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В настоящее время в системе образования 

происходит ряд глобальных изменений, 

среди которых выделяются следующие:

введение нового профессионального • 

стандарта для педагога;

совершенствование программы Феде-• 

рального государственного образователь-

ного стандарта (ФГОС);

улучшение инфраструктуры и материаль-• 

ного насыщения образовательных учреж-

дений;

модернизация образовательных методик • 

и технологий1. 

Всё это приводит к тому, что образование 

в современной России видоизменяется 

и становится более универсальным и разно-

сторонним процессом, который охватывает 

все стороны жизни учащегося. В качестве 

одного из компонентов единого образова-

тельного процесса выступает система до-

полнительного образования детей. Внедряе-

мые инновационные технологии становятся 

для детей средством реализации вариатив-

ного обучения, направленного на развитие 

разносторонней личности.

К компонентам формирования разносто-

ронней личности относятся следующие на-

правления работы:

овладение универсальными компетен-• 

циями;

развитие творческих способностей и за-• 

датков;

удовлетворение индивидуальных потреб-• 

ностей;

формирование идентификации;• 

адаптированность в социуме;• 

становление личности• 2.

Поэтому вопрос применения инновационных 

технологий в системе дополнительного об-

разования детей 

в современной Рос-

сии остаётся акту-

альным и представ-

ляет особый интерес 

для теоретиков об-

разования и педаго-

гов-практиков.

Цель данной рабо-

ты — получение 
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результатов по педагогическому тео ре тико-

практическому исследованию, которое на-

правленно на изучение особенностей иннова-

ционной работы в системе дополнительного 

образования. Для её достижения необходи-

мо решить несколько задач:

1) рассмотреть нормативные документы, 

раскрывающие применение инноваци-

онной деятельности в системе дополни-

тельного образования детей;

2) выявить инновационные технологии, 

применяемые в учреждениях дополни-

тельного образования в современное 

время;

3) обосновать эффективность инноваций 

в системе дополнительного образования, 

помогающих раскрыть ряд необходимых 

для личности ребёнка способностей.

В ходе решения первой задачи нами было 

отмечено, что значимость внедрения инно-

вационной деятельности общего и дополни-

тельного образования отражена в несколь-

ких нормативных документах (рис. 1)3.

В представленных 

на рисунке 1 норма-

тивных документах 

дополнительное об-

разование раскры-

вается как система 

обучения, в которую 

внедряется ряд ин-

новаций, осущест-

вляющих вариатив-

ность обучения. Под 

в а р и а т и в н о с т ь ю 

обучения понимается универсальное обра-

зование детей, основанное на свободном 

выборе видов образовательной и творче-

ской деятельности, формирующее важней-

шие компоненты образования — личност-

ное развитие и профессиональное самооп-

ределение.

Так как одним из важнейших компонентов 

системы образования и развития личности 

ребёнка выступает дополнительное обра-

зование, то главная задача направлена 

на раннюю профессиональную ориентацию 

учащихся. Ценность дополнительного об-

разования заключается в эффективной ра-

боте и реализации необходимых ЗУНов 

(знаний, умений и навыков), помогающих 

стимулировать детей на познавательную 

активность.

Главными условиями развития детей в об-

ласти дополнительного образования явля-

ются:

1) развитие потенциальных способностей 

и задатков;

2) адаптированность в обществе; 

3) самоопределение с будущей профессией.

На сегодняшний день применяемая инно-

вационная деятельность в работе педаго-

гов дополнительного образования счита-

ется ведущей тенденцией для совершенс-

твования образовательного процесса. 

Под инновационной деятельностью пони-

мается применение различных технологий 

(рис. 2)4:

1) личностно ориентированные технологии;
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Рис. 1. Нормативные документы, раскрывающие инновации в системе 
общего и дополнительного образования
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2) информационно-коммуникативные тех-

нологии;

3) здоровьесберегающие технологии;

4) игровые технологии;

5) технологии проектной деятельности;

6) технологии проблемного обучения.

Рассмотрим более подробно каждую инно-

вационную технологию.

Ядром в личностно ориентированных тех-

нологиях выступает личность учащегося. 

В технологиях этого типа прослеживается 

создание комфортных и безопасных усло-

вий дальнейшего развития детей. Это 

происходит благодаря внедрению дидак-

тического материала различных типов, 

а также конструированию видов и форм 

под цель, место и время использования 

на конкретном уроке. Задачами личност-

но-ориентированных технологий выступа-

ют возможности предоставления детям 

инициативы, которые проявляются в сле-

дующих действиях:

задавать вопросы;• 

придумывать оригинальные идеи;• 

высказывать мысли и мнения;• 

анализировать и дополнять мнения дру-• 

гих детей5.

Применение одного из видов личностно-

ориентированных технологий помогает со-

здать ситуации успеха каждого из детей, 

а также максимально развивать способнос-

ти, основываясь на том опыте, что имеют 

учащиеся.

