тающего поколения. 

В деятельности театра-студии «Фаэтон» используются художе-
ственные произведения как источник социально-психологических 
знаний и модели поведения. Мировой культурой накоплен богатей-
ший художественный материал, дающий возможность «наблюдать» 
искусственно созданные модели поведения практически в любой 
жизненной ситуации. Художественная литература – богатый источ-
ник переживаний, личного интеллектуально-эмоционального опыта со-
циального поведения, который не только способствует созданию и 
обогащению картины мира читающего, но и позволяет ему в процессе 
анализа ситуации приобретать знания о принятых в обществе нормах 
поведения и общения, о вариантах решения нравственных задач, пе-
реживать понимаемое и вырабатывать оценку происходящего.  

В процессе формирующей работы на занятиях театральным 
искусством педагоги театра-студии стремятся к тому, чтобы млад-
шие школьники получали возможность «наблюдать» проявление 
социально одобряемых качеств и ценностей в разных ситуациях, 
описанных в художественных произведениях или взятых из жизни. 
Анализ предлагаемых моделей поведения дает богатый материал 
для накопления социально-психологических знаний и формирова-
ния представлений и понятий о социально одобряемом поведении. 

Структура занятия в данном случае определяется поставлен-
ной целью и отобранным материалом, однако выделяются обяза-
тельные этапы: 1) введение в тему занятия (вступительное слово 
педагога или вопросы к детям с последующим обобщением отве-
тов); работа с материалом, подготовленным детьми дома; 2) основ-
ная часть занятия (с беседой по произведению): 3) итог занятия, ко-
торый подводится самими учащимися, когда они отвечают на во-
просы педагога. 

На занятиях используются такие методы и формы, как педаго-
гические задачи, игры, игровые ситуации, изобразительная дея-
тельность, коллективные творческие работы, написание детьми 
рассказов и стихов, этюды, занимательный материал и др. 

В качестве примера рассмотрим фрагмент занятия «О себе», 
проведенного театром-студией «Фаэтон». Цель занятия: сформиро-
вать понимание учащимися индивидуальности каждого человека, 
уважение к внутреннему миру другого человека. Занятие строилось 
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на основе стихотворения А. Милна «Наедине с собой». Это стихо-
творение задает тему разговора и содержит образ, который выра-
жает представление героя о своем «Я». Дети подводятся к теме раз-
говора с помощью вопросов: «Любят ли они оставаться одни?», 
«О чём они в это время думают?», «Нужно ли человеку иногда оста-
ваться одному и зачем?». 

После прослушивания стихотворения учащимся предлагается 
проанализировать тот образ, который рисует поэт, попытаться 
представить, когда именно человек хочет остаться наедине с самим 
собой, что дает детям возможность вообразить их собственный мир 
в виде их дома. Беседа педагога с детьми строится на вопросах: 
«О каком доме рассказывает поэт?», «Почему он называет это со-
стояние домом?», «Что общего у настоящего дома и дома приду-
манного?», «Что нравится герою в этом доме?», «Когда он туда ухо-
дит?», «Как называется это состояние, когда человек “уходит к себе 
в дом”?», «Нужен ли человеку такой дом, в котором можно побыть 
наедине с собой?». 

Далее педагог предлагает детям нарисовать дом, в котором 
учащиеся хотели бы бывать одни. После выполнения задания ри-
сунки представляются на доске. Педагог обсуждает с детьми вопрос 
«Почему дома получились такими разными?». После этого сов-
местно с детьми делает вывод: «Никто не знает нас лучше нас са-
мих. Мы знаем свои лучшие стороны и то, что мы умеем делать хо-
рошо. Давайте расскажем друг другу об этом с помощью игры». 
В ходе игры детям предлагается по очереди ловить мяч и называть 
свои лучшие качества – хвалить себя. В конце занятия происходит 
обсуждение вопросов: «Чем люди отличаются друг от друга?», «Как 
к этому нужно относиться?». 

Занятие позволило учащимся взглянуть по-другому на отноше-
ния со сверстниками и друзьями, утвердиться в мысли о своей ин-
дивидуальности и уникальности каждого человека, понимании необ-
ходимости уважения к внутреннему миру другого человека. Такие 
занятия, где дети, проживая ситуацию героя художественного про-
изведения, задумываются о нравственных понятиях, базовых цен-
ностях, успешно способствуют духовно-нравственному развитию и 
воспитанию подрастающего поколения. 
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За время работы ЦЦО «IT-куб» педагоги часто сталкивались с 
проблемой низкой включенности обучающихся в процесс обучения и 
находились в непрерывном поиске наиболее оптимальных путей обу-
чения и повышения мотивации обучающихся. Традиционные методы 
обучения часто не способны заинтересовать учеников и поддержи-
вать их вовлеченность на протяжении всего учебного процесса.  

По определению К. Вербаха, профессора права Пенсильван-
ского университета, под геймификацией понимается применение 
приемов, характерных для компьютерных игр, в неигровых процес-
сах. Геймификация учебного процесса «способствует развитию 
коммуникабельности, целеустремленности, познавательной и ин-
теллектуальной активности обучающихся и т. д.» [1]. Геймификация 
делает скучные задания интересными, избегаемое – желанным, а 
сложное – простым. 

Главная идея геймификации – внедрение активных элементов 
в уже сложившийся процесс деятельности для того, чтобы изменить 
привычное поведение аудитории и вовлечь ее в данную деятель-
ность [2]. 

В связи с этим была разработана образовательная стратегия, 
которая использует игровые элементы и механизмы для повышения 
мотивации и вовлеченности учащихся во время занятий в Центре.  
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Цель методической разработки – сформировать положитель-
ную мотивацию и включенность в процесс обучения учащихся через 
использование игровых методов обучения. 

Геймификация образовательного процесса в данной методиче-
ской разработке предполагает использование игровых элементов и 
механик для создания игрового сюжета и правил игрового мира. 
Обучающиеся могут самостоятельно управлять игровым сюжетом, 
что способствует развитию их творческого мышления и самостоя-
тельности. Создание игровых правил помогает педагогу управлять 
игровым процессом, устанавливать цели и задачи, а также контро-
лировать их выполнение. Такой подход позволяет сделать обуче-
ние более интересным и мотивирующим, а также способствует луч-
шему усвоению материала и развитию навыков критического мыш-
ления и решения проблем. 

Каждый раздел дополнительной общеобразовательной обще-
развивающей программы представляет собой игровой уровень, ко-
торый заканчивается мини-проектом, и после успешного выполне-
ния мини-проекта каждому обучающемуся присваивается новый 
«игровой» уровень. Такой подход позволяет легко оценить прогресс 
как каждого обучающего, так и группы в целом, а также внести кор-
рективы в индивидуальную траекторию обучения. Интерес, созда-
ваемый геймификацией, способствует включенности всех обучаю-
щихся, а также созданию благоприятной атмосферы в группе, где 
каждый может высказывать свои идеи, задавать вопросы и полу-
чать обратную связь. Работая в команде, они учатся слушать друг 
друга, выражать свои мысли и идеи, находить компромиссы и при-
нимать совместные решения. Кроме того, командная работа спо-
собствует развитию лидерских качеств у обучающихся. Активно ис-
пользуется метод ротации: в процессе работы в команде обучаю-
щиеся могут брать на себя различные роли, такие как тимлид, те-
стировщик, разработчик и т. д. Практика перемещения между зада-
чами направлена на получение и расширение опыта, разнообразие 
и повышение уровня навыков, что в значительной степени дает 
представление о различных ролях, выполняемых командой, – это 
помогает им развивать свои лидерские навыки, умение работать в 
команде и лучше понимать каждого из участников коллектива, в ко-
тором они работают. 

В учебном процессе педагог выполняет роль наставника для 
обучающихся и следующие функции: мотивировать обучающихся, 
предоставлять необходимые знания и навыки, помогать в их приме-



253 

нении на практике, поддерживать обучающихся в решении возника-
ющих проблем, оценивать прогресс каждого обучающегося и группы 
в целом, предоставлять обратную связь, адаптировать учебный 
процесс под индивидуальные потребности каждого обучающегося, 
координировать работу команды, устанавливать цели и приори-
теты, контролировать выполнение задач и соблюдение сроков, а 
также помогать обучающимся развивать свои навыки и умения, 
включая навыки сотрудничества, коммуникации, критического мыш-
ления и решения проблем.  

Данная разработка была внедрена в апробацию в 2022–2023 
учебном году на 1 группу (количество обучающихся – 14 человек) по 
направлению «Разработка VR/AR-приложений». Для первоначаль-
ной оценки уровня мотивации в конце сентября 2022 г. было прове-
дено анкетирование «Оценка уровня учебной мотивации» (Н. Г. Лу-
сканова). Результаты показали у 4 обучающихся (29%) негативное 
отношение к дополнительным занятиям, учебную дезадаптацию, у 
8 (57%) – низкую мотивацию, а у 2 (14%) – положительное отноше-
ние к дополнительным занятиям, но их больше привлекает проект-
ная или похожая деятельность, нежели сами занятия.  

В процессе применения методической разработки было прове-
дено промежуточное анкетирование, которое выявило улучшение 
мотивации у обучающихся.  

По окончании обучения по программе были получены следую-
щие результаты итогового анкетирования: 2 обучающихся (14%) по-
казали хорошую мотивацию, а у 12 (86%) был выявлен высокий уро-
вень мотивации, учебной активности. Кроме того, 2 обучающихся 
разработали проект, с которым заняли 1-е место на ежегодной ито-
говой защите проектов в Центре, а также смогли его представить на 
фестивале проектов «Коллаборация» и в первом в России техно-
хабе Сбера. 

После успешной апробации данная методическая разработка 
была внедрена в 2023–2024 учебном году на 3 группах направления 
«Разработка VR/AR-приложений» (42 обучающихся). Также педагог 
представил разработку на I Всероссийском конкурсе педагогов Цен-
тров цифрового образования детей «IT-куб», где занял 1-е место в 
направлении «Разработка приложений». 

Использование данной разработки возможно на любом техни-
ческом направлении в дополнительном образовании. Для реализа-
ции разработки необходимы адаптация под контингент обучаю-
щихся, а также заинтересованность участников, особые матери-
ально-технические условия не требуются. 
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На современном этапе стратегическая цель в дополнительном 
образовании Российской Федерации ориентирована на развитие 
естественно-научного и технического направлений. Создание сети 
детских технопарков «Кванториумов» является Федеральным про-
ектом агентства стратегических инициатив, направленным на раз-
витие творческих способностей ребенка, его самостоятельности, 
инициативы, стремления к самореализации и самоопределению. 

В нашем ДОУ создана мини-лаборатория «Биоквантум». Цель 
создания Биоквантума: формирование у дошкольников базовых 
компетенций в области биологии в ходе экспериментально-изобре-
тательской деятельности. 

Принципы организации деятельности в условиях Биоквантума: 
интеграции всех образовательных областей; доступности – дея-
тельность осуществляется с учетом возрастных особенностей по 
принципу дидактики (от простого к сложному); проблемность – поиск 
разрешения проблемных ситуаций; наглядность – осуществляется 
на восприятии наглядного материала (проектирование, моделиро-
вание, исследование, интеллектуальные карты). 

В лаборатории Биоквантума есть все необходимое оборудова-
ние: цифровые микроскопы, компьютер, различное лабораторное 
оборудование: пробирки, лупы с подсветкой, пинцеты, колбы, гид-
ропонная и аэропонная грядки, коллекция семян, комплекты расход-
ных материалов и др. 

В Биоквантуме дети учатся: работать с различными видами 
микроскопов; с микропрепаратами; выращивать растения на пита-
тельных средах; создавать искусственные экосистемы и исследо-
вать влияние различных факторов среды на их развитие; правильно 
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ставить цели; планировать наиболее рациональные пути их дости-
жения; достигать практически значимых общественно полезных ре-
зультатов. 

Дети знакомятся с разными методами выращивания растений: 
гидропонный метод; аэропоника. Для знакомства детей с кругово-
ротом воды в природе оформили флорариум. Садик в аквариуме – 
это не только эффектный прием декорирования помещений, но и 
превосходная возможность вырастить цветы или растения, которые 
считаются сложными в уходе.  

Проектная деятельность является одной из главных составля-
ющих Биоквантума, что подразумевает разные типы проектов, до-
ступных для дошкольников: размножение растений разными спосо-
бами; исследование влияния различных факторов на развитие рас-
тений; управление ростом растений (влияние света, температуры, 
элементов питания и т. д.); лекарственные растения (получение, ис-
следование и т. д.);выращивание растений «Здоровая еда»; сохра-
нение и размножение разных видов растений (черенками, семе-
нами, делением). 

Темы проектов: «Ёлочка»; «Клубника»; «Литопсы»; «Огурчики»; 
«Томаты»; «Комнатные растения»; «Флорариум»; «Деревья нашего 
города» и др. 

Работая в Биоквантуме, дошкольники приобретают навыки: 
проводить наблюдения за живыми объектами; использовать основ-
ные методы научного познания в биологических исследованиях, 
проводить эксперименты по изучению биологических объектов и яв-
лений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, 
формулировать выводы; понимать, описывать, строить суждения, 
делать выводы и применять на практике взаимосвязь природных яв-
лений; оценивать результаты взаимодействия человека и окружаю-
щей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности 
человека для существования отдельных биологических объектов. 

Вывод: специально организованная деятельность, наблюде-
ния, лабораторные работы, выполняемые детьми в Биоквантуме, 
являются средством развития интеллекта, креативности, самостоя-
тельности детей, их инициативы, стремления к самореализации и 
самоопределению. Дети участвуют в различных конкурсах, проек-
тах, чувствуют себя биологами-инженерами, работающими в совре-
менной биотехнологической лаборатории. 

Самое важное, чему готов научить ребят Биоквантум, – приме-
нять инженерные подходы в решении поставленных задач. 
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Что такое воспитание? Многие знакомы с «золотым правилом 
нравственности», которое гласит: «Не поступай по отношению к 
другим так, как ты не хотел бы, чтобы они поступали по отношению 
к тебе» [1]. Каждый знаком с традиционной библейской заповедью: 
«Во всём, как хотите, чтобы другие поступали с вами, поступайте и 
вы с ними» [2]. Данные моральные принципы играли роль регуля-
тора отношений в обществе.  

Естественно предположить, что так относиться к другим людям 
может человек думающий, что это гарантирует человеколюбие, ми-
лосердие, любовь и уважение к старшим, следование традициям и 
нормам своего народа. Но случается, что образованный человек 
может быть безнравственным и попирать ценности своей культуры. 
Воспитание базируется на ценностных императивах и этических 
нормах. И сформировать это может система воспитания. 

В современном мире, в мире гаджетов и виртуальных способов 
коммуникации устное и живое общение резко уменьшилось, эмоци-
ональные связи между ребенком и взрослым всё больше сводятся 
к функциональным отношениям. Ценностно-смысловое поле, кото-
рое держится на эмоциональном контакте, истончается. Родителей 
интересуют чаще внешние успехи ребенка, а не то, что происходит 
в нем самом, не его чувства и переживания. Поэтому уровень эмо-
ционального контакта – это маркер наличия или отсутствия цен-
ностно-смысловых отношений между педагогом и ребенком, между 
родителями и детьми. 

Эмоции играют определяющую роль в жизни ребенка. У до-
школьника формируется эмоциональное реагирование, которое по-
буждает его переживать по поводу реакции других людей на его по-
ступки и создает основания для изменения своих действий. Эмоци-
ональное развитие – это своего рода «подложка» нравственного и 

© Медведева О. А., 
Рыженкова А. М., 2024 



259 

социального развития дошкольника, которое в будущем обеспечи-
вает эффективность дальнейшего обучения и воспитания.  

При наборе групп дошкольников на ДООП «Умные пальчики» 
часто возникает одна и та же проблема: ребенок эмоционально за-
жат, не уверен, диапазон эмоционального реагирования не так вы-
сок, много негативных эмоций по отношению к другим. Мы стали ис-
кать образовательные технологии, которые включают в себя воспи-
тательный компонент. 

Остановились на технологии сотрудничества С. Соловейчика, 
на социоигровом подходе Е. Е. Шулешко, на методах вероятност-
ного образования А. М. Лобка, на технологии «Школы диалога куль-
тур» С. Ю. Курганова. С. Ю. Курганов писал, что у педагога всегда 
должны быть «ушки на макушке». Главное – это «услышать ребенка, 
уловить его “самовитое” слово, увидеть в подрастающем человеке 
становящуюся личность» [3, с. 20–60]. И тогда ребенок будет учиться 
слышать, вслушиваясь в нас, в то, что мы говорим, что хотим донести 
до него. Так складывается процесс воспитания. Педагог становится 
наставником, которому ребенок доверяет, и они начинают взаимо-
действовать в едином ценностно-смысловом поле.  

Социоигровой подход предполагает новые подходы в воспита-
нии и обучении детей через взаимосвязь игры и обучения, измене-
ние позиции взрослого, ориентацию на личностный подход к детям. 
Мы поставили перед собой цель – создать в группе особый микро-
климат доброжелательных отношений, атмосферу взаимного ува-
жения, уступчивости и вместе с тем инициативности, активного ин-
тереса ко всему происходящему. 

Опираясь на социоигровые приемы для установления есте-
ственного общения, возникновения содружественных действий и 
партнерства, мы с детьми разработали и внедрили в жизнь группы 
следующие правила как памятку: 

− Доброжелательное обращение детей друг к другу в ходе за-
нятий. 

− Сближение всех детей через изменение состава пар, троек, 
четверок. 

− Совместное взаимодействие детей, а не разрозненное. 
− Оказание помощи друг другу в затруднительной ситуации. 
− Признание мастерства тех ребят, которые не побоялись пуб-

лично продемонстрировать свои умения и навыки. 
Применение этих правил помогает детям находиться в более 

тесном эмоциональном контакте между собой. Начинает действо-
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вать принцип: «Умеешь сам – научи другого», т. е. каждый учит каж-
дого, и каждый учится у каждого. Именно в этой позиции дети имеют 
возможность определить уровень своего успеха, закрепить его и 
сделать неслучайным. 

Таким образом, у детей формируются ценностно-смысловые 
компетенции, связанные с нравственными ориентирами, способно-
стью видеть, чувствовать окружающий мир, ориентироваться в нем, 
уметь выбирать смысловые установки для своих действий и поступ-
ков, принимать решения, оценивать их с моральной точки зрения. 

Совместно с родителями в процессе мозгового штурма была 
разработана «Памятка для родителей как гуманитарная инструк-
ция», помогающая формировать единое ценностно-смысловое 
поле между родителями, детьми и педагогом.  

Свою статью хотелось бы завершить словами выдающегося 
педагога, психолога и наставника Симона Соловейчика: «Воспита-
ние детей – старейшее из человеческих дел, оно ни на один день не 
моложе человечества; оттого оно кажется несложной работой: все 
справляются, и мы справимся. В действительности взгляд этот об-
манчив, я бы даже сказал – коварен. В древности воспитание счи-
тали труднейшим из занятий, искусством из искусств» [4]. 

Да, воспитание – это искусство, порой трудное, противоречи-
вое и с отдаленным результатом, где участниками процесса стано-
вятся педагоги, дети и родители. И в искусстве воспитания опреде-
ляющим становится умение педагога, родителей, взрослых вслуши-
ваться в ребенка, слышать его, видеть в нем формирующуюся лич-
ность. Уральский психолог, педагог А. М. Лобок пишет: «Если мы 
вслушиваемся в ребенка, то он научится вслушиваться в нас» [5]. 
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Согласно документу «Стратегия развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года» важнейшей задачей со-
временного образования является воспитание молодого поколения, 
обладающего знаниями и умениями, отвечающими требованиям 
XXI века, разделяющего традиционные нравственные ценности, го-
тового к мирному созиданию и защите Родины [1].  

В этой связи значительно возрастает роль учреждений допол-
нительного образования, которые участвуют в системе патриотиче-
ского воспитания, с помощью вовлечения обучающихся в активную 
творческую деятельность, в том числе технической направленно-
сти. При этом основной особенностью технического творчества яв-
ляется воспитание гражданственности через практико-ориентиро-
ванную деятельность. 

Конструирование помогает детям не только приобрести практи-
ческие умения и навыки, но и воспитывает трудолюбие, дисциплини-
рованность, умение работать в коллективе, помогает познакомиться 
с научно-техническими достижениями своего и других народов.  

Одна из задач дополнительной общеобразовательной про-
граммы «Геометрика» (ТИКО-конструирование) – сформировать у 
младших школьников через занятия техническим творчеством пред-
ставления о развитии технического прогресса в разных его областях 
на территории нашей страны, привить чувство гордости за героиче-
ское прошлое Отечества. 

