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Педагогический конкурс – один из форматов совершенствования профессиональных компетенций его 
участников, организаторов и зрителей. Для педагогов-участников конкурс – этап осмысления и обновле-
ния опыта работы с детьми. Для педагогов-зрителей конкурс – возможность познакомиться с новыми 
идеями, методами и приемами педагогической деятельности. Для педагогов-организаторов конкурса – 
это возможность выявить и реализовать ресурсы развития педагогического коллектива образователь-
ной организации. В статье представлен опыт педагогов дополнительного образования Московского 
дворца пионеров – победителей и участников конкурса педагогического мастерства ГБОУ «Воробьевы 
горы» «Мастерство и творчество» 2023/2024 учебного года, регионального и федерального этапов кон-
курса «Сердце отдаю детям» 2024 года.

The pedagogical competition is one of the formats for improving the professional competencies of its participants, 
organizers, and viewers. For participating teachers, the competition is a stage of understanding and updating the 
experience of working with children. For teachers-viewers, the competition is an opportunity to get acquainted 
with new ideas, methods, and techniques of pedagogical activity. For the teachers-organizers of the competition, 
it is an opportunity to identify and implement the resources for the development of the teaching staff of an educational 
organization. The article presents the experience of teachers of additional education at the Moscow Palace 
of Pioneers, winners and participants of the competition of pedagogical excellence “Mastery and Creativity” 
2023/2024 academic year, regional and federal stages of the “I give my Heart to children” 2024 competition.

Ключевые слова: дополнительное образование, педагог 
дополнительного образования, педагог-организатор, 
педагогический конкурс, педагогический опыт.

Keywords: additional education, teacher of additional education, 
teacher-organizer, pedagogical competition, pedagogical experience.

З.А. Каргина, Е.Я. Паромова, В.Ю. Тихомирова

Калейдоскоп лучших педагогических практик Московского дворца пионеров

ГДЕ, КОГДА и КАК можно сразу УВИДЕТЬ 
ЛУЧШИХ мастеров своего дела – инженеров, 
архитекторов, музыкантов, педагогов?.. Ко-
нечно, НА КОНКУРСЕ!
Конкурс педагогического мастерства «Ма-
стерство и творчество» (далее – Конкурс) 
в Государственном бюджетном общеобра-
зовательном учреждении города Москвы 
«Воробьевы горы» (далее – ГБОУ «Воробьевы 
горы», Московский дворец пионеров, Учрежде-
ние) проводится ежегодно уже более 10 лет. 
Но каждый год это – ОТКРЫТИЕ!
Цель Конкурса – повышение престижа педа-
гогической профессии, раскрытие професси-
онального потенциала, тиражирование уни-
кального педагогического опыта, повышение 

профессионально-личностного статуса педа-
гога, поддержка и развитие инициативы пе-
дагогов ГБОУ «Воробьевы горы».
Конкурс является педагогическим: содер-
жание и формат его проведения основаны 
на общепедагогических подходах, что дает 
возможность конкурсантам продемонстри-
ровать понимание своей миссии в педагоги- 
ческой деятельности.
Конкурс является профессиональным: его 
критериально-оценочный аппарат предусма-
тривает квалифицированную экспертизу про-
фессиональной деятельности его участников, 
что создает условия для профессионального 
самосовершенствования педагогических ра-
ботников Учреждения.
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Конкурс является открытым: он доступен для 
участия всем педагогическим работникам 
ГБОУ «Воробьевы горы» в качестве конкур-
санта, зрителя, эксперта.
В этой статье мы хотим познакомить коллег 
с лучшими педагогическими практиками до-
полнительного образования детей, лучшими 
педагогами дополнительного образования 
Московского дворца пионеров – победителя-
ми и участниками конкурса педагогического 
мастерства ГБОУ «Воробьевы горы» «Мастер-
ство и творчество» 2023/2024 учебного года, 
регионального и федерального этапов кон-
курса «Сердце отдаю детям» 2024 года.

Леонсия Юрьевна Литвинова
педагог-организатор, педагог дополнительно-
го образования Центра технического образо-
вания ГБОУ «Воробьевы горы», призер конкур-
са педагогического мастерства «Мастерство 
и творчество» (2023), победитель Московско-
го городского профессионального конкурса пе-
дагогического мастерства и общественного 
признания «Педагоги года Москвы» в 2024 году 

в номинации «Сердце отдаю детям», призер 
Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства работников сферы дополнитель-
ного образования «Сердце отдаю детям»
Игра – это то, с чего начинается жизненный 
путь человека. Исследование мира, познание 
самого себя, восприятие других людей начи-
наются с игры. Игра является универсальным 
средством обучения, коммуникации и спосо-
бом накопления жизненного опыта.
Леонсия Юрьевна Литвинова убеждена, что 
воспитательный потенциал игры безграни-
чен. Игра формирует навык принимать и ува-
жать правила, учит воспринимать ошибку как 
ресурс для развития, воспитывает культуру 
общения.
Занятия по дополнительной общеразвиваю-
щей программе «Настольные познавательные 
игры» включают изучение истории, жанров 
и правил различных настольных игр, непо-
средственно игру и последующую рефлек-
сию – обсуждение решений, принимаемых 
во время игры. Дети знакомятся со специ-
альной терминологией, игровыми механика-
ми, алгоритмами игрового моделирования 
и, опираясь на полученные знания, придумы-
вают собственные игры.
Антон Семенович Макаренко писал: «Каков 
ребенок в игре, таков во многом он будет 
и в работе, когда вырастет». В настольных 
играх моделируются различные жизненные 
ситуации, разбираясь в которых ребенок 
учится взаимодействовать с окружающими 
людьми, принимать решения и нести за них 
ответственность. Играя, дети осваивают на-
выки эффективной межличностной комму-
никации, учатся такту и сопереживанию, 

Л.Ю. Литвинова проводит открытое занятие в рамках 
Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»
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привыкают вести себя с другими так, как им 
хотелось бы, чтобы поступали с ними. У вос-
питанников Леонсии Юрьевны формируются 
те самые гибкие навыки, которые делают че-
ловека успешным в любой сфере профессио-
нальной деятельности.
На занятиях Леонсии Юрьевны неукосни-
тельно соблюдаются три правила. Первое – 
выигрывать надо честно. Ведь нечестная по-
беда не приносит столько радости, сколько 
честная, да и другие игроки не захотят потом 
играть с обманщиком.
Второе правило – нельзя злорадствовать и не 
нужно расстраиваться в случае проигрыша. 
К сожалению, многие, сталкиваясь с ошибкой 
или ее негативной оценкой, начинают сомне-
ваться в своих силах, испытывают неуверен-
ность, постепенно теряют мотивацию и веру 
в себя. Принимая участие в турнирах по на-
стольным играм, дети убеждаются в том, что 
поражения – это ступени на пути к успеху, 
а повысить свой уровень можно лишь играя 
с более сильными соперниками. Соревнова-
тельная практика учит управлять эмоциями, 
наслаждаться игрой, а не ожиданием побе-
ды. Ошибки перестают быть катастрофой, не 
вызывают чувства вины и стыда и становятся 
важным ресурсом для дальнейшего развития.
Третье правило касается бережного отноше-
ния к материалам и оборудованию, исполь-
зуемым на занятиях. Дети учатся быть ак-
куратными и внимательными к предметам, 
которые их окружают.
Леонсия Юрьевна отмечает, что благодаря 
занятиям дети становятся более ответствен-
ными и инициативными; они перестают быть 
потребителями, которых нужно развлекать, 