Именно создание ситуации успеха является 

ярким примером личностно-ориентирован-

ных технологий. Однако создание ситуации 

успеха возможно только при соблюдении 

педагогом следующих принципов:

демонстрация доверия учащемуся; • 

повышение мотивации к обучению и са-• 

моразвитию у ребёнка; 

взятие на себя роли источника трансля-• 

ции социального опыта; 

стремление к взаимополезному взаимо-• 

действию; 

установление эмоционального контакта • 

с ребёнком и руководство идеями эмпа-

тии в своей профессиональной деятель-

ности6. 

Стоит отметить, что реализация этих при-

нципов может быть осуществлена при ра-

боте с любыми категориями детей, включая 

лица с ОВЗ. 

Рис. 2. Перечень инновационных технологий
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В исследовании Э.В. Зауторовой7 описана 

практика использования ситуаций успеха 

в дополнительном образовании. При этом 

её использование является достаточно уни-

версальным для любой студии или кружка, 

так как может быть скорректировано в за-

висимости от направления деятельности 

и его специфики. К примеру, для литера-

турной студии использование ситуации ус-

пеха приводит к раскрытию внутреннего 

мира личности и её творческих способнос-

тей. В результате учащиеся не боятся вы-

сказаться, так как чувствуют эмоциональ-

ную поддержку от педагога, а также от 

других участников. В итоге участники студии 

начинают проявлять больше активности в её 

деятельности, что проявляется в сочинении 

стихов, написании текстов сценариев, под-

боре музыке и песен для собственного ис-

полнения, т.е. приводит к развитию различ-

ных способностей учащихся.

Иной вариант использования ситуации ус-

пеха в дополнительном образовании опи-

сывается И.Н. Митрюхиной8, которая пред-

лагает использовать её в качестве одного 

из вариантов обратной связи между педа-

гогом и учащимся или педагогом и группой 

учащихся. В этом случае педагог использу-

ет «положительное подкрепление», кото-

рое стимулирует участников к дальнейше-

му самосовершенствованию. Так, для 

обсуждения после проведённого занятия 

могут быть заданы такие вопросы: «Что я 

ценю в другом? Какой вклад внёс каждый 

для достижения результата? Что каждый 

должен сделать, чтобы достичь больше-

го?» Слушатели объективно выявляют свои 

сильные и слабые стороны, подчёркивают 

свои успехи, хвалят друг друга и выявляют, 

над чем им необходимо поработать. Как 

отмечает И.Н. Митрюхина, все обсуждения 

проходят в доброжелательной и позитив-

ной атмосфере, что способствует развитию 

нравственных качеств учащихся, а также 

эмпатии.

В целом использование личностно-ориен-

тированной технологии не требует исполь-

зования каких-либо особенных средств 

обучения, однако будет затруднительно для 

педагогов, которые имеют эмоциональное 

выгорание, а также не заинтересованы 

в росте своего профессионального мас-

терства.

Следующим видом инновационных техно-

логий в дополнительном образовании 

в современной России являются информа-

ционно-коммуникативные технологии, суть 

которых заключается в использовании сов-

ременных технических средств. В 2020 г. 

информационно-коммуникативные техно-

логии получают особое внимание в практи-

ке образовательного процесса дополни-

тельного образования, что обусловлено 

дистанционной формой обучения в период 

пандемии COVID-19.

Информационно-коммуникативные техно-

логии помогают развивать и совершенс-

твовать образовательный процесс, делая 

его более увлекательным и интересным 

для любого ребёнка. Информационно-ком-

муникативные технологии способствуют 

развитию способностей и самореализации 

личности учащихся. К способностям, раз-

вивающимся с их помощью, относятся: 

интеллектуальные способности;• 

творческие способности;• 

художественные способности.• 

На рисунке 3 представлены ресурсы ин-

формационно-коммуникативных техноло-

гий, используемых в системе дополнитель-

ного образования в современное время.

Практическое применение информацион-

ных технологий выступает одним из попу-

лярных ресурсов для детей начальной шко-

лы, где наиболее распространёнными 

техническими средствами являются раз-

личные сайты9. На данных сайтах детям 

предоставляют информацию разносторон-

него характера в игровой форме. Элект-

ронные сайты как один из ресурсов инно-

вационной технологии в современное 

время в системе дополнительного образо-

вания повышают уровень увлекательности 

7 Зауторова Э.В. Использование ситуаций успеха в условиях дополни-

тельного образования // Формирование успешности ребёнка — целевая 

функция дополнительного образования. — 2019. — С. 51–54.

8  Митрюхина И.Н. Организация оперативной обратной связи как средс-

тво создания ситуации успеха при обучении иностранному языку в систе-

ме дополнительного образования // Вестник Пермского национального 

исследовательского политехнического университета. Проблемы языкоз-

нания и педагогики. — 2015. — №. 1. — С. 76–81.

9  Антонов В.Н. Побудительные мотивы инновационных процессов в 

образовательном пространстве современного российского общества / 

В.Н. Антонов // Современная высшая школа: инновационный аспект. — 

2013. — № 2. — С. 121.
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и заинтересованности у учащихся, что ска-

зывается на мотивации к образовательно-

му процессу. 