© Нечаева Т. А., 2024 
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Для решения данной задачи используют различные формы и 
методы работы: тематическое конструирование, проектная дея-
тельность, организация выставок детского технического творче-
ства, экскурсии, участие в конкурсах. 

В Орджоникидзевской районе по инициативе Детско-юноше-
ского центра «Контакт» проводится конкурс технического творче-
ства «Оружие Победы». Конкурс приурочен к Дню Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Мы 
с ребятами начинаем подготовку к конкурсу задолго. Знакомимся с 
подвигом советского народа в Великой Отечественной войне, ведем 
беседы о достижениях науки и техники, истории российской техники 
и оружия, просматриваем фото- и видеоматериалы. Для ребят 
очень важным воспитательным аспектом является возможность во 
время занятий, при работе над моделями прикоснуться к славным 
боевым традициям нашего народа, понять и прочувствовать силу и 
мощь русского оружия. Чувство сопричастности помогает развить в 
юных конструкторах гордость за свою страну, любовь и преданность 
идеалам нашего многонационального народа.  

Интерес к изучению достижений отечественной науки и техники 
формируется в процессе тематического конструирования: «Военная 
техника», «Специальная техника», «Городской транспорт» и т. д. 
В процессе конструирования необходимо не только реализовать 
свою идею в модель, но и как можно больше узнать о ее историче-
ском появлении и о конструкторах, которые ее создали. Только в этом 
случае у детей появляется интерес и в процессе работы появляется 
гордость за людей, создавших технические средства. Именно изуче-
ние и реализация являются залогом плодотворной работы. 

Комплексный подход «знания – умения – интерес – патриоти-
ческое воспитание» позволяет добиться того, что каждый ребенок 
является успешным в своей деятельности независимо от конечного 
результата. 

Космос, строительство, транспорт, радио – открытия в этих и 
других сферах науки и техники вызывают у детей восторг и восхи-
щение, и что самое главное – желание самим творить и изобретать.  

Ежегодно обучающиеся объединения «Геометрика» прини-
мают участие во Всероссийском конкурсе «ТИКО-изобретения», ко-
торый проводится при поддержке автора ТИКО-технологии Логино-
вой Ирины Викторовны, город Санкт-Петербург. Такие проекты, как 
«Город будущего» (2020 г.), «На всю оставшуюся жизнь ...» (воен-
ным медикам посвящается) (2021 г.), «Едем, плаваем, летам!» 
(2022 г.), «Тайна третьей планеты» (2022 г.), «Мы строим дом? Мы 
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строим дом… Ура! Мы строим дом!» (2023 г.) и др., отмечены дипло-
мами за призовые места. В 2023 году на региональном конкурсе 
юных изобретателей, который проходил в городе Перми и был ор-
ганизован УГППУ, наши ребята с изобретением «Электрифициро-
ванная викторина» заняли 3-е место. Ребята очень гордятся своими 
победами, они вдохновляют их на дальнейшие достижения. 

Одна из эффективных форм работы с детьми, обучающимися в 
объединении технической направленности, – посещение музеев. 
Экскурсии в Музей энергетики, Музей военной техники в г. Верхней 
Пышме, пожарную часть позволяют формировать представления об 
истории и культуре своей страны, о месте и роли малой родины в ис-
тории. Дети с большим вниманием относятся к профессиям, о кото-
рых они узнали на экскурсиях. Обязательно обсуждаем это, говорим 
о значении инженерных профессий, фантазируем о том, какие про-
фессии нужны будут в будущем. Знакомство с музейными экспона-
тами позволяет детям по-новому посмотреть на уже известные науч-
ные и технические достижения, что, в свою очередь, способствует 
формированию интереса к техническому творчеству. 

Патриотическое воспитание на занятиях конструированием ос-
новывается на сопричастности детей к происходящему. Не остав-
ляем без внимания такие важные в календаре даты, как День за-
щитника Отечества, День науки, День космонавтики, 9 Мая. Про-
вожу тематические занятия, готовим с ребятами и оформляем вы-
ставки технического творчества.  

Процесс конструирование не всем и не всегда дается легко. 
Есть неудачи и разочарования. Учу ребят помогать друг другу, по-
казываю, все вместе ищем разные способы решения конструктор-
ской задачи. Под влиянием мотивации достижения успехов у обуча-
ющихся формируются и совершенствуются такие личностные каче-
ства, как самостоятельность и трудолюбие, которые оказывают 
своеобразное влияние на развитие активности и инициативы, само-
контроля и самое важное – взаимопомощи. Таким образом, задачи 
патриотического воспитания решаются во всех видах детской дея-
тельности [2]: конструировании, играх, проектной и коллективно-
творческой деятельности, так как не только воспитывают в ребенке 
патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со 
взрослыми и сверстниками. 
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Аннотация. В статье обсуждается проблема повышения уровня подго-
товки учащихся по теме «Ракетомоделирование» в объемах программы 
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Анализ деятельности учащихся общеобразовательных школ в 
процессе практических занятий по ракетомоделированию позво-
ляет говорить о снижении у детей практических навыков в изготов-
лении чего-либо своими руками. Анализ проводился по наблюде-
нию за детьми возрастной группы 9–13 лет.  

Программа дополнительного образования «Ракетомоделиро-
вание» имеет своей целью развить у детей интерес к авиамоде-
лизму и ракетостроению, который заметно снизился в последние 
годы, а также развить навыки простейшего конструирования, созда-
ния своими руками действующего механизма в виде модели ракеты; 
попытаться развить у детей способность решения простейших ин-
женерных проблем в ходе создания своих изделий (ракеты и пла-
неры). Кроме того, программа позволяет привлечь детей к соревно-
ваниям в классе моделей ракет S, проводимых согласно правилам 
Федерации авиамодельного спорта России. 

На первом этапе изготовления ракеты необходимо выполнить 
разметку на бумаге по шаблонам, что вызывает большие затрудне-
ния почти у 90% обучающихся из-за неумения пользоваться каран-
дашом (навыки черчения), неумения компактного расположения 
шаблонов на заготовке. Со следующим этапом – вырезанием нож-
ницами – уверенно справляются лишь 50% учащихся. Все последу-
ющие задания: склеивание из бумаги корпуса ракеты, подгонка 
поршня из пенопласта, изготовление парашюта из пленки и ниток и 
другие также вызывают затруднения примерно у 50% обучающихся. 
Отчетливо видна плохо развитая мелкая моторика рук.  

© Плотников А. Б., 2024 
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Большое значение имеют родительская заинтересованность и 
поддержка детей в их занятиях. Особенную сложность в работе ис-
пытывают дети, у которых отсутствуют интерес и мотивация к осво-
ению программы, которые пришли не по собственному интересу, а 
по выбору родителей. У таких детей навыки развиваются очень мед-
ленно, особенно если родители не возят детей на практические за-
пуски ракет, и дети не видят полет ракеты. Не видя конечного ре-
зультата своего труда, учащиеся недопонимают, для чего нужно 
сделать ту или иную операцию по изготовлению модели ракеты. 

На современном этапе развития нашей страны ситуация с при-
менением прикладных навыков и подготовкой инженеров сильно из-
менилась. Постоянно общаясь с современными школьниками с 3 по 
7 класс, могу констатировать следующие особенности: 

1. Школьники мало взаимодействуют с материальными (ре-
альными) объектами, предпочитая электронные гаджеты. 

2. Учащиеся не умеют наблюдать и не хотят осуществлять 
наблюдения за природными явлениями и техническими объектами. 

3. Самые элементарные действия и операции вызывают за-
труднения у многих учащихся основной школы. 

4. У школьников не хватает терпения и усидчивости для выпол-
нения не тяжелых, но требующих точности и аккуратности заданий. 

5. Не проявляют интереса к конструированию и созданию раз-
ного рода материальных объектов, приборов и технических изделий. 

6. Не проявляют интереса к тому, чем занимается учащийся за 
соседней партой, т. е. отсутствует чувство командной работы.  

Перечисленные факторы во многом объясняют недочеты в 
применении прикладных навыков. Следует учитывать, что мы гото-
вим детей к жизни, а это значит, что необходимо научить их дей-
ствовать самостоятельно, так как впоследствии они будут уметь де-
лать то, чем занимались практически, а не то, чему их учили на сло-
вах. Наблюдая за полетом своей ракеты на соревновании, ребенок 
имеет возможность проанализировать свои ошибки, допущенные 
при изготовлении модели ракеты (например, криво склеенный го-
ловной обтекатель, не вертикально установленный стабилизатор и 
др.), и при изготовлении следующей модели ракеты учесть эти 
ошибки и постараться их не повторить. Системный анализ резуль-
татов соревнований, учебные пуски ракет на тренажере, изучение 
лучших образцов моделей победителей соревнований позволяют 
улучшить качество моделей и увидеть существующие недостатки. 

Многолетняя практика обучения простейшим приемам изготов-
ления моделей и наблюдений в процессе тренировочных запусков 
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и соревнований позволяет повысить уровень подготовки учащихся, 
сформировать устойчивую познавательную активность, познако-
мить учащихся с циклом познания и структурной деятельности, 
сформировать обобщенные навыки и развить конструкторские уме-
ния, повысить уровень эмоционально-ценностного отношения к 
объектам природы и техники. 
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Аннотация. В статье рассматривается программа дополнительного 
образования «Юный повар» как средство формирования, развития и уси-
ления воспитательной составляющей у школьников. В работе отме-
чено, что труд как одна из базовых национальных ценностей обладает 
большим воспитательным потенциалом, а коллективная работа позво-
ляет не только повысить производительность труда путем распреде-
ления обязанностей, но и сформировать чувства коллективизма и от-
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Актуальность. Дополнительное образование позволяет создать 
условия и пространство для удовлетворения познавательных потреб-
ностей, самореализации и развития личности ребенка с учетом его ин-
тересов и способностей, сформировать и усилить такие качества, как 
самостоятельность, трудолюбие, ответственность и инициативность. 
Кроме того, учреждения дополнительного образования позволяют уча-
щимся попробовать и проверить свои профессиональные предпочте-
ния в практической деятельности в трудовом коллективе [1, с. 26–34], 
на современном оборудовании, познакомиться с правилами и требо-
ваниями трудовой дисциплины и правилами техники безопасности.  

В МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной ориента-
ции» на протяжении нескольких лет реализуются программы, способ-
ствующие профессиональному самоопределению обучающихся, их 
умению решать практико-ориентированные задачи. Это программы 
швейного и медицинского профиля, «Химия и производство», про-
граммы сферы кулинарии и поварского искусства. К числу последних 
относятся «Юный повар», «Юный кондитер». Программа дополни-
тельного образования «Юный повар» рассчитана на 3 года. Во 
время 1-го года обучения школьники учатся готовить супы, мясные и 
рыбные блюда, гарниры, напитки. Во время 2-го года обучения обуча-
ющиеся учатся готовить более сложные блюда и знакомятся с кухнями 
народов мира (итальянской, татарской и др.). На 3-м году обучения 

© Романова Д. А., 
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школьники учатся пользоваться современным оборудованием (муль-
тиваркой, мультипекарем, планетарным миксером, блендером и др. 
оборудованием). 

Программы учитывают текущий запрос от учащихся и их роди-
телей (законных представителей), которые выступают в роли заказ-
чика образовательных услуг, а удовлетворение этого заказа явля-
ется показателем высокой эффективности реализации социаль-
ного аспекта, т. е. удовлетворения текущего запроса заказчиков и 
высокого качества работы.  

Рассматриваемая программа имеет ряд отличительных особен-
ностей. Так, в ней реализуется принцип преемственности [3, с. 195–
196], позволяющий учащимся продолжить обучение и повысить уро-
вень знаний и возможностей в освоении программы. Кроме того, в про-
цессе реализации программы у школьников формируются и развива-
ются компетенции, которые можно считать универсальными. Так назы-
ваемые soft skills («мягкие» компетенции) актуальны и применимы не 
только в сфере кулинарии и поварского искусства, но и во многих дру-
гих сферах деятельности. Среди soft skills можно выделить: тайм-ме-
неджмент, умение работать согласно технологической карте / по ин-
струкции, умение работать в команде и распределять роли, решать 
практические задачи, проводить самооценку. А также инициативность, 
ответственность, внимание и развитая память. 

В качестве примера рассмотрим тайм-менеджмент. Умение 
соблюдать время и предложенный регламент – одно из самых важ-
ных при приготовлении любых блюд: от этого зависят качество 
блюда, его готовность и вкусовые качества. Учащиеся контроли-
руют время на каждом этапе, учатся прогнозировать время готовно-
сти блюда. Тайм-менеджмент важен в любой сфере деятельности, 
это качество обладает свойствами широкого переноса. 

Умение работать, согласно технологической карте / по ин-
струкции. На занятиях школьникам предлагается технологическая 
карта, в которой описаны все этапы приготовления блюд. Ее ис-
пользование позволяет учащемуся ознакомиться с планом дей-
ствий и придерживаться его в процессе выполнения работы. Во 
время своей работы учащиеся могут осуществлять самоконтроль, 
прогнозировать число предстоящих этапов до завершения приго-
товления блюда. Умение работать согласно инструкции важно во 
многих сферах деятельности (например, в кулинарии, медицине, 
металлургии и др.), поскольку наличие четких алгоритмов позво-
ляет стандартизировать деятельность и выработать единые под-
ходы и принципы к производству товаров или услуг. 
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Умение работать в коллективе и распределять роли также 
представляется одним из наиболее важных для сотрудников любого 
современного предприятия. На занятиях «Юный повар» ребята де-
лятся на 3–4 бригады и распределяют роли: назначают бригадира и 
исполнителей. У каждого есть возможность примерить на себя роли 
лидера и исполнителя, оценить свои способности, а также готов-
ность / неготовность развивать свои лидерские качества. 

Необходимо заметить, что в любой организации и коллективе 
также есть лидер и исполнители, при этом нельзя недооценивать 
роль каждого из них в достижении общей коллективной цели.  

Инициативность, ответственность и умение решать прак-
тические задачи. Занятия по программе являются практико-ориен-
тированными и предполагают самостоятельную работу под руко-
водством педагога. В конце каждого занятия ребята получают гото-
вый продукт (блюдо), поэтому на первый план выходят умение со-
средоточиться, готовность взять ответственность на себя [2]. Под 
ответственностью понимается готовность принимать решение и от-
вечать за итоговый результат. 

Таким образом, благодаря программе дополнительного обра-
зования «Юный повар» удается создать условия для реализации 
учащимися своих способностей, усилить воспитательный потен-
циал коллективной работы, сформировать чувство ответственно-
сти, развивать инициативность и самостоятельность обучаемых. 

Подводя итог, нужно сказать, что программа «Юный повар» 
представляется эффективным средством формирования как про-
фессиональных, так и soft skills компетенций. Последние обладают 
свойствами широкого переноса, т. е. могут переноситься на другие 
виды деятельности. Обладая перечисленными качествами, буду-
щий специалист с большой долей вероятности будет успешен и вос-
требован в любой отрасли и сможет эффективно выполнять свою 
работу.  
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Одной из целей «Концепции развития дополнительного обра-
зования» является организация воспитательной деятельности на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей россий-
ского общества и государства [1]. Ценностными ориентирами в вос-
питании молодёжи являются базовые национальные ценности. Они 
определены в «Концепции духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России»: патриотизм, социальная со-
лидарность, семья, труд и творчество, наука, искусство и литера-
тура, природа, человечество и др. [2]. 

Ценностные ориентиры меняются вместе со сменой культурно-
исторического контекста, социально-экономической ситуации в об-
ществе. В статье П. Ю. Тазова представлены данные, которые это 
иллюстрируют [3].  

В 1960-е годы рейтинг ценностей молодёжи в нашей стране вы-
глядел следующим образом: «служить народу, приносить пользу 
Родине» – 33,5%, «стать первоклассным специалистом» – 33,2%. 
К началу 1980-х годов вектор приоритетов смещается: «семья, 
дети» – 74,6%, «работа на благо общества» – 63%; «друзья, уваже-
ние» – 68,4%, «достаток» – 21,4%, «карьера» – 0,3%. Исследования 
ценностей современной молодёжи показывают, что первостепен-
ное значение обрели прагматические ценности: «деньги» – 35,3%, 
«образование» – 31,4%, «удовольствие от жизни» – 20,7%. 

В такой ситуации материальные ценности доминируют над ду-
ховными. В результате у детей могут быть искажены представления 
о добре, милосердии, справедливости и патриотизме. Стремление 
окружить себя «престижными вещами» может привести родителей 
к тому, что не дети, а вещи становятся центром их внимания. 

© Рубен П. Н., 2024 
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Рассмотрим, какие условия необходимы для того, чтобы про-
цесс воспитания подрастающего поколения был ценностно ориен-
тированным. Дворцом творчества им. Н. К. Крупской разработан и 
реализуется инновационный проект «Организация ценностно-ори-
ентированного процесса воспитания в дополнительном образова-
нии детей Кузбасса». В рамках VI Сибирского научно-образователь-
ного Форума прошла дискуссионная площадка «Традиции воспита-
ния и формирование ценностей современных детей», в которой 
участвовали педагоги-практики города Новокузнецка, ученые Ин-
ститута повышения квалификации, эксперты. Участники площадки 
были едины во мнении, что организации дополнительного образо-
вания обладают значительным потенциалом в воспитании. Систем-
ность деятельности обеспечивается разработанной Программой 
воспитания, в которой закладываются цель, задачи, направления, 
определяются виды, формы и содержание деятельности, меха-
низмы организации данного процесса. Так, например, Программа 
воспитания Дворца включает 5 модулей: «Воспитываем и познаем» 
(воспитание на занятиях), «Воспитываем, создавая и сохраняя тра-
диции» (традиционные события и дела), «Воспитываем социальную 
активность» (социально значимая деятельность), «Воспитываем 
вместе» (взаимодействие с семьей), «Я – Кузбассовец» (включен-
ность в регулярную патриотическую деятельность). Пятый модуль 
соотносится с региональной стратегией развития воспитания «Я – 
Кузбассовец». Эти модули имеют продолжение в планах воспита-
тельной работы педагогов, которые организуют воспитательную ра-
боту в коллективах. Каждый из модулей содержит комплекс собы-
тий, направленных на формирование ценностей.  

Система дополнительного образования постоянно обновля-
ется и развивается, в связи с чем появляются новые возможности в 
сфере воспитания. Внедрение системы социального заказа дает 
возможность разработать краткосрочные программы, которые 
направлены на решение задач воспитания. Так, во Дворце творче-
ства разработаны и внедряются программы знакомства с родным 
городом и регионом, с личностями, которые являются примером в 
воспитании детей, профессиональные пробы.  

Важным условием обеспечения эффективности ценностно ори-
ентированного процесса воспитания является опора на традиции 
организации. Дворец творчества назван именем государственного 
и общественного деятеля Надежды Константиновны Крупской. 
Во Дворце размещен информационный стенд в ее честь, в офици-
альной группе в сети Интернет обозначается памятная дата – день 
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ее рождения, это имя звучит на значимых событиях организации и 
города. 

Каждая организация дополнительного образования обладает 
своей уникальностью и собственным стилем. У Дворца творчества 
им. Н. К. Крупской есть брендбук: логотип, фирменный стиль, брен-
довые цвета, существует свой гимн. Его символом является синяя 
птица, образ которой возник из одноименной пьесы Мориса Метер-
линка. Символика является узнаваемой, вдохновляет детей на по-
иск собственной птицы счастья в искусстве, творчестве или спорте.  

В следующем году Дворец творчества будет отмечать свой де-
вяностолетний юбилей. История дает поле для сохранения много-
летних традиций. Этому способствует работа музея.  

Еще одним условием эффективности воспитания является ис-
пользование возможностей социокультурной среды. Так, например, 
в ближайшем окружении Дворца множество важных культурно-ис-
торических объектов: музеи, стелы, Пост № 1 у Вечного огня Славы. 
Они помогают детям познакомиться с боевой и трудовой славой го-
рода, искусством и спортом.  

Роль личности является важным воспитывающим факто-
ром. Педагоги – это близкий пример и сильная движущая сила вос-
питания. Благодаря примеру педагога дети не только учатся любить 
спорт, искусство, труд, но и усваивают морально-этические нормы, 
ценностные ориентации.  