а сами придумывают игры для совместного 
досуга с друзьями, родными и близкими.
Общеизвестным является факт, что семьи, 
в которых родители принимают участие 
в играх детей, счастливее, дружнее и в мень-
шей степени подвержены конфликтам. Леон-
сия Юрьевна Литвинова активно взаимодей-
ствует с семьями обучающихся, привлекая их 
к участию в турнирах, фестивалях, городских 
культурно-досуговых и просветительских ме-
роприятиях.
Игра как технология обучения и воспитания 
давно доказала свою эффективность. Поэ-
тому Леонсия Юрьевна не сомневается, что 
обучающиеся объединения «Настольные по-
знавательные игры» будут успешны в любом 
своем начинании, в любой сфере профессио-
нальной деятельности, и, конечно, собствен-
ным примером будут вовлекать в игру новые 
поколения детей и взрослых.
Светлана Игоревна Шестопалова
старший педагог дополнительного обра-
зования, руководитель Школы традицион-
ной культуры «Желанница» Центра «Лидер» 
ГБОУ «Воробьевы горы», победитель конкурса 
педагогического мастерства «Мастерство 
и творчество» (2023), призер Московского го-
родского профессионального конкурса педаго-
гического мастерства и общественного при-
знания «Педагоги года Москвы» в 2024 году 
в номинации «Сердце отдаю детям», призер 
Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства работников сферы дополнитель-
ного образования «Сердце отдаю детям»
В современном мире инновационных тех-
нологий, искусственного интеллекта и вир-
туальной реальности остро стоит пробле-
ма сохранения и укрепления традиционных 
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духовно-нравственных ценностей. Важная 
роль в решении этих вопросов отводится до-
полнительному образованию, перед которым 
поставлена задача патриотического и этно-
культурного воспитания детей путем приоб-
щения их к искусству и народному творчеству.
Ведущий творческий коллектив города Мо-
сквы Школа традиционной культуры «Же-
ланница» – это творческое пространство 
для детей от 1,5 лет и старше, их родителей, 
бабушек и дедушек, в котором изучают рус-
ское народное песенное, танцевальное, ин-
струментальное и декоративно-прикладное 
творчество. Создатель и художественный 
руководитель Школы Светлана Игоревна 
Шестопалова уверена, что сохранение куль-
турных традиций возможно только во вза-
имодействии с семьей, а прививать чувство 
гордости и сопричастности к истории боль-
шой и малой Родины необходимо не только 
детям, но и семье в целом. Зажигать любовь 
к богатейшей культуре России важно в серд-
це каждого человека!

Школа традиционной культуры «Желанница» 
основана в 2011 году. В состав школы входят 
фольклорные ансамбли «Голосёна», «Мала-
хит», «Заряница», «Горошинки», «Светлица», 
мужской вокальный ансамбль и ансамбль рус-
ских народных инструментов «Новый звук». 
Обучение проводится по 15 дополнительным 
общеразвивающим программам: «Ансамбле-
вое пение», «Бытовой танец», «Народные ин-
струменты», «Основы игры на домре», «Исто-
рия народного творчества», «От народной 
куклы к народному костюму» и др.
На обучение в Школу традиционной культу-
ры «Желанница» принимаются дети с любым 
уровнем начальной подготовки. Предвари-
тельное прослушивание и вступительные ис-
пытания не предусмотрены. Образовательное 
пространство Школы спроектировано таким 
образом, что у каждого ребенка есть возмож-
ность для самореализации и развития талан-
тов; каждый может построить свой собствен-
ный уникальный образовательный маршрут.
На занятиях большое внимание уделяется 
формированию социальных навыков. Дети 
разных возрастов учатся взаимодействовать 
друг с другом, нести ответственность за ре-
зультат своей и командной работы, радо-
ваться успехам товарищей, договариваться 
и принимать совместные решения. В Школе 
традиционной культуры «Желанница» созда-
на психологически комфортная и безопасная 
среда, в которой ребенок чувствует себя уве-
ренно, не боится совершать ошибки, быстрее 
достигает высоких результатов.
Ежегодно обучающиеся Школы «Желанница» 
принимают участие в международных, все-
российских, городских фестивалях и конкур-
сах, значимых мероприятиях Департамента 

С.И. Шестопалова с обучающимися 
Школы традиционной культуры «Желанница»
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образования и науки города Москвы. Кол-
лективы Школы «Желанница» – постоянные 
участники общегородских культурных и про-
светительских проектов, концертных про-
грамм ко Дню города, Международному дню 
защиты детей и других важных мероприятий.
Интенсивная конкурсная и концертная де-
ятельность мотивирует детей к продолже-
нию обучения, способствует их социализации 
и профессиональному самоопределению, 
а также формированию гражданской ответ-
ственности и активной жизненной позиции. 
Светлана Игоревна отмечает, что многие ее 
выпускники выбирают социально ориентиро-
ванные профессии: педагога, врача, психоло-
га, юриста. Но, какую бы сферу деятельности 
они ни выбрали, совершенно точно обучаю-
щиеся Школы традиционной культуры «Же-
ланница» будут приносить пользу обществу 
и своей стране. Ведь в основе их системы 
ценностей – любовь и уважение к людям, се-
мье, нашему городу и нашей огромной много-
национальной Родине.

Руслан Андреевич Пономарев
руководитель, тренер-преподаватель Детско- 
юношеской спортивной школы «Воробьевы 
горы», призер конкурса педагогического ма-
стерства «Мастерство и творчество» (2023), 
призер Московского городского профессиональ-
ного конкурса педагогического мастерства 
и общественного признания «Педагоги года 
Москвы» в 2024 году в номинации «Сердце от-
даю детям»
Знакомство Руслана Андреевича Пономаре-
ва с гандболом началось в спортивной шко-
ле при Московском Дворце пионеров, когда 
в отделении гандбола одновременно рабо-

тало 8 заслуженных тренеров России, кото-
рые воспитали чемпионов олимпийских игр, 
чемпионов мира и Европы! Именно они ста-
ли первыми наставниками Руслана Андрее-
вича на педагогическом пути. И теперь уже 
его обучающиеся неоднократно побеждают 
в первенствах Москвы, становятся призерами 
Первенства России. С 2022 года Руслан Ан-
дреевич Пономарев является тренером сбор-
ных команд Москвы по гандболу, успешно 
защищающих честь города на Первенствах 
России, а в 2023 году Руслан Андреевич был 
награжден Нагрудным знаком Министерства 
просвещения Российской Федерации «Моло-
дость и профессионализм».
Педагогический девиз Руслана Андрееви-
ча: «Детский спорт, он про многое!» Детский 
спорт – это не столько высокие спортивные 
результаты (хотя они важны), сколько уди-
вительный путь взросления ребят и профес-
сионального совершенствования тренера- 
преподавателя! В дополнительном образова-
нии детей физкультурно-спортивной направ-
ленности важно последовательно, не спеша 

Р.А. Пономарев с обучающимися по виду спорта 
«Гандбол» ДЮСШ «Воробьевы горы»
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идти от важных вопросов воспитания к спор-
тивным результатам. Ведь спортивные резуль-
таты – это лишь один из моментов в жизни, 
в то время как многое в будущем определят 
характер, жизненные принципы и ориентиры.
Конечно, в обучающихся Руслан Андреевич 
воспитывает стремление к высоким спор-
тивным результатам – это важный ориентир 
на пути каждого спортсмена. Но сам путь, он 
про разное: про то, как преодолевать слож-
ности, преодолевать себя, терпеть, работать 
сейчас, понимая, что в будущем это обя-
зательно даст результат, не опускать руки 
и брать на себя ответственность за проигран-
ные эпизоды, матчи, анализировать и быстро 
принимать решения, особенно находясь под 
давлением, радоваться не только своему пер-
сональному успеху, но и успеху товарищей, 
уметь поддерживать, дружить, соблюдать 
дисциплину и организованность. Педагог уве-
рен, что будущем это сформирует жизненные 
и профессиональные принципы сегодняшних 
подростков.
При реализации дополнительной общераз-
вивающей программы «Технико-тактическая 
подготовка по гандболу» особое внимание 
уделяется формированию способности бы-
строго принятия наиболее оптимального 
игрового решения. Поэтому наряду с класси-
ческими подводящими упражнениями и мо-
делированием игровых ситуаций в учебно- 
тренировочном процессе используются со-
временные программы, позволяющие соз-
давать видеоряд или анимационный ряд, 
в основе которого лежит та или иная игро-
вая ситуация и варианты ее решения. Ребята 
сами могут моделировать простые ситуации 
и предлагать свои варианты решений. Также 