Благодаря применению разнообразных ре-

сурсов информационно-коммуникативных 

технологий у детей происходит развитие 

следующих аспектов личности:

совершенствование познавательных на-• 

выков;

ориентировка в информационном про-• 

странстве;

активация творческих способностей;• 

расширение возможностей исследова-• 

тельской деятельности;

развитие интереса в сфере искусства;• 

формирование творческого мышления и • 

воображения;

развитие практических умений и навы-• 

ков, которые помогут детям жить и рабо-

тать в современное время, в век инфор-

мационных технологий10.

Достаточно интересно то, что информаци-

онно-коммуникативные технологии явля-

ются как средством развития детей, так 

и одним из направлений деятельности 

допол нительного образования. Возмож-

ности применения информационно-комму-

никативных технологий в дополнительном 

образовании достаточно широки. Их мож-

но использовать в учебной деятельности 

педагогами при подготовке и проведении 

занятий, создании мультимедийных посо-

бий, в проектной деятельности, в разработ-

ки различных конкурсов онлайн-квестов, 

соревнований. 

Д.А. Бобров и Д.Е. Деменков11, описывая прак-

тику использования информационно-комму-

никативных технологий в МБОУ ДОД ДПЦ 

«Радуга» г. Архангельска, называют и иные 

возможности, которые открывают большие 

перспективы для современных педагогов до-

полнительного образования, а именно:

создание календарно-тематических пла-• 

нов, ведение электронного журнала успе-

ваемости;

умение находить и выбирать информацию • 

в сети Интернет, которая является необ-

ходимой и актуальной для использования 

в образовательном процессе;

умение использовать периферийные уст-• 

ройства для реализации принципа нагляд-

ности на занятиях;

умение организовывать онлайн-тестиро-• 

вание по изученному материалу;

создание и внедрение индивидуальных • 

методик обучения (в том числе создавать 

индивидуальные образовательные марш-

руты для различных категорий учащихся);

участие в видеоконференциях, вебинарах • 

и семинарах;

публикация на сайте образовательного • 

учреждения материалов о его деятель-

ности, предстоящих мероприятиях;

создание электронной газеты образова-• 

тельного учреждения.

Рис. 3. Ресурсы информационно-коммуникативных технологий

Электронные учебники

Электронные справочники

Компьютерные модели

Тренажёры

Олимпиады

Дистанционные конкурсы

Конструкторы

10  Щетинская А.И., Тавстуха О.Г., Болотова М.И. Теория и практика сов-

ременного дополнительного образования детей: учебное пособие. — 

Оренбург: ОГПУ, 2016. — С. 131.

11  Бобров Д.А., Деменков М.Е. Подходы к организации дополнительного 

образования в области информатики и ИКТ // Наука и современность. — 

2015. — № 35. — С. 64–67.
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Кроме того, информационно-коммуника-

ционные технологии позволяют быстро 

и оперативно получать обратную связь 

от различных субъектов образовательного 

процесса (детей, родителей, администра-

ции, общественности). 

А.С. Андрюнина предлагает использовать 

информационно-коммуникационные техно-

логии для «осовременивания» традицион-

ных форм организации образовательного 

процесса. Вместо создания традиционных 

газет и открыток можно создавать элект-

ронные открытки, которые при этом легко 

распространять на широкую аудиторию. Та-

кие открытки также могут быть пригласи-

тельными билетами на спектакль театраль-

ной студии или отчётный концерт 

танцевальной студии. Вместо выступлений 

и смотров может использоваться видеоряд, 

созданный самими учащимися при помощи 

мультимедиа. Участники различных студий 

старшего возраста могут сами вести тема-

тический блог или сайт о своих успехах, ин-

тересах, поездках, а не использовать тра-

диционные стенгазеты или плакаты12. 

Таким образом, с одной стороны, информа-

ционно-коммуникационные технологии об-

легчают труд самого педагога, так как поз-

воляют автоматизировать создание элек-

трон ного расписания, учебных планов. 

С другой стороны, их использование создаёт 

больше образовательных возможностей для 

учащегося, а также способствует повыше-

нию учебной мотивации. С третьей стороны, 

они позволяют активно привлекать других 

субъектов, информировать о протекании 

учебного процесса.

Основное ограничение использования ин-

формационно-коммуникационных техноло-

гий связано с материально-технической ба-

зой образовательных учреждений. Старые 

компьютеры, отсутс-

твие интерактивных 

досок, широкопо-

лосного доступа 

в Интернет, проек-

торов не позволяют 

в полной мере вос-

пользоваться всем 

потенциалом этих 

технологий. Кроме 

того, ещё одно огра-

ничение связано 

с недостаточным уровнем профессиональ-

ной подготовки педагогов в области инфор-

мационно-коммуникативных технологий. 

Несмотря на большое число курсов повы-

шения квалификации соответствующей те-

матики, далеко не все работники системы 

образования действительно способны 

в полной мере использовать возможности 

информационно-коммуникативных техно-

логий. Многие педагоги лишь формально 

следуют требованиям ФГОС в демонстра-

ции их овладением.