Таким образом, процесс воспитания станет ценностно ориенти-
рованным при следующих значимых условиях: опора в организации 
воспитания на базовые национальные ценности; сохранение тради-
ций; применение различных методов воспитания, в том числе вос-
питание примером далеким и близким; применение современных 
форматов воспитания, включение в деятельность «Движения Пер-
вых»; взаимодействие в воспитании организаций дополнительного 
образования, социальных партнеров, семьи и государства. 
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Мастерская современной хореографии «Зазеркалье» – это мо-
лодой коллектив, объединяющий более 100 учащихся от 5 до 
16 лет. На занятиях объединения создано межвозрастное взаимо-
действие, заданное его деятельностью. В ситуациях совместности, 
состязательности и взаимоподдержки возрастает возможность лич-
ного самоутверждения, творческой самореализации [2, с. 15]. Од-
нако условия для межвозрастного взаимодействия необходимо со-
здавать не только в учебное время, но и на воспитательных меро-
приятиях. Это поможет учащимся стать более активными и само-
стоятельными, освоить межвозрастное общение, что будет акту-
ально в течение всей жизни человека. Таким мероприятием стал 
«Квартирник». Во время его проведения была предоставлена воз-
можность старшим выступить в роли педагогов, приобщить млад-
ших к своему увлечению, чему-то их научить.  

Актуальность воспитательной практики определена реализа-
цией вектора «Единомышленники» Региональной стратегии разви-
тия воспитания «Я – Кузбассовец!» [1], а также обусловлена необ-
ходимостью организации продуктивного общения учащихся со 
сверстниками. Старшие и младшие дети испытывают объективную 
потребность в общении друг с другом.  

Цель воспитательной практики: создание условий для приобре-
тения опыта сотрудничества в разновозрастных командах в про-
цессе подготовки импровизационного задания в разных хореогра-
фических направлениях (хип-хоп, народный и классический танец). 

При реализации воспитательной практики применялся тайминг 
времени, где каждая группа получила четкую установку на этапы ра-
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боты в группах. Учащиеся мастерской приобрели ценный опыт со-
трудничества в разновозрастных командах, подготовки импровиза-
ционного задания в разных хореографических направлениях, кото-
рый проявляется в умении: принять правила работы в команде, по-
нимать роль и обязанности модераторов; подбирать для младших 
учащихся музыкальный, демонстрационный и видеоматериал, от-
ражающий особенности хореографических направлений: хип-хоп, 
народный и классический танец различных хореографических 
направлений; распределять обязанности и нести ответственность в 
процессе создания командой импровизационного задания; презен-
товать итоги командной работы по созданию импровизационного за-
дания по одному из выбранных хореографических направлений: 
хип-хоп, народный и классический танец. 

Для анализа полученных результатов использована методика 
С. Д. Полякова «Критерии и показатели результатов школьного вос-
питания», объединившая три группы критериев и соответствующих 
им показателей [3]. 

Анкета «Оценка результатов мероприятия Квартирник мастер-
ской современной хореографии “Зазеркалье”» состоит из четырех 
утверждений, соответствующих признакам, на основании которых 
будет произведен анализ мероприятия. Цифровая анкета для ра-
боты учащихся сопровождается QR-кодом. 

Критерий факта – мера включенности учащихся в мероприятие. 
Позиции «участвовал», «не участвовал» не фиксировались. Крите-
рий отношения подразделяется на два параметра: оценка своего 
отношения к мероприятию (понравилось – не понравилось) и отно-
шения к своему участию (важность мероприятия для него и готов-
ность снова участвовать). Критерий смысла – выявление личного 
смысла, значения данного дела для учащегося.  

В разработанной анкете этот вопрос сконструирован в закры-
той форме, дан перечень версий ответов и требуется выбрать свою. 
Версии ответов взаимосвязаны с целевыми установками и ожидае-
мыми результатами мероприятия.  

На вопросы анкеты ответили 37 учащихся. Первое утвержде-
ние определяло меру включенности учащихся в мероприятие и 
направленность деятельности (критерий факта): 

− я просто участник, слушала, смотрела – 13,5%; 
− я была модератором – 18,9%; 
− я готовила подборку демонстрационного и видеоматери-

ала – 5,4%; 
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− я работала в команде и презентовала импровизационное за-
дание – 48,6%. 

Выполнение заданий выявило высокую активность учащихся и 
их направленность преимущественно на получение опыта участия 
в квартирнике. 

По второму и третьему утверждениям критерия отношения были 
оценены отношение учащегося к мероприятию (понравилось – не по-
нравилось) и отношение к своему участию (важность мероприятия 
для него и готовность снова участвовать). Показателями по первому 
параметру стали баллы. Выбрана шкальная семибалльная оценка. 
Получены следующие результаты: очень понравилось – 81,1%; по-
нравилось – 16,2%; скорее понравилось – 5,2%. Если оценить раз-
брос баллов, то, как мы видим, он небольшой: большинство ответов 
в диапазоне «очень понравилось – понравилось». 

Второй параметр выявил отношения к своему участию в меро-
приятии: важность – 100% и готовность участвовать еще –100%.  

И, наконец, критерий смысла (мотивационный критерий) позволил 
определить смысл мероприятия для учащихся и характер мотивации 
их участия. Наибольшее количество набрали следующие ответы: 

− потому что нравится танцевать и импровизировать – 62,2%; 
− потому что было весело – 59,5%; 
− потому что понравилось презентовать свои результаты – 

56,8%. 
Каждая группа справилась с поставленной задачей. Был при-

обретен опыт сотрудничества в разновозрастных командах. Это во 
многом облегчило дальнейшее обучение учащихся и подготовку к 
творческим конкурсам.  
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Аннотация. В статье рассматривается опыт работы с детским тан-
цевальным коллективом. Представлена таблица «Традиционные меро-
приятия и их значимость» в помощь педагогам-хореографам при написа-
нии календарно-тематического плана работы.  
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мероприятия; ситуация успеха; социализация обучающихся. 

Хореографические композиции – одни из наиболее зрелищных 
видов концертных номеров, пользующихся у публики неизменной 
популярностью. Неотъемлемой частью творческой жизни детского 
хореографического коллектива является сценическая практика, т. е. 
постоянное или периодическое участие в различных мероприятиях. 

Знания, получаемые детьми на занятиях, должны применяться 
на практике, тогда и интерес к занятиям будет выше, и конечный 
результат будет ясен. Для сценических выступлений ставятся спе-
циальные танцевальные номера на определенную тематику. 

У детей формируется отчетливое представление о прямой 
связи учебного и репетиционного процессов с выходом на сцену, 
появляется стимул к самосовершенствованию, формируются 
навыки социального поведения в обществе, расширяется образова-
тельный кругозор, повышается культурный, нравственный и эстети-
ческий уровни развития. 

Концертно-исполнительскую деятельность следует обяза-
тельно планировать. Планы концертной деятельности, как правило, 
составляются на полугодие или год, с учетом участия танцевальных 
групп как в традиционно значимых мероприятиях, так и в конкурсах 
и фестивалях. 

Важным этапом воспитательной работы руководителя танце-
вального коллектива является подбор репертуара. Он должен вы-
зывать интерес у обучающихся творческого объединения, усили-
вать мотивацию к его изучению. Материал для творческих поисков 
дают окружающая среда и современная действительность. Важно, 
чтобы заложенные в танце мысли и реальные события жизни вол-
новали детей, были близки их духовному миру. 

© Русинова Н. В., 2024 
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Еще одной важнейшей задачей педагога дополнительного об-
разования является создание ситуации успеха как средство социа-
лизации обучающихся. Ситуация успеха – это когда человек 
(в нашем случае обучающийся) удовлетворен своими личными до-
стижениями в ходе какой-либо деятельности. Он обретает достоин-
ство, обнаруживает, что многого стоит как Личность.  

Чаще всего обучающиеся танцевального кружка выступают на 
сцене своей родной школы. В связи с этим мной была разработана 
таблица «Традиционные мероприятия и их значимость», в которой 
дается перечень мероприятий по месяцам, раскрываются ключевые 
понятия, которые даются в процессе подготовки, обозначаются со-
циально значимые ценности, на формирование которых направ-
лено то или иное мероприятие (таблица 1). 

Таблица 1 – Традиционные мероприятия и их значимость 

Традицион-
ные меропри-

ятия 

Ключевые понятия 
мероприятий 

Социально значимые цен-
ности, приобретаемые в 
процессе осуществления 

мероприятия 
Сентябрь  
1. День знаний 

Жизнь человека; научно-
технический прогресс; 
труд – источник познания; 
творчество; возможность 
самореализации 

Формирование активной 
жизненной и профессио-
нальной позиции; духовно-
нравственное и патриотиче-
ское воспитание; самореа-
лизация 

Октябрь  
2. День пожи-
лого человека 

История страны; понимание 
ценности отдельно взятой 
личности; преемственность 
поколений; «семейное де-
рево» (или генеалогическое 
древо) 

Духовно-нравственное вос-
питание; развитие соци-
ально важных качеств: доб-
роты, уважения, желания 
помочь, заботы о других; 
воспитание уважения к се-
мье как первой и самой зна-
чимой для развития ре-
бенка социальной и образо-
вательной среды; формиро-
вание толерантности; само-
реализация 
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Продолжение таблицы 1 

Традицион-
ные меропри-

ятия 

Ключевые понятия 
мероприятий 

Социально значимые цен-
ности, приобретаемые в 
процессе осуществления 

мероприятия 
Ноябрь  
3. День ма-
тери 

Любовь к матери; преем-
ственность поколений; «до-
машний очаг» 

Воспитание уважения к ма-
тери, женщине; развитие 
чувств любви ко всему, что 
окружает ребенка с детства: 
родному дому, семье; само-
реализация 

Декабрь  
4. Встреча Но-
вого года 

Малая родина; новогодние 
традиции; красота природы; 
эстетика быта и отдыха 

Сохранение народных тра-
диций; воспитание любви 
к родным местам; развитие 
эстетического вкуса; само-
реализация 

Февраль  
5. День защит-
ника Отече-
ства 

Историческая преемствен-
ность поколений; герои раз-
личных воин; дух и муже-
ство русского человека; 
гражданский долг перед Ро-
диной 

Знание истории создания 
армии; воспитание граждан-
ственности, патриотизма, 
нравственности, толерант-
ности; самореализация 

Март  
6. Междуна-
родный жен-
ский день 

Значимость женщины в об-
ществе; права и возможно-
сти женщин; уважение к 
женщине, к матери; семей-
ные традиции 

Ознакомление с государ-
ственной политикой в отно-
шении женщин; воспитание 
уважения к матери, жен-
щине; воспитание толерант-
ности; самореализация 

Апрель  
7. Междуна-
родный День 
хореографии 

История возникновения тан-
цевального искусства; зна-
комство с выдающимися хо-
реографами; знакомство с 
различными стилями и 
направлениями в танце-
вальном искусстве 

Формирование знаний куль-
туры своего народа; воспи-
тание уважения к танце-
вальной культуре разных 
стран; формирование пони-
мания значимости объеди-
нения людей во имя 
дружбы и мира, говорящих 
на одном языке – языке 
танца; воспитание толе-
рантности; самореализация 
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Продолжение таблицы 1 

Традицион-
ные меропри-

ятия 

Ключевые понятия 
мероприятий 

Социально значимые цен-
ности, приобретаемые в 
процессе осуществления 

мероприятия 
Май  
8. День По-
беды 

Гражданский долг перед Ро-
диной; герои Великой Оте-
чественной войны; Ураль-
ский танковый корпус; исто-
рическая преемственность 
поколений; дух и мужество 
русского человека; города-
герои 

Воспитание гражданствен-
ности, нравственности, пат-
риотизма, толерантности; 
уважение к героическому 
прошлому и настоящему 
своего народа; самореали-
зация 

Июнь  
9. Междуна-
родный День 
защиты детей  

Права ребенка, националь-
ное самосознание, социаль-
ная справедливость; здоро-
вый образ жизни 

Формирование правовой 
культуры; формирование 
понимания значимости здо-
рового образа жизни; само-
реализация 

Вовлекая детей в концертную деятельность, я достигаю глав-
ной цели в своей работе – пробуждаю интерес к танцу у обучаю-
щихся с целью их социализации. 

На первом году обучения (первоклассники) дети знакомятся с 
традиционными мероприятиями как зрители, посещая школьные кон-
церты. Со 2-го и 3-го года обучения они сами начинают принимать 
участие в перечисленных в данной таблице мероприятиях с танце-
вальными композициями, соответствующими их возрастным особен-
ностям. В более зрелом возрасте, активно участвуя в концертной де-
ятельности, понимают значимость традиционных мероприятий, вла-
деют ключевыми понятиями, осознанно исполняют предложенный 
танцевальный материал на сцене, приобретают социально значимые 
ценности, получают удовлетворение от своих личных достижений и с 
огромным желанием готовы принимать участие во всех традиционно 
значимых мероприятиях, проводимых в школе. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации пат-
риотического воспитания школьников в деятельности Поста № 1 у Веч-
ного огня Славы. 
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В настоящее время воспитание гражданственности и любви к 
Родине является одним из основополагающих принципов государ-
ственной политики в области образования. В «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-
сии» определяется современный национальный воспитательный 
идеал как «высоконравственный, творческий, компетентный граж-
данин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененный в духовных и культурных традициях многона-
ционального народа РФ» [1]. Целенаправленная деятельность по 
патриотическому воспитанию школьников осуществляется на Посту 
№ 1 у Вечного огня Славы. В течение 48 лет несколько поколений 
юных новокузнечан прошли здесь школу гражданского становления. 
Целью деятельности Поста № 1 является формирование у школь-
ников патриотических чувств, готовности быть защитниками Отече-
ства, воспитание мужества, доброты, милосердия. 

Деятельность осуществляется на основе комплексной дополни-
тельной общеобразовательной общеразвивающей программы, кото-
рая предназначена для реализации со сменным составом старше-
классников. Комплектование почетных караулов производится в со-
ответствии с графиком несения Вахты Памяти. Преимуществом та-
кой формы организации образовательного процесса является воз-
можность массового охвата обучающихся, около 1100 человек про-
ходят в течение года обучение по программе. Такая система строится 
на основе сотрудничества и взаимодействия общеобразовательных 
учреждений города, структурного подразделения Дворца творчества 
им. Н. К. Крупской – Поста № 1, общественных организаций города. 

Основой организации караульной службы часовых является 
Устав Поста № 1, который включает в себя элементы воинской дис-

© Саморокова О. В., 
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циплины. Ребята узнают и принимают правила, требования и обы-
чаи, существующие на Посту № 1, так, как если бы это было воин-
ское формирование. В этой деятельности наиболее значимыми яв-
ляются: несение Вахты Памяти, беседы, уроки мужества, организа-
ция детского соуправления.  

Строевая подготовка как одна из основных дисциплин позво-
ляет выработать у часовых образцовый внешний вид, выносливость 
и красоту движений. Обучение строевым приемам и способам пере-
движения часовых в период несения Вахты Памяти, порядку выноса 
Знамени, выполнения воинского приветствия осуществляется с по-
мощью методов многократной тренировки, объяснения и показа. 

В процессе реализации содержания разделов «Страницы воин-
ской Славы России» и «Основы военной службы» предполагается 
проведение тематических викторин, игр, тренингов, диспутов, что 
позволяет усилить эффективность процесса воспитания. Мульти-
медийные презентации и видеофильмы, широко применяемые на 
занятиях, визуализируют учебную информацию, облегчают про-
цессы восприятия и запоминания. 

Важнейшую роль играет общение часовых с ветеранами бое-
вых действий, участниками локальных войн и вооруженных кон-
фликтов. Эти встречи помогают сохранить преемственность поко-
лений, ребята получают уроки милосердия и доброты, уважения к 
памяти и героическому прошлому нашего Отечества. Частые гости 
на Посту № 1 – офицеры Российской Армии, они рассказывают ре-
бятам о воинской доблести и чести, дают свою обоснованную 
оценку исторических событий. 

На Посту № 1 подростки имеют возможность развиваться по ин-
дивидуальной образовательной траектории. В соответствии со сво-
ими обязанностями часовые овладевают всеми типами учебных дей-
ствий, направленными на организацию своей работы. Они учатся са-
мостоятельно ставить задачи, планировать и коллегиально оцени-
вать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их вы-
полнение. Ребята приобретают умение учитывать позицию парт-
нера, организовывать и осуществлять сотрудничество с педагогом 
и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информа-
цию. Столь важные компетенции формируются в кратчайшие сроки, 
педагоги отмечают, что подростки «взрослеют на глазах». 

Для отслеживания результатов реализации дополнительной 
образовательной программы применяются разнообразные формы 
и методы работы: конкурс на лучшую смену, конкурс стихов и прозы 
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«Мои размышления у Вечного огня», выпуск боевого листка, веде-
ние летописи Поста № 1 и др. 

Почетный караул является своеобразным брендом города Но-
вокузнецка, его знают, о нем говорят, часовых Поста № 1 привле-
кают к участию в городских торжественных мероприятиях, посвя-
щенных знаменательным датам. Так, у юных новокузнечан форми-
руется чувство гордости за Отечество, ответственности за настоя-
щее и будущее России. 

Наибольшей ценностью, значимым итогом деятельности для 
подростков является несение Вахты Памяти в день Великой По-
беды, но для этого им нужно стать победителем городского смотра-
конкурса лучших почетных караулов. Участие в финале конкурса 
требует от ребят длительной подготовки, личной ответственности и 
умения работать в команде, тем не менее число участников растет 
год от года.  

За долгие годы на Посту № 1 накоплено огромное количество 
отзывов и стихов ребят, родителей и педагогов. Это ценный мате-
риал, который отражает гражданскую позицию, эмоциональное со-
стояние и позволяет отслеживать личностные результаты выпуск-
ников, поскольку данные педагогической диагностики не всегда мо-
гут дать объективную оценку ввиду краткосрочности программы. 
Прохождение караульной службы на Посту № 1 – это определенный 
посыл в будущее, ведь личностный рост воспитанников происходит 
в течение последующего длительного периода после прохождения 
обучения на Посту № 1. У выпускников происходит четкое осозна-
ние ценности человеческой жизни, развивается чувство патрио-
тизма и гражданской солидарности, способность к самостоятель-
ным поступкам и принятию ответственности за их результаты. 
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ПОТЕНЦИАЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Аннотация. В статье рассказывается о педагогическом опыте, созда-
нии новых педагогических практик для усиления воспитательного по-
тенциала дополнительного образования детей. 

Ключевые слова: воспитательный потенциал; гражданско-патриотиче-
ское воспитание; развитие личности. 

Происходящие в настоящее время диссонансные международ-
ные политические события, «размытие» нравственных и духовных 
идеалов, понятий, социально-экономические изменения в образо-
вательной политике актуализировали необходимость проектирова-
ния, разработки и реализации дополнительных общеобразователь-
ных общеразвивающих программ в учреждении дополнительного 
образования на качественно новом, современном уровне, который 
позволит усилить воспитательный потенциал дополнительного об-
разования детей. Это еще раз определяет актуальное направление 
моей деятельности как педагога-организатора – создание опти-
мальных условий для реализации общеобразовательной общераз-
вивающей программы гражданско-патриотического направления – 
комплексной краеведческой игры «Я – тагильчанин» для учащихся 
1–4 классов в МАУ ДО Дзержинский Дворец детского и юношеского 
творчества в качестве районного координатора игры. 

Городская краеведческая игра «Я – тагильчанин» – комплекс-
ное мероприятие регионального характера, включающее различ-
ные формы реализации социально значимой, краеведческой, про-
ектной и исследовательской деятельности.  

Цель: создать комплекс условий для прогрессивного развития 
положительно активной личности ребенка через приобщение к куль-
турным ценностям родного края. 

Задачи: 
1. Воспитывать чувство патриотизма, гражданской гордости и 

ответственности юного тагильчанина. 
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2. Приобщать к культурным традициям, расширять знания уча-
щихся об истории родного города, края, природы Урала, его экологии. 

3. Способствовать приобретению учащимися опыта самостоя-
тельного социального действия в процессе поисково-исследова-
тельской деятельности и участия в различных социально ориенти-
рованных, гуманитарных акциях. 

4. Воспитывать юных тагильчан в духе патриотизма, уважения к 
народным, культурным традициям, достижениям старших поколений. 

5. Способствовать активному вовлечению родителей в сов-
местную деятельность с ребенком в условиях семьи и школы. Еже-
годно более 15 000 учащихся начальной школы принимают участие 
в игре по определенной теме, связанной со знаменательными со-
бытиями города и страны.  

В Дзержинском районе в игре участвуют более 5 тысяч юных та-
гильчан из 19 образовательных организаций. Реализация программы 
предполагает активное участие родителей, бабушек, дедушек, так 
как приобщение младших школьников к поисково-исследовательской 
деятельности требует помощи со стороны семьи. Игра не только 
увлекла младших школьников, их родителей, учителей, но и оказа-
лась универсальной формой организации коллективных творческих 
дел в образовательных организациях. Через поисково-краеведче-
скую деятельность в игре «Я – тагильчанин» организуется взаимо-
действие юного тагильчанина с городом, которое способно стать 
определяющим в формировании его представлений об окружающем 
мире, стиле поведения, свойственных настоящему человеку и граж-
данину. Игра создает реальные условия для интеграции знаний, ду-
ховных ценностей и практического опыта, носит комплексный, много-
сторонний характер. Внедрение метода проектов способствовало 
также формированию творческой и познавательной мотивации, акти-
визации познавательной деятельности воспитанников. 