положительно влияет на подготовку обуча-
ющихся и использование простых программ 
спортивной статистики, на которых они учат-
ся анализировать игру, раскладывать ее на со-
ставные элементы и видеть, как технические 
и тактические ошибки влияют на командный 
результат.
Детская гандбольная команда – это не только 
про спортивные результаты, но и про воспита-
ние в коллективе и совместную деятельность. 
Гандбол – игра для всех. Как в самой игре 
каждый может найти себя, несмотря на свои 
природные данные, характер, мышление, так 
и в совместной деятельности каждый может 
добавить что-то свое, может наполнить со-
вместный путь яркими моментами.
Руслан Андреевич считает важным знать, чем 
еще, кроме гандбола, занимаются обучающи-
еся, и вместе с ними продумать, как соеди-
нить иногда очень разные увлечения. И всег-
да находятся какие-то интересные решения, 
которые и педагога, и детей заставляют шире 
посмотреть на свою деятельность. Ребята, 
увлекающиеся творчеством, активно вклю-
чаются в освещение соревнований и событий 
в соцсетях, знакомясь таким образом со спор-
тивной журналистикой, фотографией, мон-
тажом видео. Ребята, увлекающиеся точны-
ми науками, техникой, программированием, 
с удовольствием учатся работать с элемен-
тарными системами спортивной статистики, 
как используя готовые приложения для ана-
лиза спортивных игр, так и пытаясь разрабо-
тать что-то свое.
В педагогической работе самым ценным и 
самым ответственным Руслан Андреевич 
считает возможность влиять на подрастаю-
щее поколение, принимая и пропуская через 
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себя транслируемые ребятам «правильные 
вещи». Путеводной для него была и есть фра-
за, а точнее, вопрос героя Вячеслава Тихоно-
ва из фильма «Доживем до понедельника»: 
«…А что у нас есть, чтобы отдать?» Простой 
вопрос, но поиски ответа на него Руслан Ан-
дреевич продолжает на протяжении всей сво-
ей педагогической деятельности.

Денис Владимирович Денисенко
методист, педагог дополнительного образова-
ния Центра астрономического и космического 
образования ГБОУ «Воробьевы горы», победи-
тель конкурса педагогического мастерства 
«Мастерство и творчество» (2023), финалист 
Московского городского профессионального 
конкурса педагогического мастерства и об-
щественного признания «Педагоги года Мо-
сквы» в 2024 году в номинации «Сердце отдаю 
детям», финалист Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников 
сферы дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям»
Где, когда и как формируется будущий науч-
ный потенциал России – ресурс ее устойчи-
вого и непрерывного развития? Откуда и как 
появляются выдающиеся ученые и исследо-
ватели?
Наше научное будущее создается сегодня: 
на школьных уроках и на занятиях научных 
кружков в дополнительном образовании. 
Здесь будущие ученые получают первые на-
учные знания, первый опыт научных исследо-
ваний. Но не менее важно и то, что именно 
здесь они формируют собственные базовые 
ценности и ориентиры в науке и в жизни.
Ключевой идеей педагогической деятель-
ности Дениса Владимировича Денисенко 

является представление об астрономии как 
об уникальной науке, которая позволяет 
каждому желающему открыть свою звезду 
и внести реальный вклад в мировую копил-
ку научных знаний. Поиск и открытие новых 
звезд может стать для современных детей не 
менее увлекательным занятием, чем компью-
терные игры, и при этом гораздо более полез-
ным.
Однако открыть звезду – только полови-
на дела. Гораздо важнее исследовать новый 
объект и понять, что именно обнаружено. 
Астрономия – удивительная наука. Но, что-
бы удивляться, надо много знать! На занятиях 
по дополнительным общеразвивающим про-
граммам «Практическая астрофизика» и «Что 
и как открывать на небе» ребята не только 
изучают астрономию, но и прокачивают свои 
знания по математике, физике и информа- 
тике.

Д.В. Денисенко проводит открытое занятие в рамках 
Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»
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Денис Владимирович предлагает юным астро- 
номам нестандартные проблемы и применяет 
элементы теории решения изобретательских 
задач. Обучающиеся решают научные кейсы, 
включаются в мозговые штурмы. Такие формы 
занятий очень нравятся ребятам и развивают 
в них наблюдательность, критическое мыш-
ление, изобретательность и способность ге-
нерировать новые идеи.
Для формирования будущего ученого ва-
жен практический опыт исследовательской 
деятельности. Для этого в учебных группах 
создается модель научного коллектива, где 
ребята получают первые навыки реализа-
ции исследовательских проектов. В таком 
научном коллективе каждый учится не толь-
ко самостоятельно или в группе вести науч-
ное исследование, отбирать, анализировать, 
использовать достоверную информацию, 
но и отстаивать свою точку зрения, адекватно 
воспринимать объективную оценку и пред-
ставлять результаты своей деятельности.
По мнению Дениса Владимировича, девизом 
каждого астронома (и не только), являются 
слова: «Смотреть и видеть, наблюдать и за-
мечать». И когда ребята этому научатся – они 
готовы к научному открытию, с радостью ко-
торого ничто не может сравниться! Десятки 
московских школьников – обучающихся Мо-
сковского дворца пионеров – уже испытали 
эту радость и внесли свои имена в каталоги 
переменных звезд и сверхновых, а рассказы-
вая о своих достижениях, они вносят большой 
вклад в повышение престижа образования 
и науки в стране.
В рамках реализации дополнительных об-
щеразвивающих программ «Практическая 

астрофизика» и «Что и как открывать на небе» 
решается целый комплекс воспитательных за-
дач. Прежде всего, это формирование у обу- 
чающихся чувства гордости за свою страну, ос-
нованное на изучении истории развития и со-
временных достижений российской астроно-
мической науки и техники.
Значительный воспитательный ресурс связан 
с традициями астрокосмического образова-
ния в Московском дворце пионеров: его вы-
пускниками являются большинство педаго-
гов центра астрономического и космического 
образования, профессиональные астрономы, 
которые каждый год встречаются с обучаю-
щимися. Их пример стимулирует у ребят ин-
терес к науке, стремление к знаниям, к новым 
достижениям и открытиям, к выбору профиля 
обучения и будущей профессии. Многие вы-
пускники Московского дворца пионеров по-
ступают в ведущие технические вузы страны 
и выбирают профессии, связанные с астроно-
мией и космонавтикой. А для остальных опыт 
совместного творчества в детском научном 
коллективе будет полезен в будущей профес-
сии и будущей взрослой жизни.
Не менее значимыми для будущего ученого, 
гражданина России являются гибкие и соци-
альные навыки, которые естественным обра-
зом формируются в детском научном коллек-
тиве. Ребята учатся выступать с докладами, 
что способствует воспитанию культуры речи. 
Общение со сверстниками и взрослыми вы-
рабатывает дух взаимопомощи и позитив-
ное отношению к достижениям товарищей. 
Но главное для Дениса Владимировича – это 
воспитание у ребят нравственных качеств уче-
ного: честности, стойкости, трудолюбия, бес-
корыстности и ответственности.
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Дмитрий Игоревич Коломнин
педагог дополнительного образования Центра 
физической культуры и спортивно-патриоти-
ческого воспитания ГБОУ «Воробьевы горы», 
лауреат специальной номинации конкурса 
педагогического мастерства «Мастерство 
и творчество» (2023), финалист Московско-
го городского профессионального конкурса пе-
дагогического мастерства и общественного 
признания «Педагоги года Москвы» в 2024 году 
в номинации «Сердце отдаю детям»
Свою педагогическую деятельность Дмитрий 
Игоревич Коломнин начал с осмысления тех 
изменений, которые произошли в организа-
ции детской жизни. Что можно видеть се-
годня? Ребенок живет в большом городе… 
Ребенок ходит в школу… А что потом? Потом 
факультативы, домашние задания, репетито-
ры… Еще интернет, компьютерные игры, со-
циальные сети… Сейчас часто можно увидеть 
школьников, которые просто «пассивно гуля-
ют» на свежем воздухе.

Сопоставляя это со своим детством, в кото-
ром было много разных игр и активностей, 
мечтаний о приключениях и путешествиях, 
Дмитрий Игоревич попытался понять: ведь 
должна же быть у современных детей ка-
кая-то точка притяжения? Должно быть ка-
кое-то пространство для взаимодействия 
и общения, в котором они будут развиваться 
и обязательно двигаться безо всяких психоло-
гических ограничений и страхов. Да и жела-
ние у них должно быть. А откуда оно возьмет-
ся? Как, сидя дома, можно найти друзей? Как 
найти себя в этом огромном и прекрасном 
мире, где столько всего интересного и удиви-
тельного? А еще, чтобы появилось желание 
двигаться, детям должно быть просто инте-
ресно! И тогда они уж точно не захотят си-
деть на месте.
Альберт Эйнштейн говорил: «Жизнь – как 
вождение велосипеда. Чтобы сохранить рав-
новесие, ты должен двигаться». И для того, 
чтобы именно двигаться и сохранять равно-
весие, приходят на помощь занятия по до-
полнительной общеразвивающей программе 
«Современный детский туризм».
Современный детский туризм – это не просто 
одна из форм активного отдыха. Это целый 
комплекс, включающий разные виды туриз-
ма, краеведение, экологию, спортивную под-
готовку. А также возможность практически 
использовать школьные знания по географии, 
биологии, астрономии, математике.
Занятия по программе проводятся в любое 
время года, в любых погодных условиях! 
Это занятия, на которых есть все: и смена ви-
дов туризма, и командообразование, и тех-
ника, и тактика, и тестирование, и практика. 