Третьим типом инновационных технологий, 

используемых в современном дополни-

тельном образовании, являются проектные 

технологии13. Данные технологии получи-

ли распространение за счёт того, что их 

использование не ограничено возрастны-

ми критериями. Проектный метод можно 

использовать как с детьми дошкольного 

возраста, так и с учениками начальной 

школы, детьми подросткового возраста 

или даже с взрослыми, изменяя при этом 

технологии, методики и ресурсы.

Важной задачей технологий проектной де-

ятельности является формирование и ак-

тивация у детей заинтересованности 

на этапе включения в деятельность. В на-

чале применения проектных технологий 

необходимо обеспечить заинтересован-

ность, т.е. «влюбить» детей в их проект 

на этапе создания проекта. Обеспечить за-

интересованность можно с помощью инте-

ресной проблемы, поставленной перед де-

тьми, а также с помощью понимания 

социальной пользы данной деятельности.

Технология проектной деятельности вклю-

чает в себя четыре компонента: 

целевой;• 

содержательный;• 

операционально-технологический; • 

диагностико-результативный.• 

Целевой компонент подразумевает ответы 

на вопросы: «Кому это может быть интерес-

но?», «Что мы можем сделать?», «Какая 

цель у этого проекта», «Какую пользу это 

может принести нам?».

Содержательный компонент требует отве-

тов на следующие вопросы: «Какими ресур-

сами мы обладаем?», «Какие предметы нам 

нужны для реализации этого проекта?», 

12  Андрюнина А.С. Новые форматы в пат-

рио тическом воспитании школьников // 

Мир, открытый детству: актуальные про-

блемы развития современного образова-

ния. Материалы Всероссийской научно-

практической конференции. Отв. редактор 

Е.В. Коротаева. — 2020. — С. 290–296.

13  Зверева А.С. Проектный подход в инно-

вационной деятельности // Экономика и 

менеджмент инновационных технологий. — 

2013. — № 11 [Электронный ресурс]. URL: 

http://ekonomika.snauka.ru/2013/11/3373 
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«Чья помощь нам необходима?», «Кто нам 

может помочь?»

Операционально-технологический компо-

нент включает ответы на вопросы: «Как 

нам достичь поставленной цели», «Какие 

способы нам необходимо использовать?»

Диагностико-результативный компонент 

подразумевает ответы на вопросы: «Как 

мы можем оценить полученный продукт?», 

«Получилось ли у нас достичь поставлен-

ной цели?», «Какой опыт мы можем вынес-

ти из этой работы?», «Что помогло, а что 

помешало нам в достижении цели?», «До-

вольны ли мы своими действиями в ходе 

реализации проекта?»

Как видно из этих вопросов, само содер-

жание проектов может быть абсолютно 

любым. При этом проекты могут индивиду-

альными и групповыми. К примеру, в теат-

ральной студии групповым проектом может 

стать подготовка спектакля, а индивиду-

альным — прочтение монолога одного 

из персонажей произведения. Проекты мо-

гут краткосрочными, среднесрочными 

и долгосрочными. Так, долгосрочным про-

ектом может быть ежемесячная помощь 

ветеранам Великой Отечественной войны 

кружка военно-патриотического направле-

ния.

Одним из примеров, который чаще всего 

используется в системе дополнительного 

образования, является проект декоратив-

но-прикладного искусства «Русский народ-

ный костюм». В процессе создания русско-

го народного костюма дети не только учатся 

мастерить, но также происходит усвоение 

и расширение знаний истории русского кос-

тюма, знакомство с известными народными 

умельцами и художниками данного твор-

чества.

Как отмечалось ранее, технологии проект-

ной деятельности не ограничены по воз-

растному критерию, что проявляется в сле-

дующих направлениях работы:

дети дошкольного возраста рисуют эле-• 

менты народного костюма на бумаге, на-

пример кокошник;

дети младшего школьного возраста изго-• 

тавливают аппликацию из бумаги;

дети подросткового возраста работают • 

с бумажными куклами, одевая их в рус-

ские народные костюмы.

Вышеперечисленные примеры доказыва-

ют, что технологии проектной деятельности 

в системе дополнительного образования 

направлены на работу с разными возраст-

ными категориями, формируя, развивая 

и совершенствуя личность детей в разные 

возрастные периоды их жизни.

Основная ошибка использования проектной 

технологии связана с тем, что темы проек-

тов, которые предлагаются учащимся, 

в действительности им не интересны, а со-

ответствуют лишь учебному плану. Это при-

водит лишь к формальному выполнению 

задания, а не росту учебной мотивации. 

Кроме того, нужно понимать, что дошколь-

ники и ученики начальной школы не могут 

самостоятельно приготовить мультимедий-

ную презентацию проекта, а их родители 

не всегда готовы или могут помочь им. 

В связи с этим важно, чтобы сам проект был 

действительно «посилен» учащимся, при 

этом находился в зоне их ближайшего или 

актуального развития (по Л.С. Выготскому). 