Программа предполагает обучение, построенное в форме 
игры-путешествия. Образовательный процесс строится на взаимо-
действии образовательных организаций с различными предприяти-
ями и учреждениями культуры и искусства: музеями, библиотеками, 
театрами города. 

Старт игры проходит в день рождения города Нижнего Тагила – 
8 октября. Каждое из направлений игры предполагает проведение 
краеведческих конкурсов, способствующих активизации поисково-
исследовательской деятельности учащихся 1–4-х классов. 
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По результатам краеведческого поиска каждая школа оформ-
ляет: страницы рукописной книги; творческий проект; исследова-
тельский проект; издательский проект. 

В рамках координационной деятельности со школьными ответ-
ственными за игру «Я – тагильчанин» на базе Дворца творчества 
мною выстроена целостная система работы, разработан учебно-ме-
тодический комплекс, включающий проведение семинаров, школ ак-
туального педагогического опыта, командных тренингов, интерактив-
ных игр, круглых столов, а также разработку положений и методиче-
ских рекомендаций, оформление информационной карты по направ-
лению деятельности и создание мониторинга рейтингового участия 
образовательных организаций района в игре «Я – тагильчанин». 

С целью формирования патриотических качеств младших 
школьников из 19 образовательных организаций района мною были 
разработаны и проведены досуговые программы: «Колесо исто-
рии», «Пройдем по улицам Вагонки», «Мои земляки», «Мы получили 
город в наследство», «Мой Тагил, я с тобой навсегда», «Овеянный 
легендой», «Победный марш Тагила», «Наследники Победы» и 
т. д., а также тематические выставки детских творческих работ, еже-
годные плац-парады юнармейских войск, песенные, театрализован-
ные фестивали. 

В результате реализации программы игры «Я – тагильчанин» и 
моей деятельности как районного координатора повысился уровень 
профессиональной компетентности школьных ответственных за 
игру, были найдены новые подходы, нестандартные решения орга-
низации игры, что позволило большему количеству образователь-
ных организаций района становиться победителями городских кон-
курсных мероприятий игры «Я – тагильчанин». 

Реализуя задачу приобретения учащимися опыта самостоя-
тельного социального действия в процессе поисково-исследова-
тельской и проектной деятельности, учащиеся, победители район-
ных и городских этапов, становятся призерами в значимых област-
ных и всероссийских конкурсах научно-исследовательских и творче-
ских работ: «Первые шаги в науку» (г. Москва), «Мы – Уральцы», 
«Моя гордость – Россия» (г. Екатеринбург). 

Таким образом, реализация дополнительной общеобразова-
тельной общеразвивающей программы игры «Я – тагильчанин» в 
учреждении дополнительного образования МАУ ДО Дзержинский 
дворец детского и юношеского творчества способствует усилению 
воспитательного потенциала дополнительного образования детей, 
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формированию нравственных ценностей, мировоззрения, граждан-
ской идентичности детей, удовлетворению образовательных по-
требностей ребенка в интеллектуальном, духовно-нравственном 
совершенствовании, личностному самоопределению и самореали-
зации, удовлетворению разнообразных интересов детей и их семей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации заня-
тий по робототехнике, способствующих духовно-нравственному разви-
тию и воспитанию учащихся. 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 
является первостепенной задачей современной образовательной 
системы и представляет собой важный компонент социального за-
каза для образования. Согласно «Концепции духовно-нравствен-
ного развития и воспитания личности гражданина России» одной из 
задач развития и воспитания учащихся являются готовность и спо-
собность к духовному развитию, нравственному самосовершенство-
ванию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивиду-
ально-ответственному поведению [1].  

Образовательные учреждения должны воспитывать гражда-
нина и патриота, раскрывать способности и таланты молодых рос-
сиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 
мире. Это возможно на занятиях не только гуманитарной направ-
ленности, но и технической. 

Робототехника – перспективное направление дополнительного 
образования в России и во всем мире. Практика показывает, что ре-
бята имеют большой интерес к созданию роботов, их моделирова-
нию и программированию.  

В связи с большим социальным запросом на занятия робото-
техникой для детей дошкольного возраста во Дворце с 2021 года 
реализуется программа «Робомир». Наши занятия робототехникой 
не только имеют техническую направленность, но и содержат по-
тенциал для духовно-нравственного развития детей, формирова-
ния у них ценностных установок. На занятиях воспитываются акку-
ратность, трудолюбие, понимание ценности чужого труда. Мы рабо-
таем с комплектом LEGO® Education WeDo 2.0, который составлен 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом (ФГОС) и помогает не только стимулировать интерес 
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ребят к естественным наукам и инженерному искусству, но и фор-
мировать ценностно-смысловые компетенции и компетенции лич-
ностного самосовершенствования. Весь учебный материал пода-
ется в формате работы в виртуальной научной лаборатории вместе 
с LEGO-героями Максом и Машей. На каждом занятии от героев ре-
бята получают тему, которая раскрывает перед ними проблему или 
ситуацию, нуждающуюся в решении или улучшении. В течение не-
которого времени ученики обдумывают различные варианты реше-
ния проблемы и затем составляют подробный план реализации од-
ной из своих идей. Они должны определить этапы, которые необхо-
димо выполнить для решения проблемы. Каждый ученик получает 
задание создать окончательную версию своего решения. На этом 
этапе процесса ученики приводят в действие собранные модели 
LEGO® при помощи программирования. Ученики оценивают свои 
решения, проверяя, отвечает ли их программа и модель критериям 
успешности. С помощью навыков оценки они определяют необхо-
димость в изменениях, исправлении, отладке или доработке неко-
торых элементов модели и составленной ими программы. 

В таблице 1 представлены примеры проектов, выполняемых 
детьми, и обсуждаемые темы. 

Таблица 1 – Проекты, которые выполняют дети, и обсуждае-
мые темы 

Тема  
проекта Задача проекта Темы, изучаемые с детьми 

перед его выполнением 
Захват 
предметов 

Макс и Маша хотят помочь 
людям с ограниченными 
возможностями. Помогите 
им запрограммировать 
руку, которая будет захва-
тывать разные предметы 

Поговорим о доброте. Челове-
ком не рождаются, человеком 
становятся. Внимание, уважи-
тельное отношение к людям с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, забота о них. 
Забота о здоровье и безопас-
ности окружающих людей 

Эмоцио-
нальный 
дизайн 

Макс и Маша хотят создать 
роботов, которые могут 
рассмешить людей. Как ро-
боты взаимодействуют с 
людьми, чтобы вызывать 
положительные эмоции? 

Взаимоотношения человека с 
другими людьми. 
Внутренний мир человека: 
общее представление о чело-
веческих свойствах и каче-
ствах 

Танцы Макс и Маша хотят создать 
робота, который будет вос-
производить музыку и тан-
цевать 

Искусство танца, его возник-
новение. Какие бывают 
танцы? Музыка 
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Для того чтобы процесс духовно-нравственного развития и вос-
питания проходил системно, последовательно и глубоко, необхо-
димо постоянно взаимодействовать и сотрудничать с семьями обу-
чающихся, опираясь на семейные ценности. В нашем коллективе 
выстроена система взаимодействия с семьей по формированию се-
мейных ценностей, ценностных ориентиров. Это открытые занятия 
и мастер-классы, где каждый может построить и запрограммировать 
модель вместе со своим ребенком и увидеть его успехи. Детям при-
ятно делиться с родителями результатами своей значимой деятель-
ности, получать одобрение. Открытые занятия приурочены к празд-
никам, таким как День пожилого человека, Новый год, День защит-
ника Отечества, Международный женский день. 

Рассмотрим пример открытого занятия для родителей «Вместе 
с мамой», посвященного 8 Марта. 

На мотивационном этапе в ходе вводной беседы ребята обсуж-
дают, какой скоро праздник, сколько дел и забот у наших мам, как 
им помочь, какого робота они бы для этого изобрели. Также рас-
сматривают иллюстрации разных роботов и называют, чем они по-
могают людям. Во время основного этапа собирают и программи-
руют робота-помощника, а затем представляют свою модель и рас-
сказывают о ее функциях. В заключение проходят выставка и фото-
графирование работ. 

Также родители принимают активное участие в подготовке к 
конкурсам. 

Таким образом, занятия робототехникой помимо своей техни-
ческой направленности способствуют духовно-нравственному раз-
витию и воспитанию подрастающего поколения. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается возможность воспитания 
чувства национального самосознания обучающихся через внедрение этно-
культурного компонента в содержание дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области изобразительного искусства «Живопись», 
«Дизайн» на художественном отделении МАУДО «ДШИ». В работе приво-
дятся конкретные педагогические способы решения этой задачи. 

Ключевые слова: этнокультурный компонент; коми национальная куль-
тура и традиции; воспитание; национальное самосознание; обучающиеся. 

Каждый сегодня согласится, что темп современной жизни, ско-
рость и объем информации – стремительны. У подрастающего по-
коления новые ориентиры, идеалы, мировоззренческие убеждения. 
Сейчас никто не может дать ответ на главный вопрос: какой человек 
нужен современному обществу? Для детей открываются и развива-
ются центры робототехники, моделирования, множество интерес-
ных направлений обучения. Наряду с современным прорывом но-
вых технологий в образовании может ли система дополнительного 
образования сохранить востребованность, воспитать бережное от-
ношение к национальной культуре, к ее сложившимся незыблемым 
традициям и быть актуальной и современной для детей и молодёжи 
в контрасте с техническим творчеством? Как научить ребенка лю-
бить и ценить народные традиции и культуру? 

Из опыта работы предлагаю рассмотреть педагогические способы 
решения этого вопроса, которые доступны и приносят результат. 

Рассмотрим реализацию этнокультурного компонента на кон-
кретных примерах. Муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования «Детская школа искусств» является одним 
из ведущих учреждений дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусств г. Сыктывкара. В школе ведется обучение 
по двум направлениям: хореографическое и художественное. Обуча-
ющиеся художественного отделения занимаются по дополнитель-
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ным предпрофессиональным программам в области изобразитель-
ного искусства «Дизайн», «Живопись». Каждая из программ включает 
учебные предметы, содержащие этнокультурный компонент. 

Так, курс учебного предмета «Композиция» является одним из 
важнейших разделов учебного процесса в детской художественной 
школе. В его задачу входит развитие у учащихся способности ви-
деть и изображать окружающий мир во всем многообразии. Этно-
культурный компонент данной программы включает в себя: знаком-
ство и приобщение детей к национальному искусству, воспитание 
духовной культуры, воспитание гордости за свой край, патриотиче-
ских чувств детей, воспитание бережного отношения к истории, про-
шлому народа коми, формирование навыков творческого пере-
осмысления и развития традиций и искусства народа коми. 

Другая программа учебного предмета «Композиция станковая» 
составлена с учетом сложившихся традиций реалистических и твор-
ческих задач изобразительного искусства. Содержание программы 
построено с учетом возрастных особенностей детей и особенностей 
их объемно-пространственного и творческого мышления, включает 
в каждый учебный год темы учебных заданий, связанных с изуче-
нием родного края, такие как «Животные моего края», «Мой город», 
«Народные праздники в моем городе». Темы располагаются в по-
рядке постепенного усложнения – от простейших композиций до 
изображения сложной, многофигурной композиции. 

Рассмотрим в качестве примера раздел программы «Живот-
ные». В ходе изучения данного раздела учащиеся готовят инфор-
мацию с кратким обзором биографии и творчества коми поэта по 
выбору. Читают стихи, анализируют текст. На следующем этапе со-
ставляют эскизы выразительного композиционного решения на вы-
бранный фрагмент стихотворения. Выполняют зарисовки животных. 
Данную учебную задачу можно решить, посетив Музей природы го-
рода Сыктывкара. Представленные экспонаты (чучела животных) 
дают возможность рассмотреть и увидеть особенности строения 
пластики наглядно. Посещение музея всегда вызывает гордость за 
мощь и красоту нашей природы, воздействует на ребят эмоцио-
нально. Давно известно: то, что в детстве переживается эмоцио-
нально, – остается с человеком на всю жизнь. 

Учебные занятия на открытом воздухе, пленэр – неотъемлемая 
часть учебного процесса, в котором применяются навыки, формиру-
емые в рамках учебных предметов: рисунка, живописи, композиции. 
Выходя в парковые зоны города, к реке, изучая флору своего края, 
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ребята учатся понимать и любить ее. Она не такая яркая и богатая, 
не громкая, молчаливая и горделиво строгая, как сам коми народ. 

Другой пример – изучение раздела «Мой город». В рамках дан-
ной темы происходит знакомство с понятием «линейная перспек-
тива». Ребятам дается задание: подготовить информацию о досто-
примечательностях Сыктывкара. Выполнить зарисовки интересных 
деталей городских улиц помогают достопримечательности города: 
архитектурные сооружения и постройки XIX века, такие как особняк 
купца С. Г. Суханова, пожарная каланча. Изучение достопримеча-
тельностей города помогает не только решить учебные задачи, но 
и познакомить с историей и культурой своего края, узнать о людях, 
которые оставили свой след в истории края, кем гордится респуб-
лика и чьи имена увековечены в мемориальных табличках на фа-
саде зданий. 

Данная тема тесно перекликается со следующим разделом 
«Народные праздники в моем городе». Передача характерного си-
луэта фигур и основных пропорций, анализ состояния погоды, осве-
щенности, воздушной перспективы, плановости – главные учебные 
задачи раздела. Решить поставленные задачи опять-таки помогает 
посещение музея. Теперь это уже Национальный музей Республики 
Коми. Экскурсии с элементами практического задания в форме за-
рисовок в национальные музеи города востребованы в учебном 
процессе. Возможность создания интересной творческой работы 
возрастает в результате увиденных коллекций предметов матери-
альной и духовной культуры народа коми, естественно-научных 
коллекций, фотодокументального архива, коллекции предметов по-
вседневной жизни всех слоев населения различных хронологиче-
ских периодов. Знакомство учащихся с видеорядом Республикан-
ского праздника «Усть-Цилемская горка», живым памятником 
народных традиций, никого не оставляет без впечатления. Вот уже 
пять столетий село Усть-Цильма хранит культуру предков. Язык, 
песни, одежда, хороводы – во всем прослеживается тень средневе-
ковья, культ поклонения солнцу. 

Участие во внутришкольных, городских и республиканских вы-
ставках и конкурсах также стимулирует и поддерживает интерес к 
теме традиций своего народа.  

Подводя итог о роли и значимости изучения этнокультурных 
ценностей при реализации дополнительных предпрофессиональ-
ных программ в области изобразительного искусства «Живопись», 
«Дизайн», стоит отметить, что этнокультурный компонент стано-
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вится сегодня одним из приоритетных направлений в учебно-воспи-
тательном процессе. Таким образом, у обучающихся сохраняется 
чувство национального самосознания, принадлежности к Россий-
скому государству и особенно своей малой родине – Республике 
Коми. Этнокультурная тема всегда остается актуальной. 

Литература 
1. Котылева И. А. Республика Коми. Достопримечательности, памят-

ники, события: путеводитель. Сыктывкар: Коми республиканская типогра-
фия, 2014. 104 с.: ил, карты. 
  



296 

Т. С. Соколова, 
методист МБУ ДО – центр «Лик»,  

г. Екатеринбург 
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ВОСПИТАТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА  

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ 

Аннотация. Воспитание рассмотрено в статье как приоритетное 
направление деятельности в дополнительном образовании детей. Ав-
тор доказывает, что при таком взгляде на проблему само воспитание 
становится целостным, индивидуально-творческим, целенаправлен-
ным. Это достигается в первую очередь за счет применения комплекс-
ного подхода. 

Ключевые слова: дополнительное образование детей; ребенок; воспита-
ние; воспитательный компонент; воспитательный потенциал; педагог до-
полнительного образования; воспитательная составляющая деятельности 
педагога. 

Актуальность воспитательного потенциала дополнительного 
образования детей определяется значимостью процесса воспита-
ния в современном российском обществе. Действительно, сфера 
дополнительного образования детей является приоритетным 
направлением государственной социальной и образовательной по-
литики в Российской Федерации. 

Являясь своеобразным и самобытным фактором развития лич-
ности ребенка, дополнительное образование детей объективно со-
здает условия для его саморазвития, самовоспитания, самореали-
зации и самоорганизации. Именно дополнительное образование 
детей создает условия и возможности для развития новой личности, 
нового поколения граждан. 

Значение дополнительного образования детей в целом и его 
воспитательного компонента в частности закреплено законода-
тельно. Так, например, в Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» заявлено, что дополнительное образова-
ние направлено на «…адаптацию к жизни в обществе, профессио-
нальную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, про-
явивших выдающиеся способности» [1]. 

В дополнительном образовании детей воспитание отличается 
рядом особенностей, которые проявляются: в содержании – реали-
зации дополнительных общеобразовательных программ по различ-
ным видам деятельности, представляющим интерес для детей и их 
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родителей; в применяемых методах и технологиях, которые форми-
руют умения – собирать необходимую информацию, самостоя-
тельно добывать новые знания, дают возможность проявить себя; в 
уровне взаимоотношений – реализация принципа взаимного со-
трудничества: педагог дополнительного образования и ребенок – 
равные субъекты образовательной (воспитательной) деятельности. 

Отметим, что данный тип взаимодействия обладает наиболь-
шим воспитательным эффектом в реализации дополнительных об-
щеобразовательных программ, оказывает существенное воспита-
тельное воздействие на ребенка, способствует его включению в 
плодотворное творчество, формирует самопознание, ценностные 
ориентации. 

Однако не следует упускать из вида тот факт, что дополнитель-
ное образование детей – это особая сфера социальной политики 
государства, особая образовательная сфера, которая имеет соб-
ственные приоритетные направления и содержание воспитываю-
щей деятельности с детьми [2]. 

Воспитательный потенциал дополнительного образования де-
тей «неисчерпаем, являясь мощным средством формирования мо-
тивации развития личности» [3]. 

Обладает многочисленными возможностями создания ситуа-
ции успеха для каждого ребенка, расширяя культурное простран-
ство самореализации личности, он стимулирует ее к творчеству (пу-
тем обмена видами деятельности). Происходит сокращение про-
странства девиантного поведения, что частично решает проблему 
педагогически целесообразной занятости детей в их свободное 
время [2; 4]. 

В дополнительном образовании детей воспитание рассматри-
вается как приоритетная составляющая образовательного про-
цесса. В процессе учебных занятий в детском объединении допол-
нительного образования дети продуктивно взаимодействуют, вы-
страивают социально позитивные взаимоотношения с ровесниками 
и со взрослыми, находят свое место в детском коллективе и т. д. [4]. 

Здесь объективно складываются основные условия коллекти-
вистского воспитания детей. В качестве таких условий педагоги-ис-
следователи в первую очередь называют наличие: единой «инте-
ресной для всех участников» социально значимой, творческой дея-
тельности, устойчивого состава участников, признанного лидера 
(педагога дополнительного образования) [3; 4]. 

Следовательно, дополнительное образование детей может 
рассматриваться в качестве субъекта социального воспитания. 
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Обобщение теоретических и практических аспектов дополнитель-
ного образования детей позволяет включить в процесс социального 
воспитания формирование следующих составляющих поведения 
ребенка: 

− коллективная ответственность; 
− умение взаимодействовать с другими членами коллектива; 
− толерантность; 
− активность и желание участвовать в делах детского коллек-

тива; 
− стремление к самореализации социально адекватными спо-

собами [3–5]. 
Таким образом, воспитание как одно из приоритетных направ-

лений деятельности педагога в дополнительном образовании детей 
становится целенаправленным, целостным, индивидуально-твор-
ческим. Прежде всего это становится заметным в рамках примене-
ния комплексного подхода. 
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Аннотация. В статье раскрывается важность этнокультурного воспи-
тания подрастающего поколения. Представлен опыт работы педагога 
дополнительного образования по изучению детьми культуры, традиций 
и обычаев коренного хакасского народа. 

Ключевые слова: этнокультурное воспитание; традиции хакасского 
народа; программа дополнительного образования. 