Д.И. Коломнин с обучающимися детского объединения 
«Спортивный детский туризм»
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И только тогда городские дети смогут жить 
в единении с природой, с лесным миром, 
ориентироваться в нем. И поймут, что этот 
мир полон путешествий и приключений. 
На лыжах, на велосипедах, на байдарках или 
пешком они будут смело идти «сквозь вре-
мя» вперед к открытиям, будут с радостью 
и с трепетом изучать и любить историю, гео-
графию, биологию, астрономию и свой город, 
родной край и страну.
Туризм – это не только сложные маршруты 
и преодоление препятствий, но и дружба, вза-
имовыручка, романтика песен у костра и ор-
ганизаторские навыки, способность быстро 
принимать решения и умение взять на себя 
ответственность. Все это способствует фор-
мированию у современных школьников гиб-
ких навыков, которые будут востребованы 
в будущем в любой профессиональной дея-
тельности.
Дмитрий Игоревич Коломнин уверен, что 
у каждого ребенка обязательно должна быть 
мечта. А педагог дополнительного образова-
ния – верный наставник, помощник и друг, ко-
торый на занятиях помогает ребятам реали-
зовать их мечты, помогает найти себя.

Александр Олегович Акимов
педагог дополнительного образования Центра 
технического образования ГБОУ «Воробьевы 
горы», участник конкурса педагогического ма-
стерства «Мастерство и творчество» (2021), 
полуфиналист Московского городского профес-
сионального конкурса педагогического мастер-
ства и общественного признания «Педагоги 
года Москвы» в 2024 году в номинации «Сердце 
отдаю детям»

Мы живем в цифровую эру: цифровые тех-
нологии и коммуникации, цифровые устрой-
ства уже давно стали неотъемлемой частью 
нашей жизни. Организация жизни современ-
ного человека предполагает использование 
разнообразных гаджетов и мобильных при-
ложений, позволяющих в один клик получить 
желаемое. И пока мы общаемся с друзьями 
в Telegram, выбираем автомобильные зап-
части в интернет-магазине или оформляем 
кредит в онлайн-банке, по ту сторону экрана 
работает сложная система, состоящая из мно-
гих компонентов: баз данных, алгоритмов, се-
тевой инфраструктуры.
За любым приложением, компьютерной 
программой или увлекательной игрой стоит 
труд людей, которые получали специальные 
знания и совершенствовали навыки, необхо-
димые для работы в сфере цифровых тех-
нологий. IT-профессии сегодня чрезвычайно 
востребованы, и, принимая во внимание век-
тор развития человечества, будут не менее 

А.О. Акимов на занятиях по программе 
«Основы программирования на языке Python»
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востребованы в будущем. Программист, раз-
работчик, тестировщик, администратор баз 
данных, системный администратор – специ-
альности, которые вызывают большой ин-
терес у современных школьников. Однако 
далеко не все имеют ясное представление 
о цифровых технологиях и специфике IT-про-
фессий.
Александр Олегович Акимов является для 
обучающихся Центра технического образо-
вания ГБОУ «Воробьевы горы» тем проводни-
ком в мир IT, который поможет им сначала 
«пройти через экран» и увидеть, что скрыто за 
картинкой на дисплее, а затем определиться 
в широком спектре профессий IT-сферы. Его 
педагогическое призвание – помочь совре-
менным детям найти свое место в мире циф-
ровых технологий.
Александр Олегович – автор-составитель 
комплекса программ по программированию 
на языке Python для детей от 12 до 18 лет, 
которые успешно реализуются в Московском 
дворце пионеров на протяжении последних 
6 лет. Выбор именно этого языка программи-
рования не случаен – он универсален, быстр 
и удобен в работе, а программы, написанные 
на нем, просты для понимания. Язык про-
граммирования Python используют для таких 
востребованных направлений в сфере инфор-
мационных технологий, как анализ больших 
данных, машинное обучение, компьютерное 
зрение, искусственный интеллект, веб-разра-
ботка и автоматизация бизнес-процессов.
Программирование на языке Python способ-
ствует развитию у обучающихся комплекса 
интеллектуальных способностей, позволя-
ющих им не только осваивать процесс про-

граммирования, но и быть более успешными 
в школьном обучении. Владение языком про-
граммирования – одна из ключевых компе-
тенций, определяющих конкурентоспособ-
ность специалиста в IT-сфере.
Не менее значимым в своей работе Александр 
Олегович считает формирование и развитие 
у обучающихся гибких навыков. Включаясь 
в командную разработку прикладных проек-
тов, дети не только применяют полученные 
знания на практике, но и учатся инициатив-
ному сотрудничеству и управлению комму-
никацией. Важно, чтобы обучающиеся умели 
конструктивно взаимодействовать со свер-
стниками и взрослыми, были доброжелатель-
ны к другим людям и обладали позитивным 
мышлением.
Очевидно, что цифровые технологии играют 
ключевую роль в преобразовании различных 
сфер жизни современного общества. Алек-
сандр Олегович Акимов воспитывает поколе-
ние созидателей – будущих IT-специалистов, 
от которых во многом будет зависеть благо-
получие и качество жизни людей в нашем го-
роде, стране и мире.

Несколько слов в заключение. При подготовке 
к любой публичной презентации своего опы-
та (особенно конкурсного выступления) педа-
гог старается продумать и показать все самое 
лучшее, интересное, новое в своей работе 
с детьми! Именно об этом мы постарались 
рассказать нашим коллегам.
А в Московском дворце пионеров уже завер-
шился конкурс «Мастерство и творчество» 
2024/2025 учебного года, и наших читателей 
ждет знакомство с новыми ОТКРЫТИЯМИ.
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В статье представлены основания и педагогические решения, обеспечивающие становление общей 
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нительного образования, методистам, руководителям учреждений дополнительного образования.

The article presents the foundations and pedagogical solutions that ensure the formation of a common culture 
of creating and implementing additional general educational programs in the State Budgetary Educational 
Institution of Additional Education “Palace of Creativity of Children and Youth named after A.P. Gaidar”, operating 
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Ключевые подходы к созданию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
(из опыта работы ГБОУДО города Москвы «Дворец творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара»)

Образовательная программа – это, с одной 
стороны, описание содержания учебного 
курса, определяющее цели, условия, методы 
и способы обучения, формы оценки обучаю-
щихся и другие аспекты образовательного 
процесса; а с другой – это документ, опре-
деляющий содержание образования (знания, 
умения, навыки или компетенции), его объ-

ем и планируемые результаты. Вопросы про-
граммного обеспечения образования и реали-
зации образовательных программ регулирует 
Федеральный Закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» [8].