Стоит также отметить, что неправильно по-

нимать любую мультимедийную презента-

цию, созданную ребёнком (самостоятельно 

или с помощью) как проект. Именно этим 

«грешат» многие педагоги, дискредитируя 

в глазах общественности универсальную 

и интересную технологию проектной де-

ятельности.

Ещё одним типом инновационных техноло-

гий дополнительного образования совре-

менной России являются технологии, кото-

рые носят характер сохранения и укрепления 

здоровья детей. Такие технологии именуют-

ся здоровьесберегающими. Технологии 

обеспечивают реализацию главной задачи 

системы дополнительного образования — 

формирование и развитие здоровой лич-

ности14.

Представим основные методики, использу-

емые данной инновационной технологией 

(рис. 4).

Отмечается, что ис-

пользование точеч-

ного массажа как 

одной из методик 

14  Буйлова Л.Н. Педагогические техноло-

гии в дополнительном образовании детей: 

теория и опыт. — 2015. — С. 135–136.
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здоровьесберегающих технологий помога-

ет детям снять напряжение как нервное, 

так и мышечное. Особенно важно исполь-

зование точечного массажа на занятиях, 

которые требуют зрительного напряжения. 

В таком случае можно использовать глаз-

ной массаж или гимнастику для глаз.

Использование физкультминуток или под-

вижных игр в образовательном процессе 

помогает снять напряжение с учащихся, 

которое, в свою очередь, имеет негатив-

ное влияние на здоровье детей. Выявляют-

ся предпосылки нарушения осанки, зре-

ния, избыточного веса. Применение 

методик здоровьесберегающих технологий 

способствует профилактике детского трав-

матизма.

Особенно важны здоровьесберегающие 

технологии в танцевальных и спортивных 

кружках дополнительного образования, так 

как эти виды деятельности имеют высокую 

травматичность. Однако различные травмы 

возможны и при иных направлениях допол-

нительного образования, поэтому педагог 

должен учитывать специфику своего круж-

ка или студии. К примеру, для тех, кто увле-

кается моделированием и конструировани-

ем, необходимо уделить особое внимание 

зрительной гимнастике, а также профилак-

тике сколиоза.

Известно, что исследователи научно-пе-

дагогической области раскрывали приме-

нение здоровьесберегающих технологий 

в дополнительном образовании не только 

в физических целях, но также образова-

тельных. Образовательная цель многих 

методик прослеживается в том, чтобы со-

здать у ребёнка осознанное отношение 

к своему здоровью. Накопление знаний 

о здоровье и развитие умений его обере-

гать, сохранять, поддерживать помогает 

в современное время вести здоровый об-

раз жизни.

Вместе с тем те идеи, которые демонстри-

рует педагог при помощи здоровьесбере-

гающих технологий, должны быть отраже-

нием образа жизни самого работника 

системы образования. Педагогическая 

профессия имеет множество угроз здоро-

вью, обусловленных высокими эмоцио-

нальными нагрузками, долгим стоянием 

на одном месте в процессе преподавания, 

вероятностью заболеть в период распро-

странения болезней. Поэтому важно, чтобы 

сам работник системы дополнительного об-

разования знал, как сохранить не только 

здоровье учащихся, но и своё собственное. 

Педагог должен быть знаком и использо-

вать в своей деятельности способы релак-

сации, варианты укрепления своего тела 

при помощи физических упражнений, при-

держиваться правильного питания. В этом 

случае педагог станет примером для детей, 

а использование им здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе 

будет более эффективным.

Рис. 4. Основные методики здоровьесберегающих технологий
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Также в научной литературе раскрывается 

благоприятное влияние такой инновацион-

ной технологии, как игровая15. Внедрение 

в систему дополнительного образования 

игровых технологий показывает благопри-

ятные результаты, ведь залог каждого эф-

фективного занятия заключается в пра-

вильно организованном отдыхе. Известно, 

что благодаря применению хорошего отды-

ха между занятиями происходит улучшение 

работоспособности и поднятие эмоциональ-

ного состояния, которое ухудшилось в про-

цессе обучения из-за усталости.

Основной отличительной чертой игры явля-

ется получение удовольствия от самого 

процесса, а не только от результата, поэто-

му использование игровой технологии яв-

ляется эффективным способом повышения 

мотивации участников образовательного 

процесса, установления дружественных от-

ношений между участниками. 

Сегодня в дополнительном образовании 

может использоваться множество видов 

игр. Особенно эффективны дидактические 

игры, которые изначально имеют образова-

тельную цель, но благодаря своей форме 

предлагают детям узнать нечто новое или 

закрепить уже ранее изученное в необыч-

ной и интересной форме. Непосредствен-

ное наполнение дидактической игры будет 

зависеть от той цели, которую ставит педа-

гог, но сама по себе такая форма является 

достаточно универсальной. В системе до-

полнительного образования используются 

следующие виды дидактических игр: игры-

упражнения, игры-путешествия, сюжетные 

(ролевые) игры, игры-соревнования16. 