Сегодня государство и общество обращают особо пристальное 
внимание на сохранение и укрепление традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей как нравственных ориентиров, 
формирующих мировоззрение юных граждан России, передавае-
мых от поколения к поколению, лежащих в основе общероссийской 
гражданской идентичности и единого культурного пространства 
страны, укрепляющих гражданское единство, нашедшее свое уни-
кальное, самобытное проявление в духовном, историческом и куль-
турном развитии многонационального народа России (Указ Прези-
дента РФ № 809 от 09.11.2022 «Об утверждении Основ государ-
ственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей»). 

Это важно и для педагогов Республики Хакасия, так как регион 
относится к многонациональным территориям Российской Федера-
ции, где проживают представители более 100 национальностей, 
включающих коренной хакасский народ, малочисленный народ 
шорцев, компактно проживающий народ российских немцев и др. 
В многонациональной Республике Хакасия до настоящего времени 
вопрос национального согласия не стоял столь остро, так как пред-
ставители многих национальностей проживают здесь годами и ве-
ками в мире и согласии. В последнее время ситуация, к сожалению, 
изменяется не в лучшую сторону в связи с прибытием в регион боль-
шого количества мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубе-
жья, таких как Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Казахстан, Азер-
байджан и др. Достаточно много детей из таких семей обучается в 
образовательных организациях Республики Хакасия. Возникают 
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конфликтные ситуации на межнациональной основе как в среде 
взрослого населения, так и в среде детей, подростков и молодёжи. 

В связи с этим перед педагогами системы дополнительного об-
разования Хакасии стоят непростые задачи формирования лично-
сти, готовой жить в глобализирующемся мире, в то же время спо-
собной сохранить этнические культуру и традиции воспитания. Ре-
ализация этнокультурного компонента в образовательных учрежде-
ниях региона осуществляется в том числе путем изучения хакас-
ского языка, культуры, традиций и обычаев коренного хакасского 
народа. Так, в Центре детского творчества города Абакана осу-
ществляется реализация программы художественной направленно-
сти «Хакасские узоры». 

Особенности дополнительной общеобразовательной общераз-
вивающей программы заключаются в том, что дети наряду с обуче-
нием технологическим приемам выполнения разнообразных деко-
ративных изделий знакомятся с хакасским народным творчеством 
(пословицы, поговорки, песни, сказки); с традиционными ремеслами 
(вышивка тамбурным швом, гладью, бисером, изготовление народ-
ной куклы); изучают традиции (национальные праздники, убранство 
хакасской юрты, старинную одежду). Такие педагогические приемы 
способствуют развитию интереса к культуре своей малой родины, 
истокам народного творчества, эстетического отношения к действи-
тельности, воспитанию мировоззрения и, как следствие, подготовке 
детей к активному участию в реальной жизни. Это тем более важно, 
что в последние годы в стране и Республике Хакасия наблюдается 
тенденция к возрождению и сохранению забытых народных обы-
чаев и традиций. Растет интерес к культуре своего народа и у под-
растающего поколения. Декоративно-прикладное творчество хака-
сов имеет богатое и многовековое культурное наследие: художе-
ственная обработка металла, дерева, бересты, кузнечные изделия 
из железа и бронзы, орнамент и аппликация из кожи, инкрустации, 
художественное шитье.  

Адресат дополнительной общеобразовательной общеразвива-
ющей программы – дети в возрасте 7–14 лет, проявляющие интерес 
к хакасской культуре. Учащиеся знакомятся с традиционными ко-
стюмами хакасского народа, украшениями и символикой орна-
мента, изготавливают куклу и наряжают в хакасский традиционный 
костюм, а также изготавливают украшения к нему. В процессе изго-
товления костюма дети знакомятся с деталями кроя плечевых и по-
ясных изделий, технологией их сборки, способами декоративной от-
делки. При изготовлении сувениров используются более сложные 
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технологии, расширяются виды материалов, из которых они изго-
тавливаются. Обучающиеся разрабатывают свои творческие ра-
боты. Для успешного усвоения детьми предлагаемого материала 
используются книги хакасского издательства, диссертационные ма-
териалы научных работников, альбомы хакасских национальных ор-
наментов, различные журналы. Занятия состоят из теоретических и 
практических частей, которые составлены так, что обеспечивают 
последовательное продвижение приобретенных навыков учеников. 
Теоретическая часть включает в себя знакомство с творчеством 
первого хакасского ученого Н. Ф. Катанова, древностями Южной Си-
бири и первобытного искусства, историей Хакасии, национальной 
одеждой, традиционным бытом хакасов в прошлом, настоящем и 
будущем. Участие в проведении ритуалов при проведении хакас-
ского Нового года «Чыл пазы», соблюдение традиций способствуют 
воспитанию патриотизма, любви к родной земле. Особо выделена 
тема «Пого». В Енисейских степях стоят Окуневские стелы, исто-
рики относят их происхождение к концу III – середине II тыс. до н. э., 
и у многих из них древние мастера выбили на груди украшение, 
очень похожее на пого. Дети знакомятся с древним изображением 
пого, изготовленным мастерами конца XIX – начала XX вв. и более 
современными, стилизованными. 

Как мы видим, в рамках программы создаются все необходимые 
условия для развития творческого потенциала обучающихся через 
изучение истории, литературы и изготовление национальных изде-
лий на занятиях, что отвечает основной цели реализации программы. 

Таким образом, реализация программы «Хакасские узоры» 
способствует как усилению потенциала этнокультурного дополни-
тельного образования детей в целом, так и формированию тради-
ционных духовно-нравственных российских ценностей с учетом ре-
гиональной направленности у каждого обучающегося детского твор-
ческого объединения «Хакасские узоры». 
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успешного использования цифровых технологий в воспитательной ра-
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Воспитание является главной составляющей образователь-
ного процесса наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение 
и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности 
обучающегося. Условием достижения качества образования явля-
ется совершенствование учебного занятия как основной формы 
учебно-воспитательного процесса. 

Существует мнение, что проведение воспитательной работы 
непосредственно на занятии вступает в конфликт с основным содер-
жанием занятия, наносит ему ущерб, отрывает время от объяснения 
нового материала или от других видов деятельности. Однако по-насто-
ящему развивающее обучение не может быть не воспитывающим. Ба-
зой развития и воспитания подростка продолжают оставаться знания, 
которые он получает в ходе образовательного процесса. 

Использование цифровых инструментов в воспитательной ра-
боте при освоении содержания дополнительных общеобразова-
тельных программ «Программируем играя», «Искусство презента-
ции» стало неотъемлемой частью моей работы в системе дополни-
тельного образования. Это не только помогает развивать у детей 
творческие навыки, но и способствуют более эффективному усвое-
нию знаний. 

Рассмотрим несколько аспектов, где цифровые инструменты 
имеют значительное воздействие [1; 3]: 

1. Цифровые инструменты позволяют создавать персонализи-
рованные образовательные планы и приспосабливать материалы к 
уровню и потребностям каждого ребенка. 
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2. Использование цифровых инструментов, таких как интерак-
тивные доски, образовательные приложения и онлайн-платформы, 
делает обучение более увлекательным и интерактивным.  

3. Умение работать с цифровыми технологиями и информа-
цией становится необходимым навыком в современном мире.  

4. Цифровые инструменты позволяют преодолеть простран-
ственные и временные ограничения обучения.  

С применением проблемной, проектной технологий обучения в 
рамках сетевого взаимодействия на базе МАОУ «СОШ № 54» Ново-
уральского городского округа были выполнены проекты с использо-
ванием сервиса Google Карты: «Славные имена на карте Ново-
уральска», «О чем расскажет памятник». 

Цель данных проектов – знакомство с биографиями известных 
людей города, в честь которых названы улицы, а также с историей 
Новоуральска через создание в приложении Google Карты досто-
примечательностей города.  

Ссылка на проекты в приложении Google Карты: 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1FjoJgCKvCVr3H65sdp-
lrHPd7UA4lbYm&usp=sharing. 

Создание презентаций – еще один способ использования циф-
ровых инструментов в воспитательной работе. Дети могут самосто-
ятельно собирать информацию, составлять слайды и демонстриро-
вать полученные знания своим одноклассникам и родителям. Это 
развивает навыки публичных выступлений и улучшает коммуника-
тивные способности ребенка. 

Была проделана огромная работа – создание Книги Памяти 
родственников обучающихся, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. В процессе работы над этим проектом дети про-
вели огромную поисковую работу. В результате переписки с пред-
ставительством Министерства обороны РФ по организации и веде-
нию военно-мемориальной работы в Республике Польша и ФРГ 
установлены места захоронений Героя Советского Союза старшины 
Скрыпникова Константина Александровича, 1904 г. р. и младшего 
лейтенанта Порошина Александра Николаевича,1916 г. р., внесены 
дополнительные сведения на могильные плиты этих героев.  

Обменялись фотографиями с мест захоронения и письмами по-
гибших воинов со школьными музеями боевой славы из разных 
населенных пунктов России. 
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В результате этой работы дети научились делать запросы, пи-
сать официальные письма, искать и систематизировать информа-
цию в сети Интернет, редактировать фотодокументы в графическом 
редакторе GIMP. 

Еще одним интересным способом использования цифровых 
инструментов является создание квестов. Квест – это захватываю-
щая игра, которая позволяет ученикам проявить свою смекалку, 
развить логику, творчество и командные навыки. В процессе созда-
ния квестов дети учатся работать в группе, решать проблемы и 
находить нестандартные решения. 

Обучающимися были созданы следующие квесты: 
1. Квест «Страницы истории ЦВР»: https://www.learnis.ru/ 

670676/ (Код: 68133М). 
2. Квест «Город на Урале»: https://www.Learnis.ru/666014/ 

(Код: 245Бунарка). 
3. Квест «Осторожно, тонкий лед!»: https://www.Learnis.ru/ 

671360/ (Код: 2беги33). 
Также была создана компьютерная игра в программированных 

средах SCRATCH и Kodu Games Lab «Берегись, сосульки!». 
Одним из самых удивительных примеров использования циф-

ровых инструментов в воспитательной работе является работа с 
нейросетью.  

К Дню матери дети дали задание нейросети: сделать портрет 
мамы. Нейросеть представила удивительные и разнообразные об-
разы мам. В процессе работы обучающиеся учились составлять 
промты, т. е. подробные запросы, четко формулировать свои 
мысли, фантазировать. 

Интеграция цифровых инструментов в обучающий процесс поз-
воляет добиваться отличных результатов. Если ребенок обладает 
развитым творческим мышлением и воображением, а также умеет 
пользоваться этими способностями в процессе освоения нового ма-
териала, то он сам способен превратить стандартную форму обуче-
ния в истинное удовольствие. Дети гораздо легче и лучше усваивают 
информацию, когда учебный процесс захватывает их полностью [2]. 

Цифровые инструменты в воспитании играют ключевую роль в 
подготовке детей к современному миру, формируют их компетенции 
и способствуют развитию широкого спектра навыков, необходимых 
для успешной адаптации в цифровую эпоху. 
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Аннотация. Формирование любви к Родине невозможно без приобщения к 
культурным традициям народов, населяющих нашу страну. В статье 
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Культуру России невозможно себе представить без искусства 
многих народов, населяющих нашу страну. Устное народное твор-
чество, музыкальный фольклор, народное декоративно-прикладное 
искусство народов, проживающих в России, должно найти большее 
отражение в содержании образования и воспитания подрастающего 
поколения сейчас, когда образы массовой культуры других стран ак-
тивно внедряются в жизнь, быт, мировоззрение детей. 

Формирование любви к Родине невозможно без приобщения к 
культурным традициям народа, которые прочнее всего хранятся в 
народном искусстве. Отличием народного искусства является то, что 
главным принципом становится преемственность традиций, и благо-
даря этому изделия народных мастеров сохраняют свои устойчивые 
особенности и воспринимаются как носители целостной художе-
ственной культуры. Мы проживаем в Республике Хакасия, поэтому 
стараемся познакомить детей с основами хакасской культуры.  

В течение последних лет я являюсь руководителем образова-
тельного объединения «Веселая петелька», в нем функционируют 
3 группы с ежегодным охватом детей 45–50 человек. Образователь-
ный процесс осуществляется в соответствии с дополнительными 
общеобразовательными общеразвивающими программами худо-
жественной направленности «Из бумаги, картона и ткани мастерим 
руками сами», «Забавные поделки из ниток и ткани», «Игрушки-су-
вениры волшебным крючком».  

В рамках проведения занятий обязательно знакомлю детей с 
культурой и традициями народов, населяющих Хакасию. Недавняя 
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наша тема была связана с предметами быта, одеждой, украшени-
ями хакасов. Все это хакасский народ делает своими руками и пе-
редает из поколения в поколение – от дедушек и бабушек своим де-
тям и внукам. Таким образом, сохраняется и приумножается искус-
ство хакасского народа. 

Например, мы изготавливали декоративные сумочки. Они укра-
шались по бокам шелковыми нитками или бисером. Сумочка имела 
не только декоративное значение. В них женщины привозили с 
праздника гостинцы для детей. Также девушки украшали косички, к 
ним привязывались украшения «тана поос» – перламутровые 
бляхи, соединенные вышитыми узорами. 

Необходимой принадлежностью праздничного, свадебного 
наряда являлось нагрудное украшение – пого. Назначение пого свя-
зано с важным событием в жизни девушки – вступлением в брак; 
оно играло роль семейного оберега. В Хакасии такое украшение – 
семейная реликвия, передается от матери к дочери. Форма пого 
напоминает полумесяц с закругленными рожками. Пого обтягива-
лось бархатом, и на лицевой стороне пришивались перламутровые 
пуговицы, пространство между которыми заполнялось кораллом и 
бисером в виде кругов, сердечек, почек, трилистников и других 
древних узоров. Пого есть даже на гербе Хакасии. 

Праздничная одежда обязательно украшалась ярким расти-
тельным орнаментом, женскую обувь также иногда расшивали узо-
ром. Дети стараются сделать вышивку, пого, подарить изделия 
своим близким.  

Знакомясь с народным искусством хакасов, стараюсь привить 
уважение к народной культуре хакасов, умение понимать ее. Напри-
мер, рассказываю детям, что существуют два направления в расти-
тельном орнаменте: подтаежное и степное. Предлагаю порассуж-
дать, почему произошло такое деление, чем оно обусловлено. Де-
лая самостоятельные выводы, дети учатся лучше понимать и вос-
принимать национальные узоры, видят их колорит и самобытность. 

Формой подведения итогов реализации программы являются 
выступления обучающихся на конкурсах разного уровня, а также их 
участие в различных выставках и фестивалях. Участие и победы в 
конкурсах повышают уровень самооценки обучающихся, способ-
ствуют раскрытию творческих способностей детей. Мы представ-
ляли результаты нашего творчества (см. таблицу 1) на мероприя-
тиях различного уровня (2022–2023 гг.): 
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Таблица 1 – Мероприятия 2022–2023 гг. 
Городской Фестиваль-конкурс народного творчества 
«Моя Россия!» Победитель, призер 

Городской конкурс поделок «Аксессуары своими ру-
ками» 3 победителя 

Детский экологический форум «Зеленая планета 
2023» призер 

Городской конкурс по декоративно-прикладному твор-
честву «Единственной маме на свете» 2 победителя 

Городская дистанционная выставка-конкурс декора-
тивно-прикладного искусства «Детство. Фантазия. 
Творчество» 

2 победителя,  
3 призера 

Городской конкурс декоративно-прикладного творче-
ства «Пусть расправит крылья птица» победитель 

Городской фестиваль одаренных детей, обучающихся 
в системе дополнительного образования «Жемчужины 
Черногорска» 

победитель 

Всероссийский детский творческий конкурс «Горжусь 
тобой, моя страна!» 

победитель,  
3 призера 

Всероссийский детский творческий конкурс «Осенний 
день календаря!» победитель 

Всероссийский детский творческий конкурс «Подари 
улыбку папе» 4 победителя 

Всероссийский детский творческий конкурс поделок 
«Пластилиновые чудеса» 3 победителя 

Всероссийский детский творческий конкурс «В дружбе 
народов-единство страны» – 

Всероссийский конкурс детских творческих работ 
«Время чудес» 2 победителя 

Всероссийский конкурс детских творческих работ  
в технике нитяная графика «Волшебная паутинка» призер 

Всероссийский конкурс детских рисунков «Мой яркий мир» призер 
Всероссийский конкурс детских творческих работ  
«Чудесный день весны» 

2 победителя 

Всероссийский детский конкурс творческих работ 
«Цветочная фантазия» 

4 победителя,  
призер 

Всероссийский детский конкурс декоративно-приклад-
ного искусства «Творим и радуем!» 3 победителя 

Таким образом, на занятиях, помимо развития мелкой мото-
рики, знакомства с хакасской культурой, воспитывается и уважение 
к родному краю через изучение традиций хакасского народа.   
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Аннотация. В статье рассматривается процесс воспитания в сфере со-
временного дополнительного образования детей. Представлена рабо-
чая программа воспитания на примере конкретного объединения. Воспи-
тание посредством внедрения данной программы становится целена-
правленным, целостным, индивидуально-творческим, прежде всего за 
счет комплексного подхода. 

Ключевые слова: дополнительное образование детей; воспитание; воспи-
тательный потенциал; ребенок; педагог дополнительного образования; Ра-
бочая программа воспитания; приоритетные направления воспитания. 

Воспитание – важная и неотъемлемая часть образовательного 
процесса любого образовательного учреждения. Особое место вос-
питательный процесс занимает в работе учреждений дополнитель-
ного образования, где каждая программа и мероприятие направ-
лены на формирование таких личностных качеств обучающихся, как 
активная гражданская позиция, патриотизм, инициативность, толе-
рантность, целеустремленность и другое. Именно дополнительное 
образование наиболее успешно умеет решать воспитательные за-
дачи, которые ставит перед ним государство и общество. 

В сфере дополнительного образования воспитание всегда 
было важным, оно неотделимо от образовательного процесса. Это 
отметил главный научный сотрудник Института изучения детства, 
семьи и воспитания Михаил Иосифович Рожков, который сказал: 
«Целостность воспитательного процесса проявляется в единстве 
процессов обучения и воспитания: в процессе обучения происходит 
воспитание, а в процессе воспитания – обучение!». 

Система дополнительного образования имеет потенциал для 
гибкой адаптации к приоритетам государственной политики в сфере 
образования. Она может успешно способствовать воспитанию и 
развитию детей, помогая им раскрыть свои таланты и способности. 
Поэтому я ставлю перед собой важную задачу в воспитании детей, 
главное желание – помочь каждому ребенку стать успешным и са-
мореализованным в жизни. 

© Фомина Т. В., 2024 
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Объединение «армрестлинг» продолжает с высокой ответ-
ственностью и энтузиазмом создавать воспитательную среду, кото-
рая благоприятствует самостоятельному проявлению детей через 
активное общение и сотрудничество. Такие подходы способствуют 
формированию самоопределения и целенаправленного развития 
участников образовательного процесса. Данный метод кажется 
очень обнадеживающим, так как стимулирует инициативность, раз-
вивает личностные качества и способствует формированию сво-
бодного творческого мышления у детей и подростков. 

Главная воспитательная задача, которую ставлю перед со-
бой, – увлечь и максимально поддержать ребенка в определении 
его интересов, ценностей, смыслов, целей, возможностей, чтобы он 
смог самостоятельно выбирать пути преодоления жизненных пре-
пятствий (проблем), сохраняя человеческое достоинство, одаривая 
других своими талантами и идеями. 

Воспитательная деятельность осуществляется на основе про-
граммного подхода по следующим направлениям:  

Рекреативно-оздоровительная и внеурочная деятельность 
в секции армрестлинга играет важную роль в формировании здоро-
вого образа жизни обучающихся. Это предоставляет возможность 
молодёжи проводить свободное время с пользой для здоровья, при-
обретать физическую выносливость и развивать моторику. Кроме 
того, занятия армрестлингом способствуют развитию координации 
движений, силы, выносливости и стремлению к достижению высо-
ких результатов. В рамках рекреативной и внеурочной деятельно-
сти секция армрестлинга может также служить площадкой для фор-
мирования дружеских отношений, командного духа и самодисци-
плины у участников. Такие занятия способствуют формированию 
положительных ценностей и развитию лидерских качеств у моло-
дёжи. Таким образом, рекреативно-оздоровительная и внеурочная 
деятельность в секции армрестлинга играет важную роль в форми-
ровании физической и моральной подготовленности обучающихся, 
способствует улучшению их здоровья, а также позитивно влияет на 
их социальную адаптацию. 

Социально-продуктивная деятельность: благотворитель-
ные акции. Важно отметить, что благотворительные акции способ-
ствуют формированию добрых дел и поощрению людей проявлять 
заботу и сочувствие к окружающим. Такие мероприятия содей-
ствуют созданию теплой, дружественной атмосферы в обществе, 
способствуют укреплению гражданского сознания и развитию куль-
туры взаимопомощи. 
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Работа с родителями. Работа с родителями в детском объ-
единении по армрестлингу является важной частью обеспечения 
успешной деятельности такого объединения. Важно устанавливать 
открытый и доверительный диалог с родителями, чтобы они пони-
мали цели и принципы занятий армрестлингом и могли поддержи-
вать своих детей в этом виде спорта. 