Создание образовательных программ – про-
явление субъектности и ответственности как 
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образовательного учреждения / образова-
тельной организации, так и лично педагога.
Субъектность в этом процессе заключается 
в том, что образовательное учреждение вы-
ступает организатором, а педагог – проекти-
ровщиком и непосредственным разработчи-
ком образовательной программы. Во-первых, 
он свободно и сознательно самоопределя-
ется в педагогической практике, принимает 
на себя ответственность за результаты обуче-
ния и воспитания подрастающего поколения. 
Во-вторых, он владеет соответствующими 
нормами, способами и средствами педагоги-
ческого проектирования [1].
Ответственность образовательной органи-
зации заключается в том, что она обеспечи-
вает реализацию образовательных программ 
в полном объеме, соответствие качества под-
готовки обучающихся установленным требо-
ваниям, а также соответствие применяемых 
форм, средств, методов обучения и воспита-
ния возрастным, психофизическим особенно-
стям, склонностям, способностям, интересам 
и потребностям обучающихся [8, ст. 28, п. 6-1].
Личная ответственность педагога выражает-
ся в его способности самостоятельно разрабо-
тать и реализовать образовательную програм-
му; проявляется в развитии образовательной 
активности педагога, что способствует его 
самообразованию, определяет его професси-
ональное поведение и деятельность в повы-
шении собственной квалификации.
Создание образовательной программы пред-
ставляет собой определенную многоэтапную 
технологию, которая в конечном итоге обе-
спечивает структурирование и организацию 
учебного материала с учетом потребностей 

и возможностей обучающихся, параметров 
и критериев проверки эффективности образо-
вательной деятельности.
Законодательно образовательные органи-
зации и педагоги свободны в определении 
содержания образования, выборе образова-
тельных технологий, а также в выборе учебно- 
методического обеспечения [8, ст. 2, п. 2].
Все вышеперечисленные позиции имеют 
непосредственное отношение к образова-
тельным программам, реализуемым в сфере 
дополнительного образования. Еще одним 
регулятором вопросов программного обеспе-
чения дополнительного образования является 
Приказ Министерства просвещения Россий-
ской Федерации № 629 от 27 июля 2022 года 
«Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным 
программам» [7].
Создание, оформление, утверждение, реали-
зация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (далее – Про-
граммы) – обязательное условие финансиро-
вания образовательной организации и опла-
ты труда педагогических работников. Но при 
этом содержание Программ и сроки обучения 
по ним самостоятельно определяются обра-
зовательной организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность [7, п. 6].
Создание и реализация Программ – обязан-
ность, квалификационное требование и од-
новременно вызов к развитию и проявлению 
профессиональных компетенций педагога.
Программа – свидетельство того, что педагог 
умеет:
yy создавать (разрабатывать) Программу;

Ключевые подходы к созданию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
(из опыта работы ГБОУДО города Москвы «Дворец творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара»)



21

А.А. Павлищев, Е.М. Молчанова

yy обеспечивать полноценное выполнение 
Программы и достижение обучающимися 
тех результатов, которые описаны в Про-
грамме;
yy создавать, определять условия образова-

тельной деятельности, необходимые для 
осуществления Программы;
yy создавать и выполнять условия, учитыва-

ющие законодательство Российской Феде-
рации в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия насе-
ления.

В данной статье мы хотим поделиться с колле-
гами опытом разработки дополнительных об-
щеобразовательных общеразвивающих про- 
грамм в Государственном бюджетном обра-
зовательном учреждении дополнительного 
образования города Москвы «Дворец творче-
ства детей и молодежи имени А.П. Гайдара» 
(далее – ДТДиМ им. А.П. Гайдара, Учреждение).
Мы считаем, что качественная образователь-
ная программа [2; 4; 5]:
yy обеспечивает надежность, обоснованность, 

системность, ресурсную оснащенность и эф- 
фективность профессиональных действий 
педагога;
yy предоставляет детям и их родителям воз-

можность сопоставления и коррекции сво-
их представлений о процессах, условиях 
и результатах образовательной деятельно-
сти, позволяет им принимать собственные 
решения, согласовывая их с нормами орга-
низации обучения и воспитания;
yy обеспечивает возможность оценки руко-

водством образовательного учреждения 
педагогической целесообразности дея-

тельности педагога, контроля качества 
обучения и воспитания детей;
yy свидетельствует о том, что образователь-

ный процесс регулируется правовыми нор-
мами, научно обоснованными подходами 
к целям, задачам, процессам, формам и ре-
зультатам дополнительного образования 
детей, а также к обеспечению безопасно-
сти детей и ресурсов образования.

Исходя из этого, разработка Программ 
в ДТДиМ им. А.П. Гайдара строится на следую-
щих основаниях [4; 7]:
yy создание условий для гармоничного разви-

тия каждого обучающегося;
yy свобода выбора детьми и их родителями 

(законными представителями) образова-
тельных программ и условий образования;
yy соответствие содержания и форм обучения 

и воспитания индивидуальным особенно-
стям детей, а также интересам развития го-
рода, Российской Федерации;
yy обеспечение для детей возможностей про-

фессиональной ориентации, профессио-
нального самоопределения, осознанного 
выбора образовательных траекторий на ос-
нове взаимосвязи и преемственности обра-
зовательных программ и учебных планов 
(в том числе и индивидуальных);
yy открытость образовательных программ, 

образовательных пространств образова-
тельной организации, реализация возмож-
ностей организации партнерских и сетевых 
отношений, проектов, создание условий 
для взаимозачета общеобразовательных 
и профессиональных проб, активностей, 
достижений детей;
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yy возможность использования сетевой фор-
мы реализации Программ;
yy ориентация целей и задач Программ на до-

стижение результатов образования обуча-
ющихся, имеющих предметный, метапред-
метный, личностный характер;
yy творческий и продуктивный характер Про-

грамм, проектов, педагогических и соци-
альных инициатив;
yy обеспечение эффективного использования 

времени детей и подростков, приобретение 
ими практически значимых навыков и ком-
петенций;
yy использование в реализации Программ со-

временных методов и форматов обучения, 
направленных на развитие метапредмет-
ных навыков проектной, учебно-исследо-
вательской деятельности, практик взаимо- 
обучения;
yy ориентация содержания Программ на обра-

зовательные потребности и интересы раз-
ных категорий детей и подростков, на при-
оритетные направления развития города 
Москвы.

При разработке Программ педагоги ДТДиМ 
им. А.П. Гайдара опираются на принцип много-
образия в дополнительном образовании [2; 4], 
предопределяющий:
yy возможность реализации Программы в оч-

ной и очно-заочной, дистанционной форме;
yy возможность модульного строения образо-

вательной Программы;
yy ориентация на создание обучающимся уни-

кального продукта по итогам Программы;
yy построение Программы в логике проекта 

и реализация ее в нормах модели педагоги-
ческого дизайна ADDIE;

yy сочетание педагогом позиций ментора 
и тьютора;
yy профессиональное развитие педагога 

в ходе и по итогам реализации Программы;
yy выявление, оформление и реализацию 

в рамках Программ новых внутренних 
и внешних связей Учреждения;
yy создание и развитие мультимедийной 

и электронной коммуникационной среды 
Учреждения как условия полноценной реа-
лизации Программ;
yy целевое освоение обучающимися мета-

предметных компетенций, ценностей куль-
туры, формирование морально-волевых ка-
честв личности.

Опора на заявленные основания и принципы 
обеспечивает создание Программы как каче-
ственного продукта, эффективное взаимодей-
ствие различных категорий педагогических 
работников, а в итоге – оценку и признание 
их достижений и профессионального мастер-
ства.
Принцип многообразия в дополнительном об-
разовании предполагает возможность созда-
ния и реализации разнообразия Программ [2]:
yy по срокам реализации – долгосрочных 

(срок реализации свыше 1 года обучения) 
и краткосрочных (до 1 года обучения);
yy по уровню полноты и сложности содержа-

ния – вводных, ознакомительных, базовых, 
углубленных;
yy по форме организации содержания обра-

зования – предметных, разноуровневых, 
межпредметных, модульных, комплексных, 
интегрированных, конвергентных и др.;
yy по форме реализации – сетевых, электрон-

ных, дистанционных;
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yy по обеспечению индивидуальных потреб-
ностей обучающихся – познавательных, 
научно-исследовательских, научно-практи- 
ческих, профильных, профессионально- 
ориентированных и др.

Содержание образования – базовый компо-
нент образовательной программы, который 
рассматривается как:
yy система научных знаний, умений и навыков, 

мировоззренческих идей, нравственных 
ценностей, которыми обучающемуся нуж-
но овладеть в процессе обучения по Про-
грамме;
yy краткое описание основных разделов и тем, 

которые включают определенные знания 
и понятия, описание учебной деятельности 
обучающихся по Программе.
yy педагогические действия, осуществление 

которых обеспечивает достижение образо-
вательных результатов.