1. Игры-упражнения. Данный вид дидакти-

ческих игр способствует развитию познава-

тельных способностей учащихся, закрепле-

нию изученной информации и приводит 

к тому, что дети начинают использовать по-

лученные знания на практике. Примерами 

таких игр являются различные виды крос-

свордов (филворды, сканворды, крис-

кросс), ребусов разного уровня сложности, 

загадок. При этом игры-упражнения также 

позволяют педагогу определить уровень 

остаточных знаний детей по определённой 

теме или по какому-либо разделу. Подго-

товка данного вида игр является наиболее 

простой для педагога, так как не требует 

особого творчества. Можно использовать 

игры-упражнения в начале каждого занятия 

как одну из традиций.

2. Игры-путешествия. Этот вариант поз-

воляет взглянуть на информацию под но-

вым углом, что будет способствовать её 

закреплению и желанию узнать что-то ещё. 

К примеру, на занятиях по английскому 

языку можно «отправиться» в путешествие 

в Лондон, изучая его культуру, достопри-

мечательности, и даже сходить в гости 

к королеве. На занятиях по автоделу мож-

но стать фиксиком и изучить, как работает 

мотор в автомобиле. Использование игр-

путешествий в рамках курса по мировой 

художественной культуре позволяет посе-

тить Античную Грецию, залы Русского му-

зея, центры народных промыслов нашей 

страны. Применение игр требует достаточ-

но длительной и серьёзной подготовки, 

а также педагогического творчества. Одна-

ко учащиеся будут с интересом ждать но-

вых путешествий, проявляя интерес к изу-

чаемому материалу. Можно использовать 

этот вид дидактических игр в качестве «на-

грады» за успешное овладение какой-либо 

темой или разделом.

3. Сюжетные (или ролевые) игры. Эти ди-

дактические игры предполагают инсцени-

ровку какого-либо сюжета в задуманных ус-

ловиях. Сам сюжет не обязательно должен 

быть чётко прописан, так как может иметь 

ситуативный характер. Такие игры носят 

и профориентационный характер. Так, на за-

нятиях по английскому языку при изучении 

темы «Разговор в музее» дети могут взять 

на себя роли музейного работника и посе-

тителя выставки. Однако не все виды до-

полнительного образования могут восполь-

зоваться сюжетными играми именно в ди-

дак ти че ских целях. Но здесь всё зависит 

от творческого воображения педагога. 

4. Игры-соревнования. Такие игры могут 

включать все виды дидактических игр. Иг-

ры-соревнования могут быть индивидуаль-

ными или групповыми. Используя идею 

Олимпийских игр, 

можно провести со-

ревнования в лю-

бом направлении 

дополнительного 

образования. Мож-

но провести и «мно-

гоборье», в котором 

15  Буйлова Л.Н. Педагогические техноло-

гии в дополнительном образовании детей: 

теория и опыт. — 2015. — С. 150.

16  Павлова М.И. Игровые технологии в 

дополнительном образовании детей // 

Молодой учёный. — 2014. — № 5. — 

С. 543–546.
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участникам предлагаются различные зада-

ния (ответить правильно на вопросы, потом 

выполнить какое-либо действие, решить 

тесты). Использование игр-соревнований 

может способствовать укреплению здоро-

вья, а также воспитывать нравственные ка-

чества учащихся (сопереживание, умение 

проигрывать). Несмотря на достаточно дли-

тельную подготовку, сама форма игр-со-

ревнований оказывается достаточно легка 

в разработке, так как вытекает из логики 

образовательного процесса и может вклю-

чать традиционные способы проверки зна-

ний, умений и навыков.

Кроме этих игр используются и иные. Осо-

бенно популярными сегодня являются раз-

личные квест-игры. Квест всегда строится 

на каком-то задании, чаще всего поиске че-

го-либо: предмета, подсказки, картины, 

чтобы двигаться дальше. Изначально квес-

ты появились в компьютерных играх, одна-

ко из виртуальной реальности перешли 

в реальность, в том числе и в систему до-

полнительного образования. В ходе игры 

могут быть задействованы различные по-

мещения образовательного учреждения, 

что может являться ограничением для его 

активного использования.

В целом использование игровых технологий 

вызывает живой интерес у учащихся. Одна-

ко их использование занимает достаточно 

большое время, которое могло бы быть пот-

рачено иным образом, поэтому многие пе-

дагоги опасаются их включать в свои про-

граммы дополнительного образования. 

Кроме того, педагоги опасаются того, что 

дети привыкнут к играм и будут активно 

участвовать лишь в такой форме занятий, 

игнорируя традиционные. Частично эти рис-

ки оправданы, но игры производят пролон-

гированный образовательный эффект. 

Участие в необычных формах проведения 

занятий способствует лучшему усвоению 

изученного материала за счёт переживае-

мых эмоций и чувства при над лежности 

к происходящим событиям. Кроме того, 

как уже говорилось выше, использование 

игровых форм может выступать в качестве 

«награды» для тех, кто успешно справля-

ется с программой, что будет дополнитель-

ным стимулом её освоения.

Инновационные технологии, которые ис-

пользуются сегодня в дополнительном об-

разовании, включают также и технологии 

проблемного обучения.