Следует информировать родителей о том, какие навыки и ка-
чества развиваются у детей благодаря занятиям армрестлингом, а 
также о мерах безопасности, которые принимаются на тренировках. 
Регулярные собрания с родителями и возможность обсуждения их 
вопросов и опасений также способствуют установлению позитивных 
отношений и строительству доверия. 

Необходимо подчеркнуть влияние занятий армрестлингом на 
физическое здоровье детей и развитие спортивной дисциплины, что 
может стать основой для поддержки со стороны родителей. 

Работа со школами и федерацией армрестлинга играет важ-
ную роль в развитии спорта и здорового образа жизни среди моло-
дёжи. Сотрудничество со школами позволяет привлекать больше де-
тей и подростков к занятиям спортом, в том числе армрестлингом. 
Это способствует формированию физической культуры, выработке 
навыков командной работы и самодисциплины у учащихся. Кроме 
того, сотрудничество с федерацией армрестлинга позволяет созда-
вать условия для профессионального развития спортсменов, органи-
зации соревнований на региональном и национальном уровнях, а 
также для поддержания высоких стандартов этого вида спорта. В це-
лом такая работа способствует воспитанию сильных, здоровых и це-
леустремленных граждан, что важно для будущего нации. 

Проведение бесед является важной частью формирования 
ценностей и развития личностных качеств обучающихся. Они могут 
помочь обучающимся понять различные аспекты жизни, развивать 
навыки общения, эмпатии и сотрудничества. Важно, чтобы беседы 
были проведены в открытой, поддерживающей атмосфере, где каж-
дый участник может высказать свое мнение.  

По итогам мониторинга, проводимого в секции и направленного 
на выявление личностного развития обучающегося, у большин-
ства – высокий уровень готовности к саморазвитию, социализации. 
Выявление качеств выпускника Центра позволяет «нарисовать» 
портрет выпускника как личности, адаптированной к условиям со-
временной жизни, способной к решению профессиональных задач, 
уважающей традиции родного региона, подготовленной к жизне-
творчеству в социуме. 
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Таким образом, воспитательная среда Центра обеспечивает 
самоопределение личности обучающихся, подготовленность вы-
пускника к самостоятельной познавательной деятельности, созна-
тельному выбору профессии, культуре проведения досуга, форми-
рует ценности и развивает личностные качества. 
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АРТ-ПЕДАГОГИКА КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ ТВОРЧЕСКОГО  

ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЮНЫЙ ХУДОЖНИК» 

Аннотация. Необходимость инновационного характера развития обра-
зования в условиях его модернизации и принципиально новое качество 
уровня образования учащихся невозможно получить без инновационного 
прорыва в применении образовательных технологий. В данной статье 
описывается опыт использования технологии арт-педагогики в объеди-
нении художественной направленности. 

Ключевые слова: арт-педагогика; воспитательная практика. 

В современном мире актуальна проблема появления новых 
идей и людей, мыслящих и действующих нестандартно и вместе с 
тем культурно, способных к творчеству и оптимальному управлению 
деятельностью других людей и своей собственной для достижения 
социально значимых целей.  

Система дополнительного образования для детей – это сфера, 
которая объективно объединяет воспитание, обучение и творческое 
развитие личности ребенка в единый процесс [1]. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие лично-
сти, создание условий для самоопределения и социализации обу-
чающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных цен-
ностей и принятых в российском обществе правил и норм поведе-
ния в интересах человека, семьи, общества и государства, форми-
рование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигов героев Отече-
ства, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколе-
нию, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Фе-
дерации, природе и окружающей среде [4]. Инновации в воспита-
нии – это системы или долгосрочные инициативы, основанные на 
использовании новых воспитательных средств, способствующие 
социализации детей и подростков и позволяющие нивелировать 
асоциальные явления в детско-юношеской среде. В основе разви-
тия новой воспитательной системы лежат современные технологии 
[2]. К таким технологиям относится арт-педагогика, в рамках которой 
воспитание, образование, развитие личности осуществляются 
средствами искусства, как классического, так и народного, наряду с 
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содержанием изучаемого предметного курса. Техника и приемы 
арт-педагогики: музыкальная, театральная и изобразительная арт-
педагогики, сказкотерапия, фотоколлаж и др. [2]. Арт-педагогика 
позволяет плодотворно работать с различными категориями учени-
ков: от одаренных до девиантных. 

На занятиях в творческом объединении «Юный художник» вос-
питательная работа реализуется с использованием разнообразных 
инновационных технологий, таких как коллективное творческое 
дело – композиции на тему «Новогодняя» и «Город друзей» созда-
ются в команде, на основе ранее полученных знаний. Применяются 
информационно-коммуникационные технологии: модель «перевер-
нутый класс», путешествие по виртуальным музеям, использование 
медиаресурсов, мультимедийные презентации и прочее. 

Знакомство с различными видами изобразительного творчества, 
с произведениями искусства и биографией художников способствует 
художественно-эстетическому, культурно-нравственному и духов-
ному воспитанию личности учащегося. Художественные работы вы-
полняются учащимися по собственному замыслу, а не по шаблону 
или строгому образцу, что создает условия для развития фантазии, 
творческого подхода к заданию, анализа окружающего мира и пони-
мания и принятия себя как уникальной личности. Выставка работ уча-
щихся создает «ситуацию успеха», мотивирует к дальнейшей работе, 
воспитывает уважение к чужому труду. 

Выездные мероприятия в объединении «Юный художник» ре-
шают целый ряд воспитательных задач: способствуют формирова-
нию гражданской и правовой направленности личности, активной 
жизненной позиции; воспитывают нравственную культуру; способ-
ствуют формированию сплоченного коллектива. Учащиеся объеди-
нения «Юный художник» посетили Музей истории Уралмашзавода, 
Военно-исторический музей военно-морского флота, Муниципаль-
ный музей памяти воинов-интернационалистов «Шурави», Музей во-
енной техники, выставку Сальвадора Дали в галерее «Главный про-
спект», Музей камня и многочисленные пленэры. 

Актуализация проблем экологии, основ безопасности жизнеде-
ятельности, социокультурных и моральных норм и правил, береж-
ного отношения к окружающей среде, бережного отношения к здо-
ровью на занятиях в объединении «Юный художник» реализуется 
при помощи выполнения рисунков на заданную тему.  

Развитие толерантности, понимания того, что все люди разные, 
что наши отличия – это наши индивидуальные особенности, фор-
мируется через рисование набросков и портретов с натуры. 
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На занятиях в «Юном художнике» формируются внимание и за-
бота по отношению к ближнему. Учащиеся всегда готовы выручить 
подходящим материалом или инструментом своих одногруппников, 
помочь идеей или советом, поделиться знаниями по изучаемой 
теме, поддержать в нужный момент. 

Участие в конкурсах формирует активную жизненную позицию, 
повышает интерес к изучению предмета, развивает художественно-
творческое мышление, формирует устойчивость к стрессовым ситу-
ациям, умение адаптироваться в новых условиях, расширяет мыш-
ление. Образовательные результаты учащихся, подтвержденные 
победами в конкурсах, ярко демонстрируют успех применяемой в 
объединении «Юный художник» инновационной воспитательной 
технологии «изобразительная арт-педагогика». Наблюдается пози-
тивная динамика развития общения замкнутых детей, которые стес-
няются открытого общения со сверстниками и потому так часто вы-
бирают занятия по изобразительному творчеству. В объединении 
«Юный художник» они чувствуют себя комфортно и расслабленно, 
часто находят здесь новых друзей.  

Воспитательная практика «изобразительная арт-педагогика» 
может использоваться для учащихся всех возрастов, требует мини-
мального и доступного количества ресурсов, оставляет простор для 
творчества педагога и отлично подходит для реализации в учрежде-
нии дополнительного образования. 
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ЗНАЧЕНИЕ ГЕЙМДИЗАЙНА В ГЕЙМИФИКАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Если современная игровая индустрия позволяет людям иг-
рать по 50 астрономических часов, тратить на это время, деньги и по-
лучать удовольствие, почему эти же практики нельзя внедрить в обра-
зование? Геймификация – это приближение игры к образованию, превра-
щение образования в игру. 

Ключевые слова: геймдизайн; геймификация в образовании; ролевая 
игра; игровое комьюнити. 

Что такое геймификация в образовании? Геймификация – это 
превращение образования в игру. Целью игры является усвоение 
скиллов, а задачи игры в том, чтобы сохранить интерес к игре, ори-
ентировать пользователя тратить свое время на игру, оставаться в 
игре, возвращаться в игру.  

Чтобы реализовать все эти задачи, необходимо формирование 
привязанности к игре, желание развиваться и учиться в рамках 
игры – вот, что требуется для успешного погружения в игру. Перед 
разработчиком игры всегда стоит мотивационная задача – сделать 
игру достойной того, чтобы потратить на нее время и не пожалеть 
об этом. 

В современности становится всё более актуальным внедрение 
геймификации в образовательный процесс, что позволяет сделать 
игровые механики основой образования. Это означает, что образо-
вание станет, по сути, игрой, требующей всё более серьезного 
вклада в развитие образовательных подходов.  

Популяризация термина среди педагогов привела к попыткам 
использования геймификации в формате либо внедрения готовых 
игр в обучение (шахматы, данетки), либо геймификации отдельных 
этапов обучения (оформление в сказочном формате лекции), либо 
попытки сделать игру образованием, хотя цель геймификации – об-
разование сделать игрой. В таких подходах не учитывается то, что 
делает игру игрой, а значит, и сам интерес к игровой реальности.  

Чтобы решить эти задачи, образование не должно брать эле-
менты из игр, оно само должно стать игрой. Значит, тот, кто разра-
батывает игры, должен обладать соответствующими навыками. 
Разработкой успешных игр занимается целая индустрия, которая 
использует базовые принципы создания игр. Создаваемые в инду-
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стрии игры ориентированы не на группу из 12 человек, а на милли-
оны людей. Только продажи «Ведьмака 3» от CD Project Red соста-
вили 50 000 000 копий [1], где только на прохождение сюжета зало-
жено от 50 до 200 астрономических часов. Если созданная разра-
ботчиками игра может удержать внимание миллионов людей от 
50 часов, почему не воспользоваться теми принципами, на которых 
она основана.  

Разработку игрового контента взяли на себя геймдизайнеры. 
Представители этой профессии отвечают за успешность, востребо-
ванность игры. С одной стороны, геймдизайнер режиссирует игру, с 
другой – создает игровые механики, чтобы удерживать внимание и 
интерес к игре. Геймдизайнер продумывает развитие/прокачку пер-
сонажа, усложнение механик взаимодействия с окружающей средой.  

Чтобы сделать образование актуальным для повестки гейми-
фикации, нужно не игру притянуть к образованию, а образование к 
игре. Необходимо использовать паттерны геймдизайна для разра-
ботки образовательной программы, режиссировать образование и 
создавать механики, позволяющие развиваться ученику. При фор-
мировании образовательной программы нужно сразу же создавать 
программу как игру, ролёвку, всё обучение должно стать игрой. Каж-
дый отдельный обучающийся – это персонаж, у которого должны 
быть цель игры и система прокачки персонажа, спроектированы 
этапы и механики развития.  

Режиссирование обучения предполагает построение базового 
сюжета, как в любом художественном произведении, формирует 
цель и смысл игры. Чтобы сформировать цель игры, нужны кон-
текст, атмосфера, которые разработчики берут у авторов книг. 
Проще начать разработку сценария игры, используя уже популяр-
ные истории, популярные в среде зуммеров, поколения альфа, мил-
лениалов, в зависимости от того, для кого будет создаваться про-
грамма. Стоит обратить внимание на такие художественные миры, 
как «Звездные войны», «Ведьмак», «Властелин колец», «Хоббит», 
«Песнь льда и пламени», где уже есть цель игры, например, обре-
тение статуса владыки ситхов или члена совета джедаев. Цель 
должна быть проста и незамысловата. 

После того как сформулирована цель, вступают в игру меха-
ники прокачки персонажа. Ученик – это герой, от лица которого и 
реализуется игра, ученик – всегда актор, а не учитель. Учитель – это 
наставник, средство, способ, но никогда не тот, кто является глав-
ным субъектом игры. Прокачка героя/ученика лежит на самостоя-
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тельном развитии. Эту систему развития нужно придумать, она мо-
жет быть разнонаправленной. Например, прокачка статуса, скил-
лов, фракции. Более того, рост уровня должен быть где-то отражен 
и доступен для просмотра как обучающимся, так и другими участни-
ками игры. А вот как предоставлять уровень и улучшать скиллы, это 
и есть механики развития, над этим должен подумать тот, кто зани-
мается геймификацией.  

Следующий этап развития игры – создание комьюнити, т. е. со-
общества, где взаимодействуют игроки. Комьюнити должно рабо-
тать на построение связей и взаимодействия внутри сообщества, 
для этого у участников должны быть разные роли. Роли могут быть 
иерархическими, а могут быть горизонтальными, но они должны 
быть органичны игре и вписаны в механики развития персонажа. 
Нельзя создавать роли в сообществе, у которых нет полезной 
нагрузки в виде развития персонажа или реализации сюжета.  

Образование ученика идет по двум веткам: это софт-скиллы, 
которые должны качаться через роли в сообществе, а лучше смену 
или развитие ролей, а также хард-скиллы, которые являются личной 
системой развития персонажа и должны поступать от педагога в 
формате, приближенном к контексту игры.  

Геймификация создает комьюнити, которому нужно место для 
общения и реализации, визуализации, для этого подходят мессен-
джеры и соцсети, ориентированные на реализацию обучения, 
например, Дискорд, Телеграм. Старайтесь избегать площадок, где 
нет текстовых чатов.  

В итоге ученики погружаются в ролёвку и черпают интерес к обу-
чению через ролевые практики взаимодействия. Геймификация со-
здает комьюнити и постоянный процесс развития погруженности, же-
лание тратить время на обучение и получать от этого позитивный 
эмоциональный отклик. Что же касается самого геймдизайна, то диа-
пазон применяемых средств и методов очень широк, и каждый созда-
ющий свою форму геймификации может выбрать механики развития 
игры, подходящие ему по стилю. Одно остается неизменным – необ-
ходимость играть в игры, особенно ролевые. Если этого не будет, у 
людей не появится понимание, как работают игровые механики, не 
будет опыта взаимодействия с игрой. 
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Аннотация. В статье рассматриваются значимость практического 
опыта в музее для расширения образовательных горизонтов обучаю-
щихся, влияние музейной деятельности на развитие эстетического вос-
приятия, культурного наследия и формирование ценностных ориента-
ций; влияние музейных экскурсий, мастер-классов и интерактивных про-
грамм на эмоциональное и интеллектуальное развитие обучающихся, а 
также их умение анализировать и ценить историческое и культурное 
наследие. 
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Фраза о том, что учитель, получивший образование вчера, обу-
чает сегодня молодое поколение жить завтра, не лишена логики. 
Поступательное движение истории является передачей материаль-
ного и нематериального культурного наследия, истории, традиций, 
практического житейского опыта и морально-этических норм таким 
образом, чтобы обеспечить преемственность поколений – чтобы по-
коления отцов и детей говорили на одном языке. 

Музей – та структурная единица городского сообщества, кото-
рая аккумулирует в себе духовное наследие, воплощенное в мате-
риальных формах, он является отражением социальных, экономи-
ческих, географических, культурных взаимоотношений социума в 
разные периоды времени. Фонды музеев – и архивные, и выставоч-
ные – являются наиболее востребованным видом исследователь-
ского и познавательного интереса детей и взрослых как в научно-
практической (в том числе учебной) деятельности, так и в качестве 
востребованного туристического продукта, особенно с развитием 
внутреннего туризма. 

В процессе участия в музейных программах и проектах обуча-
ющиеся учатся ценить культурное наследие, развивать эстетиче-
ское восприятие, осознавать историческое значение явлений и яв-
ляются активными участниками процесса обучения. 

Вовлечение в деятельность музея Центра внешкольной работы 
позволяет создать уникальное образовательное пространство, где 
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знания становятся живыми и ценности формируются на опыте вза-
имодействия с культурным наследием. 

В этом отношении деятельность Музея имени Героя Совет-
ского Союза А. И. Петелина МАУ ДО «ЦВР» показательна, является 
средством по формированию ценностных ориентаций обучаю-
щихся, что и сформулировано как одна из задач дополнительных 
общеразвивающих общеобразовательных программ, реализуемых 
в течение учебного года на базе музея для обучающихся разных 
возрастов.  

Городской образовательный проект «Я – автор своей жизни!» 
реализуется в течение 3 лет. В гостях у обучающихся старших клас-
сов и студентов НТИ НИЯУ МИФИ, НТК, ГБПОУ «СОМК» Ново-
уральский филиал побывали представители культуры, науки, обра-
зования, медицины, туризма. Люди молодые и старшего возраста, 
внесшие свой вклад в развитие города, делятся опытом преодоле-
ния трудностей в жизни, учебе, работе, демонстрируют личную и 
гражданскую позицию.  

Такие встречи расширяют представления обучающихся о го-
родской инфраструктуре. 

«Диктант Победы» – это всероссийские акции, приуроченные 
к Дню Героев Отечества и Дню Победы. Формирование ценностей 
происходит в объединении детей и родителей в изучении истории 
Великой Отечественной войны, расширении знаний, полученных на 
уроках, о событиях и героях тех лет. 

«Я выбираю жизнь!». Эти мероприятия в рамках Дня солидар-
ности в борьбе с терроризмом проходят ежегодно в первых числах 
сентября. Старшеклассники получают информацию, связанную 
непосредственно с жителями нашего города, их внимание и ответ-
ственность растут.  

«Добрая дорога с музеем ЦВР» – это новый проект музея, ко-
торый знакомит обучающихся со структурой городского пространства 
в области безопасного поведения на дорогах, в том числе в зимнее 
время, а также при движении индивидуально и в организованной 
группе. Ребята получают теоретические знания и практическое заня-
тие на дорогах города. Они приобретают осознанное понимание себя 
в городской среде, умение самостоятельно ориентироваться в черте 
города, используя знаки, вывески, дорожную разметку, пользуются 
приемами безопасной ходьбы по скользкой дороге. 

Акция «Письмо солдату» – ежегодное мероприятие, посвя-
щенное Дню защитника Отечества, которое музей ЦВР проводит 
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совместно с войсковой частью 3280. Ежегодно около 500 участни-
ков – детей, педагогов, родителей – создают видеопоздравления 
для военнослужащих, а те, в свою очередь, записывают ответное 
видео с музыкальной открыткой, бумажной открыткой и ответными 
словами в адрес ребят, которое они смотрят в детском саду. Такое 
взаимодействие позволяет детям непосредственно видеть свое об-
щение с солдатами и командирами, иметь представление о терри-
тории войсковой части, понимать важность своего поздравления за-
щитникам Родины, воспитывает гражданскую позицию, понимание 
своей причастности к Дню защитника Отечества. 

Мы представили лишь некоторые проекты музея Центра вне-
школьной работы в качестве примера той деятельности, которая 
способствует формированию значимых ценностных ориентаций 
обучающихся. 

Интеграция музейного образования в образовательный про-
цесс является эффективным механизмом формирования ценност-
ных ориентаций у обучающихся. Центр внешкольной работы как 
площадка для вовлечения детей в музейные программы, проекты и 
мероприятия демонстрирует значимость культурного контекста в 
процессе обучения. 

Таким образом, музей является важным партнером образова-
тельной среды, который способствует не только расширению круго-
зора и знаний, но и формированию ценностных ориентаций, граж-
данской идентичности и культурного развития у обучающихся. 
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Вопрос развития мелкой моторики у детей всегда оставался ак-
туальным и становился всё более значимым с течением времени. 
Вместе с постоянным прогрессом, который неизбежно продолжается, 
пуговицы на одежде постепенно заменяются молниями и кнопками, а 
шнурки на обуви – липучками. Даже обычные веники были заменены 
современными роботами-пылесосами. Хотя на первый взгляд такие 
изменения кажутся хорошими, на самом деле они приводят к тому, 
что дети уже не умеют застегивать пуговицы, завязывать шнурки, 
мыть посуду и стирать носки. И почему это так важно? Потому что 
теперь дети лишаются огромного спектра повседневных, незамет-
ных, но полезных упражнений, которые помогают развивать их мел-
кую моторику, силу, ловкость рук и, соответственно, их мозг. 