При создании и реализации Программ педа-
гогический коллектив ДТДиМ им. А.П. Гай-
дара ориентируются на определение со-
держания образования как педагогически 
адаптированной системы знаний, умений 
и навыков, опыта творческой деятельности 
и эмоционально-ценностного отношения 
к миру, усвоение которой обеспечивает раз-
витие личности [6]. Специальное образова-
ние дает человеку знания и умения, необхо-
димые в конкретной отрасли деятельности. 
Содержание общего образования обеспе-
чивает участие школьников в социальной, 
непрофессиональной деятельности, форми-
рует их мировоззрение, систему ценностей 
и идеалов, обусловливающих гражданскую 

позицию личности, ее отношение к миру 
и определение своего места в нем.
В определении компонентов содержания об-
разования мы опираемся на следующую схе-
му:

Содержание образования – это то, что осва-
ивают обучающиеся по Программе, и, соот-
ветственно, то, что должно привести к дости-
жению ими планируемых образовательных 
результатов, которые могут быть представле-
ны как трехкомпонентная структура.
1) Личностный компонент:
yy осознание обучающимися российской граж-

данской идентичности; готовность к само-
развитию, самостоятельности и самоопре-
делению;
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yy наличие мотивации к обучению и личност-
ному развитию;
yy целенаправленное развитие внутренней по- 

зиции личности на основе духовно-нравст- 
венных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально- 
культурных традиций, формирование сис- 
темы значимых ценностно-смысловых 
установок, антикоррупционного мировоз-
зрения, правосознания, экологической куль-
туры, способности ставить цели и строить 
жизненные планы.

2) Метапредметный компонент:
yy освоенные обучающимися межпредмет-

ные понятия и универсальные учебные дей-
ствия (регулятивные, познавательные, ком-
муникативные);
yy способность к их использованию в познава-

тельной и социальной практике, готовность 
к самостоятельному планированию и осу-
ществлению учебной деятельности, орга-
низации учебного сотрудничества с педа-
гогическими работниками и сверстниками, 
к участию в построении индивидуальной 
образовательной траектории;
yy овладение навыками учебно-исследова-

тельской, проектной и социальной дея-
тельности.

3) Предметный компонент: освоение обучаю-
щимися комплекса научных знаний, умений 
и способов действий, специфических для 
соответствующей предметной области.

Трехкомпонентная модель содержания образо-
вания выстроена по аналогии с подходом, кото-
рый используется в конструкции Федеральных 
государственных образовательных стандартов 
общего образования, поскольку в интересах 

детей, осваивающих дополнительные обще-
образовательные общеразвивающие програм-
мы, такой подход обеспечивает:
4) формирование готовности обучающихся 

к саморазвитию и непрерывному образова-
нию;

5) проектирование и конструирование разви-
вающей образовательной среды образова-
тельной организации;

6) активную учебно-познавательную деятель-
ность обучающихся;

7) построение образовательной деятельности 
с учетом индивидуальных, возрастных, пси-
хологических, физиологических особенно-
стей и здоровья обучающихся;

8) возможности единого подхода к оценке 
и взаимозачету образовательных результа-
тов общего и дополнительного образова-
ния.

И еще несколько уточнений. Отметим, что 
личностное, предметное и метапредметное 
содержание можно различать по нескольким 
основаниям.
Предметное содержание предполагает ос-
воение обучающимися конкретной области 
знаний, деятельности или нескольких пред-
метных областей, а метапредметное содержа-
ние – это знания и умения, которые обеспечи-
вают способность к системному управлению 
процессами и явлениями, применимыми 
в любой области знаний и труда. Примеры 
метапредметного содержания – философия, 
логика, целеполагание и планирование, ра-
бота с ресурсами. Личностное содержание 
включает освоение обучающимися нрав-
ственных позиций, ценностных ориентаций, 
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традиционных ценностей, этики поведения 
[3; 5], которые определяют отношение разных 
людей к одним и тем же ценностям.
Другими центрами внимания в области воспи-
тания для педагогов ДТДиМ им. А.П. Гайдара 
являются морально-волевые качества лично-
сти: современные дети проявляют не только 
интерес и мотивацию, но и упорство, желание 
и готовность к преодолению внешних негатив-
ных обстоятельств и внутренних слабостей, 
ограничений, препятствующих достижению 
задуманного, способность к утверждению 

и защите того, что соответствует их нрав-
ственным позициям и ориентирам.
В заключение хочется сказать: в данной ста-
тье мы представили содержательные подхо-
ды, являющиеся основаниями для педагогов 
ДТДиМ им. А.П. Гайдара при разработке до-
полнительных общеобразовательных об-
щеразвивающих программ. Продолжением 
обсуждения данной темы станет описание 
технологии разработки программного обеспе-
чения дополнительного образования в следу-
ющих номерах журнала.
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Социокультурное пространство города как воспитательный ресурс 
дополнительного образования художественной направленности

Дополнительное образование – уникальный 
вид образования, ориентированный на форми-
рование и развитие творческих способностей 
детей разного возраста, на удовлетворение 
их индивидуальных потребностей в интел-
лектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, на формирование у де-
тей и подростков культуры здорового и безо- 
пасного образа жизни, укрепление здоро-
вья, на организацию их свободного времени, 
на обеспечение адаптации подрастающего 
поколения к жизни в обществе, профессио-
нальной ориентации [4].
Воспитательный потенциал дополнитель-
ного образования – это социальное взаимо- 
действие педагога и обучающихся, ориенти-

рованное на сознательное овладение обуча-
ющимися социальным и духовным опытом, 
формирование у них социально значимых 
ценностей и социально адекватных приемов 
поведения [1].
В то же время дополнительное образование 
является «живым организмом», который по-
стоянно «растет», видоизменяется, сохраняя 
все лучшее, что было заложено предыдущи-
ми поколениями. И множество возможностей, 
которые могут быть использованы для воспи-
тания обучающихся, существуют в простран-
стве города.
Каждый город – это совокупность ресурсов, 
обладающих воспитательными возможностя-
ми:
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yy театр (репертуар);
yy музей (временные и постоянные экспози-

ции);
yy филармония (концерты);
yy спортивный комплекс (соревнования);
yy кино- и телестудия (съемки);
yy уникальные городские и государственные 

события;
yy редакции журналов, газет и т.п.

Каждый ресурс может способствовать по-
вышению заинтересованности обучающихся 
в посещении занятий кружка, студии или кол-
лектива при условии использования данного 
ресурса не только в рамках образовательно-
го учреждения, но и при готовности педагога 
выйти за пределы кабинета, в котором про-
водятся занятия, – посещать с обучающими-
ся мероприятия, проводимые в учреждениях 
культуры (концерты, спектакли, экскурсии, 
мастер-классы и др.). Такие интерактивные за-
нятия способствуют расширению визуального 
опыта и формированию вкуса обучающихся, 
обогащают их культурный опыт, повышают 
уровень их культурной «насмотренности», по-
скольку позволяют в реальности увидеть то, 
о чем педагоги рассказывают на занятиях.
Систематически посещая занятия исключи-
тельно в рамках одного кабинета или зала, 
обучающиеся не осваивают тех широких воз-
можностей, которые содержит система до-
полнительного образования. В связи с этим 
может снизиться интерес к содержанию заня-
тий, информация усваивается обучающими-
ся некачественно, выполнение практических 
заданий происходит с трудом. Привнося раз-
нообразие в реализацию дополнительной об-
щеобразовательной общеразвивающей про- 

граммы в виде интерактивных занятий, педа-
гог способствует получению обучающимися 
опыта активного участия в общественной, 
производственной и культурной жизни горо-
да [3].
Одной из форм интерактивных занятий явля-
ется экскурсия – посещение объектов/учреж-
дений культуры с культурно-просветительски-
ми целями [6]. Именно экскурсии позволяют 
реализовать воспитательные функции социо-
культурных ресурсов города, так как способ-
ствуют:
yy закреплению знаний, полученных на заня-

тиях;
yy мотивации к дальнейшему изучению ин-

формации, содержащейся в дополнитель-
ной общеобразовательной общеразвиваю-
щей программе;
yy эмоциональному отдыху, психологической 

разгрузке и, как следствие, лучшему усво-
ению дальнейшей информации в процессе 
освоения программы;
yy формированию самостоятельности, по-

скольку обучающиеся идут на экскурсию 
без родителей.

Реализация воспитательного потенциала со-
циокультурного пространства города в про-
цессе дополнительного образования способ-
ствует не только получению обучающимися 
новых знаний, но и формированию у них на-
выков взаимодействия с новой информацией, 
социального взаимодействия с незнакомыми 
людьми, а также благотворных поведенче-
ских привычек [5].
И здесь экскурсия как форма обучения и вос-
питания имеет ряд важных преимуществ, по-
скольку способствует [2]:

Социокультурное пространство города как воспитательный ресурс 
дополнительного образования художественной направленности
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yy укреплению дисциплины;
yy формированию умения приспосабливаться 

к окружающей обстановке;
yy формированию внимательности, ответ-

ственности, навыков коллективного взаи-
модействия;
yy воспитанию трудолюбия.