Технология проблемного обучения является 

формой организации учебных занятий, ко-

торая предполагает создание под руководс-

твом педагога проблемных ситуаций и ак-

тивную самостоятельную деятельность 

учащихся по их разрешению. Итогом стано-

вится творческое овладение профессио-

нальными знаниями, навыками, умениями 

и развитие мыслительных способностей. 

Решение поставленной проблемы может 

проводиться учащимися индивидуально 

или в микрогруппах. 

В процессе проблемного обучения форми-

руются и развиваются знания, способности 

и умения учащихся: 

способности выделять наиболее значи-• 

мые проблемы;

способности к анализу имеющейся ин-• 

формации, включая умения объединения 

проблем (синтеза), выдвижение гипотез, 

критической оценки имеющейся инфор-

мации, анализа данных, принятия реше-

ний;

общеучебные умения, необходимые для • 

становления учащегося как самостоя-

тельного субъекта обучения, который яв-

ляется ответственным за свой процесс 

и результат работы;

умения по поиску знаний, необходимых • 

для определения и решения проблем;

умения, необходимые для взаимодейс-• 

твия в малых группах, в том числе умение 

оценить собственный прогресс, прогресс 

других членов группы и группы в целом.

Использование проблемной технологии 

в практике образовательного процесса мо-

жет строиться на одном из трёх приемов.

1. Учащимся предлагается проблемная си-

туация, которая строится на противоречи-

вых положениях и фактах в теоретическом 

материале. В этом случае учащиеся долж-

ны внимательно изучить всю представлен-

ную информацию, критически осмыслить 

её и найти верное решение.

2. Проблемная ситуация, предлагаемая 

участникам системы дополнительного об-

разования, строится на столкновении 

мнений между сами учащимися. К приме-

ру, при изучении такой дисциплины, как 
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«музыкальный инструмент: гитара», этим 

приёмом можно воспользоваться при по-

иске оптимального способа настройки ги-

тары. Например, один учащийся склоняет-

ся к настройке гитары гитарным тюнером. 

А второй учащийся — к настройке на слух. 

Возникает столкновение мнений, которые 

нужно проанализировать и выбрать подхо-

дящий способ.

3. Задание, которое даётся учащимся, из-

начально не имеет решения, однако осоз-

нание этого факта должно происходить 

не сразу, а только после получения доста-

точных теоретических знаний или практи-

ческих навыков17. 

В целом технологии проблемного обучения 

позволяют учащимся стать активным субъ-

ектом образовательного процесса. Основ-

ные ограничения использования этой тех-

нологии связаны с достаточно большими 

временными затратами на её применение, 

которые к тому же достаточно сложно про-

гнозировать. Кроме того, ситуации, предла-

гаемые учащимся, действительно должны 

быть «проблемными», стимулирующими 

поиск решений, а не иметь простой и лёг-

кий способ решения.

Важно отметить, что внедрение инноваций 

в образовательный процесс происходит и 

в работе с одарёнными детьми. Применение 

инновационных технологий в работе с такой 

группой детей представляет собой деятель-

ность, направленную на развитие продук-

тивности и творческой активности. Исполь-

зуя оценку успешности как средство работы 

в системе дополнительного образования, 

педагог помогает благоприятному развитию 

личности детей, ведь именно оценка педаго-

га выступает одновременно как награда 

и как оценка их самовосприятия. Необходи-

мой деятельностью при работе с одарённы-

ми детьми также выступают18:

формирование и развитие мотивации до-• 

стижения;

активация творческого риска;• 

развитие самостоятельного мышления.• 

Ученые-исследователи отмечают, что эф-

фективность работы с одарёнными детьми 

в системе дополнительного образования за-

ключается в способностях педагога выде-

лить сильную сторону ребёнка, постараться 

совершенствовать её и помочь проявить. 

Так, осознавая вкус успешной деятельности 

и поверив в свои возможности, одарённый 

ребёнок начнёт самореализовываться. Про-

явить сильную сторону в данном случае — 

это значит не ограничиваться рамками про-

граммы дополнительного образования.

Следует отметить, что наиболее перспектив-

ной и эффективной является работа с одарён-

ными детьми на основе смешанного обуче-

ния при условии осуществления диф фе-

ренцированного и индивидуализированного 

подходов. Учитывая вышеперечисленные ус-

ловия обучения в системе дополнительного 

образования, работа с одарёнными детьми 

сможет достигнуть высокого уровня и ока-

зать своё прямое влияние на развитие важ-

нейших психических процессов, которые 

формируют здоровую личность:

развитие внимания;• 

развитие памяти;• 

развитие мышления• 19.

Исследователи, занимающиеся проблемами 

одарённых детей, отмечают, что достаточно 

часто эта категория учащихся «требователь-

ны к себе, часто ставят перед собой не осу-

ществимые в данный момент цели, что при-

водит к эмоциональному расстройству 

и дестабилизации поведения. Такие дети 

нередко с недостаточной терпимостью от-

носятся к детям, стоящим ниже их в плане 

развития способностей. Эти и другие осо-

бенности таких ребят влияют на их социаль-

ный статус, когда они оказываются в поло-

жении “неодобряемых”»20. Кроме того, 

достаточно часто к одарённым детям начи-

нают предъявлять завышенные требования, 

не давая им допустить ошибку вне зависи-

мости от обстоятельств. В итоге эта катего-

рия учащихся может оказаться в ситуация 

стресса, эмоционального перенапряжения 

и даже вовсе полностью «перегореть».