Заметьте, даже во время перемен в школе дети больше не иг-
рают в классики и прыгалки, они просто сидят на полу и играют в 
телефон. Каждый родитель, воспитатель и педагог пытается ре-
шить эту проблему по-своему. В общем, рецепт один – давать ре-
бенку игрушки и предметы мелкого размера, чтобы он мог выпол-
нять манипуляции. Однако вариаций на эту тему очень много. 

Одним из эффективных средств развития мелкой моторики яв-
ляется пластилинография – нетрадиционная техника, которая соче-
тает в себе лепку и рисование. «Пластилинография» – это техника, 
при которой создается изображение из пластилина на бумаге, кар-
тоне или другой поверхности. Благодаря этой технике изображения 
получаются объемными и живыми. 

Пластилинография – это относительно новая и необычная тех-
ника рисования, которая привлекает внимание и детей, и взрослых. 
Основным материалом в пластилинографии является пластилин, а 
в качестве инструмента используются руки. Эта техника доступна 

© Ягло С. Г., 2024 
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для детей дошкольного возраста, позволяет быстро достичь желае-
мого результата и добавляет новизны в творческий процесс, делая 
его увлекательным. Помимо этого, пластилинография благотворно 
влияет на развитие костно-мышечного аппарата, сенсорной чувстви-
тельности, зрительно-моторной координации, произвольного внима-
ния и психики ребенка, успокаивая и расслабляя его. 

При изучении пластилинографии необходимо освоить основ-
ные приемы работы с пластилином, такие как раскатывание, скаты-
вание, сплющивание, прищипывание, оттягивание и заглаживание. 
Овладение этими приемами поможет создавать нужные формы и 
придавать фигурам соответствующее положение. Например, скаты-
вание пластилина между ладонями поможет создать шарик, а рас-
катывание позволит превратить шарик в яйцо или цилиндр. Сплю-
щивание позволяет получить лепешку или диск, при этом его сильно 
сдавливают между ладонями или прижимают к столу. Прищипыва-
ние придает нужную фактуру поверхности изделия, а оттягивание 
помогает формировать новые элементы и детали. Заглаживание 
используется для создания плавных переходов и закруглений, а 
разрезание пластилина позволяет получить отдельные кусочки. Со-
единение деталей заключается в прикладывании и слабом прижи-
мании их друг к другу, при этом следует учитывать силу, чтобы не 
деформировать фигуры. 

При лепке картин пластилином следует учитывать особенности 
работы с ним. Например, можно соединять пластилин разных цве-
тов, чтобы получить нужный оттенок. Смешивание более двух цве-
тов одновременно не рекомендуется. Для создания разнообразных 
оттенков можно использовать прием вливания одного цвета в дру-
гой. Есть два способа: либо накладывать различные цвета друг на 
друга, либо размять несколько кусочков разноцветного пластилина 
в одном шарике и рисовать. 

Ну а если лепить можно что угодно, то попробуем решить еще 
одну проблему: «Как преподнести народную роспись так, чтобы за-
помнилась, чтобы получилось даже у маленьких детей?». Народная 
роспись вызывает восторг и восхищение своей сложностью, красоч-
ностью и самобытностью, но при предложении воспроизвести ее 
вызывает ступор: «я так не смогу». Поэтому для дошкольников рос-
пись упрощаем, а для пластилинографии еще и преобразуем. 

Рассмотрим несколько методических аспектов. 
Для изучения предлагаются дымковская игрушка, гжель, горо-

децкая роспись и хохлома. Такой выбор не случаен: каждый вид 
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росписи самобытен – его не спутаешь ни с чем, у каждого вида свой 
ряд материалов и объектов – детям легче запомнить и не путаться. 

Начинаем с дымковской игрушки, поскольку ее элементы са-
мые простые и их легче воспроизвести в пластилине. Дымковские 
игрушки просты, но своеобразны, наивны и выразительны. Они 
дают возможность показать и фантазию ваятеля, и творчество ху-
дожника, отразить в своей работе эстетическое видение и чувство-
вание окружающего мира. Из всего многообразия дымки выберем 
одну – лошадку. Разработаем шаблон лошадки. У нее кудрявые 
грива и хвост, на ногах копыта, на спине седло, а сама лошадка в 
яблоках-горошинах. Предлагается два варианта выполнения ра-
боты: можно просто обвести шаблон лошадки на белом картоне, а 
можно его вырезать. Демонстрируются образец, основные приемы 
работы и разрешается сделать по-своему.  

Освоив дымку, переходим к городцу. Росписи похожи элемен-
тами: те же горошинки, но уже двойные, те же полосочки, но уже 
травка и листики. В качестве объекта распишем разделочную доску, 
которую украсим центральным розаном и купавками, добавим ли-
стики и травку. Можно сделать красивую кайму по краю. Следующая 
роспись – хохлома. Тут выберем картон желтого цвета и форму по-
суды позатейливее: чашу расписную птицу дивную. Ну и напоследок 
изучим гжель красавицу. Распишем тарелочку красивыми цветами, 
тонкими травинками и синею каймой.  

Интересно, что пластилинография сочетает в себе искусство и 
образование, помогая детям развивать свои способности и умения. 
Это отличная возможность для ребенка проявить свою фантазию и 
творческие способности, а также получить удовольствие от про-
цесса созидания. Важно отметить, что пластилинография предла-
гает детям новое и увлекательное занятие, способствующее разви-
тию не только мелкой моторики рук, но и творческого мышления и 
фантазии. Ведь лепить из пластилина – это так здорово!  
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Значимость дополнительного образования детей в современ-
ном российском обществе трудно переоценить. Оно является важ-
нейшим социальным институтом.  

Современное дополнительное образование приобретает лич-
ностную значимость для общества и личности, а его качество оце-
нивается обществом и потребителями в лице родителей и обучаю-
щихся. 

Среди приоритетных сегодня проблем в оценке качества си-
стемы дополнительного образования можно назвать проблему, свя-
занную с управлением качеством реализации дополнительных об-
щеобразовательных программ образовательной организации. Акту-
альность данной позиции закреплена в Концепции развития допол-
нительного образования детей, где отмечаются важность и значи-
мость системы дополнительного образования, которая является ин-
струментом формирования ценностей, мировоззрения, граждан-
ской идентичности подрастающего поколения, адаптивности к тем-
пам социальных и технологических перемен [5]. 
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Качество – это степень соответствия фактических характери-
стик объекта предъявляемым требованиям. При их несоответствии 
требуется принятие решения о необходимости коррекции. Качество 
образования – это соответствие образовательных программ, усло-
вий и результатов их реализации установленным нормам, государ-
ственным требованиям, общественным и личностным ожиданиям. 

Систематическое повышение качества дополнительного обра-
зования – это необходимое условие его развития, повышения вари-
ативности, конкурентоспособности, мотивационного и профориен-
тационного потенциалов. 

Для эффективного управления принятия обоснованных реше-
ний по управлению качеством дополнительного образования необ-
ходимо обладать надежной и достоверной информацией о ходе об-
разовательного процесса. Педагогический мониторинг является ин-
струментом диагностики состояния и качества функционирования 
системы дополнительного образования и воспитания в образова-
тельных организациях на основе осуществления систематического 
контроля и анализа образовательного процесса. 

Основным результатом освоения дополнительной общеразви-
вающей программы в МАУ ДО «ЦВР» является достижение обуча-
ющимися определенного объема знаний, умений, навыков, компе-
тенций и компетентностей, необходимых для дальнейшего само-
определения и самореализации в трудовой, общественной и куль-
турной сферах деятельности, гарантирующих личностную, социаль-
ную, профессиональную успешность.  

При этом учитываются возможности ребенка в освоении про-
граммы и динамика его развития на основе выявления ближайшей 
перспективы – зоны ближайшего развития ребенка. Результат спе-
цифичен на каждом уровне освоения программы: ознакомительном, 
базовом, углубленном.  

Центральной фигурой в проведении мониторинговых процедур 
является педагог, от его профессиональной компетентности зави-
сят полнота, актуальность и достоверность информации, направля-
емой для анализа и объективной оценки результатов, что обеспечи-
вает выработку на этой основе управленческих решений, направ-
ленных на повышение качества образовательного процесса [4]. 

Профессионально-педагогическая компетентность как инте-
гральная характеристика определяется готовностью и способно-
стью выполнять функции в соответствии с профессиональным стан-
дартом педагога, нормативно-правовыми документами, локаль-
ными актами организации и трудовым договором. 
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Педагогу необходимо постоянно повышать уровень професси-
онально-педагогической компетентности. 

Анализ развития профессионально-педагогической компетент-
ности педагогических работников МАУ ДО «ЦВР» осуществляется 
на основе мониторинга профессионально-педагогической компе-
тентности педагогов дополнительного образования детей, т. е. не-
прерывного, диагностико-прогностического отслеживания измене-
ний в профессиональной деятельности педагогов, и носит ком-
плексный характер.  

Смысл мониторинга развития профессионально-педагогической 
компетентности педагогов ДОД состоит не столько в том, чтобы по-
лучить конкретную картину изменений, происходящих в процессе по-
вышения уровня профессионально-педагогической компетентности в 
определенный момент (на определенной стадии), сколько в том, 
чтобы сделать заключение о тенденциях развития этого процесса, 
направленного на поддержку и развитие положительных изменений 
и на торможение, блокировку, трансформацию нежелательных. 

В целом мониторинг профессионально-педагогической компе-
тентности педагогов ДОД как структурная часть системы повыше-
ния уровня квалификации педагогических работников учреждения 
ДОД не может исключать и самодиагностику профессионально-пе-
дагогической компетентности. Самодиагностика профессионально-
педагогической компетентности педагогов ДОД в данном случае мо-
жет послужить толчком к индивидуальной работе над самообразо-
ванием и саморазвитием. 
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БЛОГЕРСТВО В ОБРАЗОВАНИИ: МОДНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ  
ИЛИ ДИССЕМИНАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА? 

Аннотация. Педагогическое мастерство проявляется в деятельности, 
которая характеризуется высоким уровнем специальных умений и спо-
собностью виртуозно управлять процессом освоения знаний своих уче-
ников. Мастерство педагогов должно транслироваться, направляться в 
массы. Для этого существует специальный прием – ведение учитель-
ского блога. 

Ключевые слова: диссеминация; блогерство; педагог; учитель-блогер; он-
лайн-формат; ИКТ-компетенция педагога. 

Утверждение К. Д. Ушинского о том, что учитель живет до тех 
пор, пока учится, в современных условиях приобретает особое зна-
чение. Педагог, ориентированный на профессиональный рост, стре-
мится заявить о себе широкой общественности с целью повышения 
педагогического мастерства и распространения опыта своей ра-
боты. Умение транслировать свой профессиональный опыт явля-
ется обязательным для современного работника любой сферы де-
ятельности. Для учителя это не только обязательное качество, сви-
детельствующее о его профессиональной компетентности и соот-
ветствии занимаемой должности, но и инструмент взаимодействия 
с коллегами, учениками, родителями. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н утвержден Профес-
сиональный стандарт педагога, включающий ИКТ-компетенции учи-
теля. Если 10 лет назад педагог должен был уметь пользоваться 
пакетом офисных программ, то сейчас этот уровень ИКТ-компетент-
ности расширяется и уже включает умение вести онлайн-уроки в 
различных программах. Обязательными являются чаты в мессен-
джерах, используемые для информирования родителей, получения 
информации от администрации школы. 

Ряд конференций, конкурсов, семинаров, стажировочных пло-
щадок перешли в онлайн-формат. Для участия в них необходимы 
специальные знания в области использования компьютерных про-
грамм. Транслирование опыта через компьютерные приложения по-
средством участия в массовых мероприятиях часто встречается в 
современной жизни. Блогер – это такой же спикер, но передает свое 
мастерство через личный сайт, страничку, блог, аккаунт.  

© Кислова М. В., 2024 
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При участии в профессиональном конкурсе среди заданий за-
очного тура встречается онлайн-визитка или фрагмент урока, заня-
тия. Блог – это что-то подобное, только имеет больший охват. Здесь 
есть возможность перенять опыт, задать вопрос, получить нужную 
информацию.  

Современные технологии, которые повсеместно развиваются, 
позволяют нам получать огромное количество полезной информа-
ции. В ФЭЛ № 29 г. Пензы широко используются следующие способы 
диссеминации: взаимопосещение уроков, открытые уроки и внеклас-
сные мероприятия, проведение мастер-классов и мастерских, стажи-
ровочные площадки, публикации в печатных изданиях, участие в кон-
курсах профессионального мастерства, размещение материалов в 
сети Интернет, публикация материалов на сайтах педагогических со-
обществ, размещение персональных страничек учителей. 

Блогерство является одним из актуальных способов реализа-
ции диссеминации в образовательной среде.  

Диссеминация – это процесс, направленный на то, чтобы доне-
сти идеи, методы осуществления, продукты и (или) результаты 
опыта инновационной деятельности до целевой аудитории [2]. 

Блог (от англ. blog) является одним из самых популярных соци-
альных сервисов, позволяющих в хронологической последователь-
ности размещать записи, документы, изображения, медиаресурсы и 
пр. Блог – это некий «монолог на тему», прерываемый и направля-
емый комментариями, вопросами и другими активностями слушате-
лей-читателей [1]. 

Сочетание учитель-блогер вызывает противоречивое чувство у 
коллег, имеющих большой опыт работы. Где учителя-блогеры нахо-
дят время на качественное ведение блогов? Но разве учитель не 
имеет право петь в хоре, играть в футбол, собирать старинные мо-
неты? А если в хоре право петь имеет, то почему ему нельзя вести 
блогерские странички? Кто о труде учителя, проблемах школы, вос-
питании детей расскажет лучше учителя?  

Часто у блогеров огромное количество разработок и идей. 
Наблюдая за ними, вдохновляешься своей работой, стремишься 
быть таким же идейным и грамотным учителем. Почему саморе-
клама не может быть у учителя, который дает хорошие знания? 
Люди должны знать такого учителя, когда родители отдают в пер-
вый класс своих детей. 
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Время – ресурс ограниченный, и его использование зависит от 
самоорганизации человека. Если учитель успевает делать на высо-
ком уровне свою работу в классе с детьми, то читать этот блог ин-
тересно как маме школьника, так и педагогу.  

Блогерство – это еще одно направление самообразования. От 
иного блога больше пользы, чем от курсов повышения квалифика-
ции, потому что информация в нем исключительно практическая. 
Учитель должен быть в авангарде перемен. И с этой точки зрения 
блогерство оправдано. 

При изучении учительских блогов можно выявить, что это не 
самореклама, не зарабатывание денег на подписчиках, а трансли-
рование своего опыта другим учителям из разных городов.  

Время не стоит на месте, меняются стандарты и требования к 
образованию. Кроме традиционных форм в развитии детей, мы по-
стоянно ищем новые пути. Прием блогерства в образовательном 
процессе позволяет решать многие педагогические задачи, касаю-
щиеся формирования коммуникативных умений, а также способ-
ствующие получению более продуктивного результата в развитии 
творческих способностей. Данный прием помогает развитию ре-
бенка как личности [2]. 

Сотрудничество с семьей играет огромную роль в воспитании 
школьника. Традиционные методы сотрудничества сталкиваются с 
трудностями в их реализации. Иногда полезнее написать в чат, чем 
посетить семью обучающегося. При наличии педагогического сооб-
щества или блога момент сотрудничества становится еще легче.  

Как и у многих педагогов, в моем арсенале есть сообщество ВК, 
где периодически публикуются полезный для учителей материал, 
рабочие листы, приготовленные для уроков и внеурочных занятий, 
вклейки в предметные тетради, дополнительные задания, краткий 
обзор полезной литературы и ссылки на актуальную в учебно-вос-
питательном процессе информацию. 

Что же получит педагог, ведущий свой профессиональный 
блог? Это один из удобных способов размещения, поиска и обмена 
информацией, возможность самопрезентации, новый инструмент 
организации обучения, увлекательный способ организации вне-
урочной работы, методы работы с трудными подростками, хобби, 
которое поможет отвлечься от монотонной работы и завоевать ин-
терес школьной аудитории. 
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Аннотация. Искусственный интеллект сегодня становится предметом 
научных дискуссий, которые требуют внимания к этическим аспектам 
использования нейросетей в образовании. Рост числа программ маги-
стратуры по цифровизации определяется необходимостью рассмотре-
ния педагогических аспектов развития цифровой грамотности. 
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разование. 

Одной из целей Концепции развития дополнительного образо-
вания до 2030 года является «создание условий для использования 
в системе дополнительного образования детей цифровых сервисов 
и контента для образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» [2, с. 11]. Сегодня растет за-
прос на применение цифровых технологий в образовательном про-
цессе. Для определения роли магистратуры в системе профессио-
нальной подготовки педагогов дополнительного образования по 
теме цифровизации нами проведен сравнительный анализ тема-
тики и динамики количества программ, реализуемых вузами с 2016 
по 2023 годы (таблица 1). 

Таблица 1 – Сравнительный анализ системы подготовки  
педагогов дополнительного образования в магистратуре  
в вузах России (2016, 2023) 

№ 
п/п Вуз 

Тематика образовательных программ магистратуры по 
направлению подготовки «Педагогическое образование» 

2016 2023 
1 2 3 4 

1.  АГПУ,  
г. Арма-
вир 

Дополнительное обра-
зование 

Управление дошкольным и до-
полнительным образованием: 
маркетинг, инновации, тенден-
ции развития. 
Цифровизация в обучении и 
управлении образованием 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

2.  АГПУ,  
г. Барнаул 

- Цифровые технологии в си-
стеме дополнительного об-
разования 

3.  ВГСПУ,  
г. Волго-
град 

– Педагогическая инноватика 

4.  ВлГУ,  
г. Влади-
мир 

– Педагогическая инноватика 

5.  КГПУ им. 
В. П. Аста-
фьева,  
г. Красно-
ярск 

Современное техноло-
гическое образование 

Информатика и цифровая 
трансформация образования 

6.  НГПУ им. 
Г. Минина, 
г. Нижний 
Новгород 

– Цифровая педагогика 

7.  НГПУ,  
г. Новоси-
бирск 

Информационные тех-
нологии в науке и обра-
зовании 

– 

Робототехника и прикладные исследования в области 
информационных технологий 

8.  НФИ 
КемГУ, 
г. Новокуз-
нецк 

– Информационные техноло-
гии в образовании 

9.  МПГУ,  
г. Москва 

Современные образо-
вательные технологии 
в обучении информа-
тике, технологии и ро-
бототехнике 

Современные технологии в 
образовании 

Электронные образовательные технологии 
10.  ОмГПУ,  

г. Омск 
Информационные тех-
нологии в образовании 

Информационные техноло-
гии в образовании. 
Тьюторство в цифровой об-
разовательной среде 

11.  ПетрГУ, 
г. Петроза-
водск 

– Инновационная деятель-
ность в образовании 

12.  ПГГПУ,  
г. Пермь 

Технологии электрон-
ного обучения 

Инновационные процессы в 
образовании и науках 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

13.  РГПУ им. 
А. И. Гер-
цена, 
г. Санкт-
Петербург 

Технологии профессио-
нального обучения в 
области дополнитель-
ного образования де-
тей и взрослых. 
Информационные тех-
нологии в образовании 

Цифровая образовательная 
среда и цифровые техноло-
гии 

14.  СГУ им. 
П. Соро-
кина, 
г. Сыктыв-
кар 

Информационные тех-
нологии в образовании 

Искусственный интеллект.  
Цифровая среда образова-
тельной организации 

15.  ТГПУ им. 
Л. Н. Тол-
стого, 
г. Тула 

– Разработка цифрового обра-
зовательного контента 

16.  УрГПУ, 
г. Екате-
ринбург 

Информационные тех-
нологии в образовании 

Цифровые технологии в об-
разовательном пространстве 

17.  Шуйский 
филиал 
ИвГУ, 
г. Шуя 

Информационные технологии в профессиональной де-
ятельности педагога 

18.  ЯРГПУ,  
г. Яро-
славль 

Методика дополнитель-
ного образования 

– 

По данным таблицы 1, магистерские программы по подготовке 
педагогов дополнительного образования в 2016 году реализовыва-
лись в двух государственных педагогических вузах России: Арма-
вирском и Ярославском. В 2023 году зафиксированы две программы 
магистратуры: «Управление дошкольным и дополнительным обра-
зованием: маркетинг, инновации, тенденции развития» (АГПУ, г. Ар-
мавир) и «Цифровые технологии в системе дополнительного обра-
зования» (АГПУ, г. Барнаул). И в 2016, и в 2023 году лишь два вуза 
России осуществляют подготовку педагогов дополнительного обра-
зования на уровне магистратуры, вместе с тем анализ динамики 
программ показывает увеличение их количества с 14 до 20 к 
2023 году. Это подтверждает запрос общества на педагогов, владе-
ющих цифровыми технологиями. Согласно данным Минцифры Рос-
сийской Федерации, уровень цифровой грамотности россиян в 2018 



336 

году составил 58%, а к 2024 году этот показатель должен был до-
стигнуть 75% [4]. Цифровая грамотность определяется как «базовая 
компетенция современного человека, которая включает в себя уме-
ния и навыки получения, оценки, обработки и производства инфор-
мации с помощью цифровых технологий, выбор наиболее подходя-
щих для реализации поставленных задач программно-технических 
средств, их безопасное использование, а также умение эффективно 
взаимодействовать с другими пользователями и решать коммуни-
кативные задачи в условиях цифровой среды, используя для этого 
все ее сервисы и этические нормы» [3, с. 168]. В силу лавинообраз-
ного роста материалов, созданных с помощью нейросетей, назре-
вает необходимость изучения педагогических аспектов развития 
цифровой грамотности при их использовании. Именно в сфере до-
полнительного образования обучающиеся стали первыми осваи-
вать программы по теме цифровизации в технопарках и центрах 
цифрового образования детей, что подтверждает опережающий ха-
рактер обучения. Пока правовые вопросы применения нейросетей 
не урегулированы, педагогическое сообщество самостоятельно пы-
тается выстроить информационно-методическое сопровождение 
процесса обучения: проводятся круглые столы, хакатоны, конкурсы 
промптов, интервью с нейросетями, мастер-классы [1]. Широта ана-
литического поля проблемы использования нейросетей в образова-
нии позволяет сегодня лишь обозначить некоторые аспекты разви-
тия цифровой грамотности педагогов в данном вопросе. Примене-
ние нейросетей для генерации текста можно считать формой пла-
гиата, однако нейросеть может быть инструментом поиска инфор-
мации в учебном исследовании, ресурсом для генерации идей про-
екта, помощником в создании иллюстраций к авторским материа-
лам. Вместе с тем педагогический потенциал пробуждения творче-
ства, поддержки мотивации к обучению, тьюторского сопровожде-
ния, наставничества, воспитания и раскрытия талантов каждого 
обучающегося останется за человеком. 
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Аннотация. В статье описаны основные факторы, влияющие на станов-
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Профессиональное становление – это один из важных крите-
риев развития специалиста в любой сфере. Стремиться к профраз-
витию – означает обладать качеством, которое позволяет не только 
оставаться востребованным на рынке труда, но и иметь уважение и 
признание среди коллег. Путь педагога не всегда сопряжен с высо-
кой должностью и зарплатой. В основном это горизонтальное раз-
витие, а также глубинное изучение узких областей педагогического 
знания. Данные знания и навыки, как правило, формируются посте-
пенно и имеют несколько базовых уровней: начиная от выбора бу-
дущей деятельности еще на школьной скамье и заканчивая повы-
шением квалификации как специалиста. 