При посещении спектакля или концерта у обу- 
чающихся формируются практические навыки 
поведения, о которых педагог говорил на за-
нятиях. Дети получают ответы на вопросы 
«Почему нельзя употреблять еду в зале театра 
и почему можно брать с собой еду в киноте-
атр?», «Почему зрители аплодируют и вста-
ют по завершении спектакля или концер-
та?», «Почему нужно стараться не опаздывать 
на спектакли?», «Почему нельзя разговаривать 
во время просмотра театральной постановки 
или концерта?» и др. Практическое подтверж-

дение полученных знаний позволяет обучаю-
щимся лучше ориентироваться в социуме.
Подводя некоторые итоги, можно констатиро-
вать: каждый город уникален, он располагает 
учреждениями культуры, многочисленными 
культурными объектами и открытой инфор-
мацией о них; предлагает разнообразные со-
бытия, которые призваны служить повыше-
нию культурного уровня детей и подростков. 
Реализация воспитательного потенциала со-
циокультурного пространства города в допол-
нительном образовании помогает сформи-
ровать у обучающихся необходимые знания 
и навыки поведения в обществе, опыт соци-
ального взаимодействия. Все в комплексе это 
влияет не только на изменение структуры 
образовательного процесса, но и на уровень 
образованности обучающихся, способствует 
повышению их интереса к выбранному на-
правлению дополнительного образования.

Социокультурное пространство города как воспитательный ресурс 
дополнительного образования художественной направленности
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Интеграция воспитательного потенциала семьи и воспитательного ресурса дополнительного образования:
из опыта работы станции юных техников

В статье представлен опыт организации взаимодействия педагогического коллектива учреждения 
дополнительного образования с семьями обучающихся: программа воспитания, формы участия семьи 
в процессе освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 
Статья будет интересна руководителям и педагогам учреждений дополнительного образования детей.

The article presents the experience of organization of interaction between the pedagogical staff of the institution 
of additional education with the families of students: the program of education, forms of family participation 
in the process of mastering by students of additional general educational programs. The article will be interesting 
to heads and teachers of institutions of additional education of children.
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Одним из приоритетных направлений го-
сударственной образовательной политики 
в Российской Федерации является повыше-
ние значимости воспитания в современном 
российском обществе. И особая роль здесь 
отводится сфере дополнительного образо-
вания детей – своеобразного и самобытного 
фактора развития личности ребенка. Именно 
дополнительное образование детей создает 
условия и возможности для развития новой 
личности, нового поколения россиян, объек-
тивно создавая условия для саморазвития, 
самовоспитания, самореализации и самоор-
ганизации каждого обучающегося. Значение 
дополнительного образования детей закре-

плено в Федеральном законе «Об образова-
нии в Российской Федерации»: дополнитель-
ное образование направлено на «…адаптацию 
к жизни в обществе, профессиональную ори-
ентацию, а также выявление и поддержку де-
тей, проявивших выдающиеся способности». 
[8, с. 30]
С целью формирования системы воспитатель-
ной работы с обучающимися педагогическим 
коллективом МБОУ ДО «Станция юных техни-
ков Устиновского района г. Ижевска» (далее – 
СЮТ, Станция) была принята Образователь-
ная программа учреждения, одним их важных 
компонентов которой стала Программа вос-
питания.
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Программа воспитания СЮТ разработана 
на основе «Примерной рабочей программы 
воспитания для общеобразовательных орга-
низаций» [5] в соответствии с методическими 
рекомендациями по разработке программы 
воспитания [4].
Целевыми ориентирами Программы воспита-
ния стали: приобщение обучающихся к рос-
сийским традиционным духовным ценностям, 
правилам и нормам поведения в российском 
обществе, а также решение проблем гармо-
ничного вхождения обучающихся в социаль-
ный мир, формирование ответственных взаи-
моотношений с окружающими их людьми.
В контексте данной статьи особое внимание 
уделим одному из модулей Программы вос-
питания – «Работа с родителями». Ведь имен-
но семья играет ключевую роль в воспитании 
и обучении детей, и ее взаимодействие с пе-
дагогом дополнительного образования имеет 
большое значение для всестороннего развития 
личности. В свою очередь воспитательный ре-
сурс дополнительного образования оказывает 
значительное воздействие не только на фор-
мирование личности ребенка, его интересов 
и социального окружения, но и играет важную 
роль в укреплении семейных ценностей.
Понятие «воспитательный потенциал семьи» 
рассматривается в научных исследованиях 
Е.П. Арнаутовой, Н.В. Додокиной, В.М. Ива-
новой, Л.Н. Константиновой, А.А. Чуприной 
и других. Под воспитательным потенциалом 
семьи понимается совокупность реальных 
и потенциальных возможностей ее социально- 
педагогической самоорганизации, позволяю-
щих целенаправленно удовлетворять потреб-
ности членов семьи в личностном саморазви-
тии и самореализации [3, с. 131].

Работа с родителями (законными представи-
телями) несовершеннолетних обучающихся 
СЮТ (далее – родители) ориентирована на со-
гласование и интеграцию позиций семьи и пе-
дагогического коллектива в вопросах воспи-
тания. Работа с родителями включает:

 ¾ на коллективном/групповом уровне:
 y формирование и обеспечение деятельно-

сти родительского актива, участвующего 
в решении вопросов воспитания и социали-
зации их детей;

 y организацию и проведение «родительских 
дней», в рамках которых родители могут 
посещать учебные занятия для получения 
представления о ходе учебно-воспитатель-
ного процесса в детском объединении;

 y «общестанционные» родительские собра-
ния в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания обучаю-
щихся;

 y родительские форумы, на которых обсуж-
даются интересующие родителей вопросы, 
а также осуществляются виртуальные кон-
сультации педагогов;

 ¾ на индивидуальном уровне:
 y включение специалистов СЮТ (по запросу 

родителей) в решение острых конфликтных 
ситуаций;

 y участие родителей в педагогических сове-
тах, в ходе которых обсуждаются пробле-
мы, связанные с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка;

 y помощь родителей в подготовке и проведе-
нии воспитательных мероприятий для всех 
обучающихся СЮТ или отдельных детских 
объединений;
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 y индивидуальное консультирование c целью 
координации воспитательных усилий педа-
гогов и родителей.

Отдельную группу методов работы с родите-
лями составляют наглядно-информационные 
методы, которые позволяют познакомить ро-
дителей с условиями, задачами, содержанием 
и методами воспитания детей; способству-
ют преодолению поверхностного суждения 
о роли учреждений дополнительного обра-
зования в жизни ребенка; оказывают прак-
тическую помощь семье. Это фотоотчеты, 
выставки детских работ, стенды, коллажи, 
папки-передвижки, а также видеозаписи за-
нятий по различным видам детского твор-
чества и воспитательных мероприятий. Все 
это публикуется на официальном сайте СЮТ, 
а также в чатах с родителями через платфор-
му «Сферум» [2, с. 233].
На Станции реализуются дополнительные об-
щеобразовательные общеразвивающие про-
граммы (далее – ДООП) четырех направленно-
стей. Рассмотрим возможности реализации 
воспитательного потенциала семьи в рамках 
каждой из них в контексте опыта работы СЮТ 
и методических рекомендаций «Воспитание 
как целевая функция дополнительного обра-
зования детей» ФГБУК «Всероссийский центр 
художественного творчества и гуманитарных 
технологий» [6].
Социально-гуманитарная направленность 
включает ДООП, направленные на разви-
тие коммуникативных навыков, лидерских 
качеств и социальной компетентности. При 
реализации программ применяются техноло-
гии проектной деятельности и проблемного 
обучения [8]. Воспитательная составляющая 
ДООП социально-гуманитарной направлен- 