17  Харченко В.В. Использование технологии проблемного обучения в 

дополнительном образовании на примере дисциплины «музыкальный 

инструмент: гитара» // Реализация инновационной политики в Тюменской 

области. Материалы IV, V межрегиональной научно-практической конфе-

ренции. Ответственный редактор Свищук Е.М. 2017. — С. 114–118.

18  Джумагулова Т.Н., Соловьева И.В. Одарённый ребёнок: дар или нака-

зание: книга для педагогов и родителей. — 2016. — С. 162.

19 Буйлова Л.Н. Педагогические технологии в дополнительном образова-

нии детей: теория и опыт. — 2015. — 135–136 с.

20 Иванова Е.А. Психологические особенности одарённых детей и их пси-

холого-педагогическое сопровождение // Редакционная коллегия. — 

2006. — С. 97.



ЦЯО ЛАНЬЦЗЮУЙ, ЦЗЯН ЦЗЮНЬ. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ26

В связи с этим работа с одарёнными де-

тьми должна строиться не только на разви-

тии тех способностей, которые в них зало-

жены, но и на оказании им психологической 

поддержки и помощи. Однако многие педа-

гоги выбирают более простой путь, игнори-

руя саму личность такого учащегося, его 

проблемы.

Высокая одарённость ребёнка также может 

стать предметом зависти педагога, что мо-

жет негативно сказаться на работе с таким 

учащимся.

Таким образом, основная проблема рабо-

ты с одарёнными детьми связана с недо-

статочной психолого-педагогической ква-

лификацией педагогов. Не случайно 

именно этому направлению посвящены ра-

боты современных исследователей 

(Л.Х. Азизовой, О.В. Звонаревой, Г.А. Сар-

касян).

Также хочется отметить, что в настоящее 

время в современной России для развития 

навыков профессионального самоопределе-

ния у учащихся строятся игровые зоны для 

получения новых знаний и навыков, в кото-

рых через формат игры дети получают ин-

формацию, связывают её с применением 

и достигнутым результатом. Наиболее часто 

применяются в системе дополнительного 

образования такие проекты, как «Кидбург», 

«Лазертаг», «Мастерград» и другие парки 

для детей.

Выделим несколько задач тематических 

парков и музеев, направленных на разви-

тие личности детей:

получение умений и навыков, помогаю-• 

щих развивать творческие способности, 

например рисование, вырезание, лепка, 

оригами или скрапбукинг;

знакомство с профессиями различных об-• 

ластей, например слесарь, строитель, 

врач или электрик, пожарный;

овладение навы ка ми работы с техни-• 

ческим оборудованием, например изго-

товление поделок из 3D-принтера или 

ламинатора;

овладение кулинарными навыками, на-• 

пример приготовление торта с использо-

ванием настоящих кухонных приборов.

Такая активная деятельность для детей по-

может развить у них мотивацию к обучению, 

а также навыки к достижению успеха, адап-

тируясь в современных социально-экономи-

ческих условиях России.

Известно, что создание таких интерактив-

ных парков в системе дополнительного об-

разования в современное время направле-

но на развитие у детей основных ЗУНов. 

В парках и музеях всё чаще проводятся 

тренинги по безопасности на дорогах, ока-

занию первой медицинской помощи, а так-

же развитие знаний о здоровом образе 

жизни. Именно данная инновационная тех-

нология помогает детям быть самостоя-

тельными, а также планировать професси-

ональное самоопределение, которое 

в будущей взрослой жизни будет приносить 

удовольствие и представлять обществен-

ную ценность.

Следовательно, возникает необходимость 

в создании новых образовательных про-

грамм, разработке нового методического 

обеспечения в системе дополнительного 

образования. Эти программы должны стать 

многофункциональными, более гибкими, 

лояльными для детей с разными способ-

ностями, позволяющими педагогу коррек-

тировать ход учебно-воспитательного про-

цесса в зависимости от уровня его 

подготовки. 

Таким образом, мы приходим к следующим 

выводам. Инновационная деятельность 

в системе дополнительного образования 

детей позволяет более полно раскрыть 

возможности педагога и способности уча-

щихся, сделать образовательный процесс 

творче ским, более гуманным и лич ностно 

ориен ти рованным, направленным на само-

развитие и самообразование личности. 

Применение инновационных технологий 

делает процесс образования вариативным, 

наиболее эффективным и увлекательным, 

что помогает способствовать развитию 

всесторонней личности учащихся в совре-

менной России.

Однако важно, чтобы теоретические ис-

следования в области применения иннова-

ционных технологий в дополнительном об-

разовании в полной мере сочетались 

с практикой. Необходимо выбирать те тех-

нологии, которые действительно можно 

использовать в практике образовательно-

го процесса. �
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