Чтобы будущему педагогу правильно выбрать свой карьерный 
путь, при профессиональном становлении немаловажно принимать 
во внимание два условия: непосредственно личность специалиста, 
предпосылки темперамента и характера, возможности к обучению и 
т. д.; компетенции, которые необходимо будет развивать на про-
фессиональном пути. 

Развитие специалиста в области образования зависит от мно-
гих факторов: периодические и регулярные преобразования мето-
дологических баз; улучшение и внедрение образовательных стан-
дартов; внедрение инноваций и уникальных технологий; мероприя-
тия по повышению квалификации специалистов [1, с. 31].  

Сегодня система дополнительного образования – это стреми-
тельно развивающаяся структура, куда направляют большое коли-
чество различных ресурсов. На государственном уровне имеется 
понимание важности и ценности подготовки, развития и удержания 
специалистов на высоком уровне развития. В современной России 
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для этого создаются все условия для всестороннего и полноценного 
обучения и развития будущих профессионалов [3].  

Профессионал – это в первую очередь личность. Как известно, 
развитие профессиональных компетенций и личностное развитие 
должны идти параллельно по причине того, что сама личность пе-
дагога является инструментом воздействия при обучении. Многие 
педагоги в своей практике находят различные возможности для вы-
ражения своего «Я», это помогает искать и находить новые стимулы 
для продолжения эффективной работы и является превентивной 
мерой перед профессиональным выгоранием специалистов обра-
зования.  

Еще одна причина, почему важно развивать личность педа-
гога, – это эмоциональная атмосфера и эмоциональный отклик от 
учеников. На сегодняшний день проведено множество исследова-
ний, говорящих о важности развития эмоционального интеллекта. 
Особенно это актуально для людей, работающих в системе чело-
век – человек, а сфера образования является именно такой. Эмо-
циональный интеллект специалиста имеет свойство «антенны» и 
«датчика» для определения психологического климата в коллективе 
учеников или конкретного обучающегося, что, в свою очередь, по-
может корректировать подходы к обучению на начальной стадии не-
удовлетворенности, не доводя до критических точек. 

Для того чтобы педагогу найти свой вектор развития во всем 
многообразии возможных путей, желательно изучить аспекты про-
фессионализма для педагога и то, на каком уровне они находятся. 
Понятие «профессионализм» включает в себя следующие аспекты: 
личностный, функциональный, предметный, технологический и со-
циальный. Все эти действия запускают интегративный процесс, ко-
торый подразумевает совокупность изменений, осуществляемых 
через данные аспекты. Само собой, будущий специалист должен 
иметь желание активно и качественно углубляться в свой внутрен-
ний мир. Такое качество позволит раз за разом находить новые и 
свежие смыслы в профессиональной жизнедеятельности. 

Нельзя не согласиться с тем, что деятельность педагога до-
вольно специфична. Эту специфику обусловливает та ответствен-
ность, которая лежит на специалисте. Педагог имеет влияние на 
многие сферы жизни обучающихся, поэтому очень важно искусно и 
ювелирно подбирать методики, технологии, способы и элементы 
творчества в своей работе. В работе педагога важен не только ре-
зультат, но и сам процесс обучения. Вовлекая обучающегося в про-
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цесс постижения новых знаний, специалист становится наставни-
ком, формируя таким образом целостность той области знаний и 
навыков, которым обучает [2, с. 154]. 

Деятельность педагога, как и любого другого специалиста, дви-
гается поэтапно. Изучив и проанализировав источники, можно вы-
делить основные вехи процесса профессионального становления 
педагога: 

1. Профессиональная адаптация, которая включает в себя 
стажировки и практики формирования деятельности в начале карь-
ерного пути будущего педагога. 

2. Профессиональная компетентность, которая реализуется 
через овладение различными профессиональными ролями, а также 
через изучение множества внешних и внутренних факторов лич-
ностно-профессионального развития педагога. 

3. Самореализация. Данный этап характеризует удовлетворе-
ние профессиональной педагогической деятельностью, признание 
педагогической активности в профессиональных кругах, а также 
устойчивость к профессиональной деформации и выгоранию. 

4. Стагнация, которая ярко проявляется при снижении актив-
ной педагогической работы на фоне высокого уровня творческих 
способностей. 

К сожалению, данные этапы могут пройти не все специалисты. 
Некоторым может быть недоступен уже второй этап и, соответ-
ственно, все последующие. Основной причиной этого может быть 
изначально ошибочный выбор профессиональной деятельности. 
Для того чтобы процент подобных специалистов оставался на низ-
ком уровне, необходимо внедрять передовые методические разра-
ботки в области профориентации. 

Изучая и анализируя поэтапно систему образования, аспекты 
развития, возможности и важность личностного роста, а также улуч-
шения профессиональных компетенций педагога, можно сделать 
вывод о том, что человек, который выбрал данную профессию для 
себя, имеет множество рычагов для роста, развития и выбора век-
тора своего пути в сфере дополнительного образования. Для этого 
следует поддерживать тонус необходимости саморазвития и не до-
пускать профессиональных деформаций и выгораний. 
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тельности педагога дополнительного образования и ее значение для по-
лучения высоких качественных образовательных результатов. 

Ключевые слова: инновация; инновационная деятельность; инновацион-
ные технологии. 

Инновации в образовании сегодня рассматриваются как акту-
ально значимые и системно самоорганизующиеся нововведения, 
возникающие на основе разнообразия инициатив и новшеств, кото-
рые становятся перспективными для образования. Проблемы осу-
ществления инновационных процессов в образовании затрагива-
лись в исследованиях многих ученых: М. М. Поташника, Б. В. Сазо-
нова, В. И. Слободчикова, Н. И. Третьякова, А. В. Хуторского, 
В. А. Шаповалова и др. Основополагающие документы в сфере об-
разования также определяют инновационное развитие как путь, ко-
торый позволит ему быть конкурентоспособным в современном 
мире. Инновационной деятельности в образовании посвящена 
ст. 20 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2020 года. 

Инновация (от латинского «innovation – нововведение, измене-
ние, обновление») есть процесс введения новшеств.  

Инновационная деятельность – целенаправленная деятель-
ность, основанная на осмыслении (рефлексии) своего собственного 
практического опыта при помощи сравнения и изучения, изменения 
и развития образовательного процесса с целью достижения более 
высоких результатов, получения нового знания в педагогической 
практике. В связи с этим готовность педагога к ней является важ-
нейшим условием его профессионального развития.  

Для профессионального роста педагога дополнительного обра-
зования инновационная деятельность имеет особое значение и за-
висит от уровня личностной готовности педагога к этой деятель-
ности, совокупности качеств педагога, которые направлены на со-
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вершенствование собственной педагогической деятельности (рабо-
тоспособность; готовность к творчеству; знание новых техно-
логий; овладение новыми методами обучения, умение анализиро-
вать) и существующих в конкретном образовательном учреждении 
условий (благоприятный морально-психологический климат и 
творческая атмосфера; помощь в получении информации об ин-
новационных технологиях; финансовая заинтересованность: до-
платы, премии). 

В дополнительном образовании востребованы различные тех-
нологии: здоровьесберегающие, информационно-коммуникацион-
ные, личностно ориентированные, игровые, проектной и исследова-
тельской деятельности. А также портфолио обучающегося, обучения 
в сотрудничестве, КТД, кейс-технология, творческих мастерских, про-
блемного обучения, теории решения изобретательских задач. 

Обеспечить высокий уровень готовности педагога дополни-
тельного образования к участию в инновационной деятельности 
возможно при условии организации инновационной среды образо-
вательного учреждения, которая будет способствовать формирова-
нию у педагога активности, творчества, созидания собственного 
стиля деятельности, соизмерения новых педагогических результа-
тов с прогнозом.  

Применение разных видов педагогических технологий позво-
ляет педагогу дополнительного образования развивать познава-
тельные навыки обучающихся, их творческое мышление, умение 
ориентироваться в информационном пространстве, а также видеть, 
формулировать и решать проблемы; дает возможность пользо-
ваться приобретенными знаниями для решения новых познаватель-
ных и практических задач.  

Формы продуктов инновационной деятельности педагога: 
сравнительно-сопоставительный анализ учебно-воспитательного 
процесса; подготовка учебных пособий и методических разработок; 
проведение интернет-выставок и экскурсий; подготовка мультиме-
дийных продуктов; участие в конференциях; работа веб-сайтов пе-
дагогов. 

Источником инновационных идей педагога могут служить: 
− Неожиданное для самого педагога событие (успех, провал 

как импульс к развитию деятельности). 
− Различные несоответствия (между истинными мотивами по-

ведения детей, их запросами, желаниями и практическими действи-
ями педагога). 
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− Потребности педагогического процесса (слабые места в ме-
тодике, поиск новых идей). 

− Изменения в ценностях и установках детей (влечет за собой 
поиск новых форм общения и профессионального поведения) и т. д. 

Для осуществления инновационной деятельности педагог может 
работать единолично или педагоги могут объединяться в группы: 

− методические объединения по определенной теме или 
направлению деятельности; 

− проблемные (творческие) группы, в которых педагоги раз-
ных направлений объединяются для определенных задач по орга-
низации и осуществлению образовательного процесса. 

Опыт использования инновационных технологий в дополни-
тельном образовании позволяет говорить об их эффективности для 
достижения высоких образовательных результатов: у детей разви-
ваются критическое мышление, умение работать в команде, фор-
мируется навык самоанализа и т. д. 
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На современном этапе образования можно наблюдать рост ис-
пользования форм и методов, применяемых в образовательной де-
ятельности, которые связаны с информационно-коммуникацион-
ными технологиями. Данный рост обусловливается тем, что педа-
гогу необходимо определить комплекс подходов к организации 
условий воспитательно-образовательной среды для удовлетворе-
ния потребностей не только учащихся, но и родителей. Чтобы соот-
ветствовать требованиям современности, педагогу необходимо по-
стоянно совершенствовать проектно-методическую деятельность, 
повышать педагогическое мастерство и профессиональную компе-
тентность.  

Ю. В. Юрова и Л. А. Филимонюк в своей статье дают разверну-
тое определение проектно-методической деятельности: «Проектно-
методическая деятельность – это блок деятельности, позволяющий 
успешно создать модель развития педагога, которая включает соб-
ственный опыт педагогической деятельности, анализ, оценку пер-
спектив использования такой деятельности» [2].  

Необходимо отметить, что проектная деятельность много-
гранна и включает в себя: анализ проблем, постановку целей, вы-
бор средств их достижения, поиск и обработку информации, ее ана-
лиз и синтез, оценку полученных результатов и выводов в педагоги-
ческой деятельности. Методическая деятельность, в свою очередь, 
включает в себя комплекс мероприятий для получения, системати-
зации и распространения методических знаний. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что в основе 
проектной деятельности лежит решение определенных педагогиче-
ских проблем. Данная деятельность отражает педагогическую цель, 
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идею, задачи, актуальность, методы и формы, которые в итоге по-
могают достичь реализации проекта. Методическая деятельность 
занимает особое место в данном процессе, она осуществляет ана-
литическую работу, исследовательскую деятельность и соблюде-
ние нормативной документации.  

Практическая деятельность состоит из трех этапов (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Этапы проектно-методической деятельности 

На первом этапе «Планирование деятельности» происходит 
перспективное или долгосрочное планирование. На втором этапе 
проектно-методической деятельности важна организация работы с 
информационными данными. Третий этап представляет собой со-
отношение проектной и методической деятельности: решены ли по-
ставленные задачи, достигнута ли цель – развитие личности уча-
щихся. Например, в Республике Хакасия с 2020 года реализуется 
Всероссийской проект «Билет в будущее», который направлен на 
непрерывную профориентационную работу с учащимися 6–11 клас-
сов. В 2023 году участие в проекте приняли 84 общеобразователь-
ные организации из 13 муниципальных образований, общее число 
зарегистрированных на официальном портале – более 5000 уча-
щихся. Данный проект ориентирует учащихся на будущую профес-
сиональную деятельность и помогает в выборе специальности и 
вуза [3]. 

Еще одним приоритетным направлением является обмен опы-
том между педагогическим поколениями. Данный обмен можно осу-
ществлять через проведение конкурсов проектов образовательных 
организаций, методических слетов, семинаров и лекций. Например, 
в Республике Хакасия Государственным бюджетным учреждением 
дополнительного образования Республики Хакасия «Республикан-
ский центр дополнительного образования» ежегодно проводится 
Республиканский конкурс инновационных проектов образователь-
ных организаций «Дорога без опасности». Учредителями конкурса 
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являются Министерство образования и науки Республики Хакасия и 
Управление Госавтоинспекции Министерства внутренних дел пор 
Республике Хакасия. Данный конкурс проводится в целях выявле-
ния тенденции инновационных проектов по формированию у детей 
навыков безопасного поведения на дороге и профилактики ДДТТ. 
Одной из задач является вовлечение педагогического сообщества 
и обмен опытом по профилактике ДДТТ [1]. 

Формы и методы реализации проектно-методической деятель-
ности можно подразделить на стандартные и нестандартные (со-
временные). Применение нестандартных форм и методов, таких как 
деловые игры, смотры-конкурсы, музыкальные гостиные, эстафета 
педагогического мастерства, мозговая атака, педагогический бой, 
брифинги, педагогическое проектирование и т. д., поможет совер-
шенствованию педагогического опыта, способствующего расшире-
нию педагогической базы. 

Таким образом, развитие проектно-методической деятельно-
сти в дополнительном образовании дает возможность осуществ-
лять собственные замыслы и инициативы, передавая опыт. Проект-
ная деятельность содержит в себе принцип саморазвития, что 
очень важно при профессиональном развитии педагогов. 
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Аннотация. Статья направлена на исследования значимости наставни-
чества в повышении качества педагогических кадров в условиях Центра 
внешкольной работы. В статье представлен анализ влияния наставни-
ческой деятельности на профессиональный рост педагогов, а также 
рассмотрены преимущества, которые могут быть получены через 
успешную реализацию наставнических программ в МАУ ДО «ЦВР». 

Ключевые слова: развитие педагогических кадров; система дополнитель-
ного образования; наставничество. 

В системе дополнительного образования ключевую роль иг-
рают высококвалифицированные педагогические кадры. Для повы-
шения качества образовательного процесса и развития обучаю-
щихся важно сосредоточиться на развитии и поддержке этих специ-
алистов. Одним из эффективных методов развития педагогов явля-
ется наставническая деятельность. В данной статье рассмотрим, 
как усовершенствование условий для развития педагогических кад-
ров в системе дополнительного образования через наставническую 
деятельность может способствовать общему улучшению образова-
тельного процесса. 

Наставническая деятельность в образовании занимает особое 
место в развитии профессиональных компетенций педагогов. Через 
наставничество опытные специалисты могут передать свой опыт, 
знания и лучшие практики молодым коллегам, способствуя их про-
фессиональному росту [1]. 

Анализ преимуществ наставнической программы в МАУ ДО 
«ЦВР» подтвердил ее эффективность и пользу для развития педа-
гогических кадров системы дополнительного образования. Настав-
ничество в МАУ ДО «ЦВР» в 2023–2024 учебном года обеспечивает 
персональную профессиональную поддержку 16 молодым педаго-
гам, что способствует адаптации и росту участников. 

Программа наставничества способствует созданию полезной 
площадки для обмена знаниями и методиками между педагогами. 
Наставнические пары в обязательном порядке посещают уроки друг 
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друга, совместно разрабатывают технологические карты по отдель-
ным занятиям.  

В МАУ ДО «ЦВР» наставническая программа способствует 
формированию дружественной и поддерживающей атмосферы 
среди педагогов, что повышает коллективный дух и эффективность 
работы. Ежегодно наставнические пары педагогов Центра участ-
вуют в конкурсах, форумах и фестивалях различного уровня, таких 
как муниципальный коммуникационный форум молодых педагогов 
и их наставников «Педагогический дуэт», областной Фестиваль пе-
дагогических практик «Урок для учителя» и др. 

Участие в наставнической программе помогает улучшить обра-
зовательный процесс, повысить качество обучения и в конечном 
счете повысить успехи обучающихся. Среди участников программы 
наставничества в творческих объединениях Центра 100% сохран-
ность контингента обучающихся.  

Мероприятия по совершенствованию условий для развития пе-
дагогических кадров через наставническую деятельность в МАУ ДО 
«ЦВР»: 

1. Обучение и подготовка наставников. Проведение специали-
зированных тренингов и семинаров для наставников по методикам 
наставничества и поддержке новичков. Выделение ресурсов на по-
вышение квалификации наставников. 

2. Поддержка новичков. Создание системы менторства для 
молодых педагогов с опытными наставниками для эффективной 
адаптации и развития. Организация регулярных встреч и консуль-
таций для новичков с целью решения вопросов и поддержки. 

3. Стимулирование обмена опытом. Организация обучающих 
сессий и мастер-классов для обмена опытом между наставниками и 
наставляемыми. Проведение коллективных обсуждений и круглых 
столов для обмена идеями и лучшими практиками. 

4. Создание условий для профессионального роста. Предо-
ставление возможностей для участия в профессиональных конфе-
ренциях, семинарах, курсах повышения квалификации для настав-
ников и наставляемых. Поощрение целевого обучения и развития 
компетенций. 

5. Оценка эффективности программы. Проведение регуляр-
ного мониторинга и оценки результатов наставнической деятельно-
сти. Анализ прогресса педагогических кадров, идентификация 
успешных практик и областей для улучшения [2]. 

Изучение результатов внедрения наставничества позволяет 
явно увидеть позитивные изменения в профессиональном росте и 
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развитии педагогического сообщества Центра внешкольной ра-
боты. Повышение профессионального уровня педагогов, улучше-
ние качества образовательного процесса и создание поддерживаю-
щей обучающей среды являются ключевыми изменениями, привне-
сенными наставнической программой. 
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