ности: развитие человечности и добротвор-
чества; формирование у воспитанников граж-
данской нравственной позиции; создание ус-
ловий и предоставление возможностей для 
реализации социальной активности и соци-
ального творчества детей и проявления ими 
себя в роли лидера. Основная цель ДООП со-
циально-педагогической направленности – 
формирование готовности к самореализа-
ции детей в системе социальных отношений 
на основе формирования у них нового уровня 
социальной компетентности и развития [6, 
с. 15].
ДООП СЮТ «Юный исследователь» ориен-
тирована на формирование у обучающихся 
знаний и умений организации учебно-иссле-
довательской деятельности как основы для 
осуществления учебно-исследовательских 
проектов в старшей школе, а затем и в про-
фессиональной деятельности. Проектная 
деятельность обучающегося способствует 
не только развитию его творческих способно-
стей, но и вовлечению семьи в образователь-
ный процесс.
Участие семьи в проектной деятельности мо-
жет проявляться в нескольких формах:

 9 совместное планирование: семья вовлече-
на в обсуждение темы проекта, его целей 
и задач, что позволяет ребенку ощутить 
поддержку и значимость своего выбора, 
чувство ответственности и осознание важ-
ности совместной работы;

 9 наставничество: родители могут выступать 
в качестве наставников, помогая детям ис-
следовать избранную тему, находить ин-
формацию и предлагать идеи, что укре-
пляет семейные узы и создает атмосферу 
доверия;
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 9 продюссирование: успешная реализация 
проекта зависит от финансирования и ре-
сурсов (обеспечения необходимыми ма-
териалами – от канцелярских принадлеж-
ностей до доступа к специализированной 
литературе), которые предоставляет семья, 
что демонстрирует ребенку заинтересован-
ность в его успехе;

 9 аналитика: после завершения проекта се-
мья приглашается к участию в его презента-
ции, привлекается к обсуждению результа-
тов и приобретенного ребенком опыта, что 
способствует развитию у него критического 
мышления и объективной самооценки;

 9 эмоциональная поддержка: поддержка ро-
дителей и их положительная оценка усилий 
ребенка играют ключевую роль в росте его 
уверенности в себе и мотивации к дальней-
шей деятельности.

Традиционно в начале учебного года на Стан-
ции проходит большое совместное мероприя-
тие для детей и родителей по проектной дея-
тельности – деловая игра «Знатоки проектной 
деятельности», цель которой – обеспечить 
условия для развития творчества детей и ро-
дителей в овладении ими технологий проек-
тирования. Участники деловой игры прохо-
дят три тура, включая разгадывание ребусов 
и придумывание названий проектов, генера-
цию цели и задач проекта.
Реализация ДООП художественной направ- 
ленности способствует развитию у обуча-
ющихся творческого мышления и эмоци-
онального восприятия [8]. Воспитательная 
составляющая ДООП художественной на-
правленности: овладение культурой своего 
народа, в том числе региона; создание усло-

вий для реализации творческого потенциала 
детей в художественной деятельности; орга-
низация совместных творческих акций с деть-
ми. ДООП художественной направленности 
нацелены на раскрытие творческого потен-
циала ребенка и дают ему незаменимый опыт 
познания себя и преображения окружающего 
мира по законам красоты. Через опыт творче-
ской деятельности дети приобщаются к оте-
чественной и мировой художественной куль-
туре [6, с. 14].
ДООП СЮТ «Хенд-мейд» ориентирована 
на формирование условий творческого са-
мовыражения обучающихся через созда-
ние индивидуальных изделий – предметов 
домашнего интерьера; на развитие нестан-
дартного, проектного мышления. Процесс 
изготовления своими руками красивых и не-
обходимых изделий, имеет огромное значе-
ние для интеллектуального и духовного вос-
питания личности обучающегося, а также для 
его социально-культурного и профессиональ-
ного самоопределения.
Семья играет неоценимую роль в процессе 
творческой деятельности ребенка, особенно 
в создании поделок. Вот несколько аспектов, 
подчеркивающих значимость этой роли:
 y поддержка и вдохновение: родители могут 

делиться своими идеями, демонстриро-
вать примеры поделок, создавая атмосфе-
ру, в которой ребенок ощущает поддержку 
и вдохновение для творчества;

 y совместное времяпрепровождение: изго-
товление поделок становится замечатель-
ным способом провести время вместе, что 
улучшает эмоциональную связь между чле-
нами семьи, способствует общению и укре-
пляет отношения;
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 y развитие навыков: в процессе работы над 
поделками дети развивают моторные на-
выки, креативность и критическое мыш-
ление, а родители оказывают им помощь 
в освоении новых техник, что содейству-
ет более глубокому пониманию процесса 
творчества;

 y создание традиций: совместное изготов-
ление поделок становится семейной тра-
дицией, которая передается из поколе-
ния в поколение, что помогает создавать 
не только уникальные произведения искус-
ства, но и оставляет теплые воспоминания.

В рамках художественной направленности 
успешно реализуется ежегодный конкурс 
СЮТ «Рождественская игрушка», цель которо-
го – выбор самой лучшей новогодней игруш-
ки, выполненной из экологичных материалов. 
В рамках конкурса семья представляет собой 
важный ресурс, который поддерживает и обо-
гащает творческую деятельность детей, соз-
давая условия для их гармоничного развития.
Естественнонаучная направленность включа-
ет в себя ДООП, которые формируют у детей 
интерес к научным исследованиям и окружа-
ющей среде [8]. Воспитательная составляю-
щая ДООП естественнонаучной направлен-
ности: формирование потребности в общении 
с живой природой, интереса к познанию ее за-
конов; установок и мотивов деятельности, на-
правленной на осознание универсальной цен-
ности природы; убеждений в необходимости 
беречь природу, сохранять собственное и об-
щественное здоровье; потребности участво-
вать в труде по изучению и охране природы, 
пропаганде экологических идей [6, с. 17].
ДООП СЮТ «Ситифермерство» обеспечивает 
получение обучающимися углубленных зна-

ний о цветущих растениях, развитие творче-
ских и натуралистических умений, формиро-
вание научного мировоззрения, гуманности, 
экологической культуры, а также воспитание 
самостоятельности, трудолюбия и заботливо-
го обращения с природой.
Семья играет ключевую роль в освоении ре-
бенком программы по растениеводству. Вот 
несколько аспектов этого процесса:
 y поддержка интереса: родители содейству-

ют формированию интереса ребенка к рас-
тениеводству, проводя время на даче или 
в саду, демонстрируя, как ухаживать за рас-
тениями и объясняя их значение;

 y совместные занятия: совместная посадка 
новых растений или уход за ними укрепля-
ет семейные узы и предоставляет возмож-
ность передавать детям знания о земле 
и экосистемах;

 y экологическое воспитание: через занятия 
растениеводством семья прививает ребен-
ку любовь к природе и осознание важности 
сохранения экологии, что является неотъ-
емлемой частью современного образова-
ния;

 y развитие ответственности: уход за растени-
ями требует регулярности и ответственно-
сти, что способствует формированию этих 
качеств у ребенка.

Таким образом, активное участие семьи в изу-
чении программы по растениеводству содей-
ствует не только образовательному процессу, 
но и развитию личных качеств ребенка.
Реализация ДООП технической направленно-
сти способствуют развитию у детей техни-
ческих навыков и креативного подхода к ре-
шению технических задач [8]. Воспитательная 
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составляющая дополнительной общеобразо-
вательной программы технической направ-
ленности: формирование мотивации поиска 
новых технических решений, необходимых 
для развития науки и производства. ДООП 
технической направленности ориентированы 
на развитие интереса детей к инженерно-тех-
ническим и информационным технологиям, 
научно-исследовательской и конструкторской 
деятельности с целью последующего нара-
щивания кадрового потенциала в высокотех-
нологичных и наукоемких отраслях промыш-
ленности [6, с. 16].
ДООП СЮТ «Авиамоделирование» предпола-
гает углубление интереса к авиационной тех-
нике, к истории полетов человека, к изучению 
основ аэродинамики, а также к научно-техни-
ческим достижениям в данной области. Авиа-
модельный кружок представляет собой школу 
мастерства, предоставляющую возможность 
уже со школьной скамьи приобщиться к твор-
честву, ставить перед собой задачи и учиться 
преодолевать трудности, которые неизменно 
возникают не только при создании моделей, 
но и в любой деятельности, связанной с тех-
ническим конструированием.
Роль семьи в успешном освоении ДООП 
по авиамоделированию является ключевой 
и многогранной. Вот несколько аспектов, ко-
торые подчеркивают важность семейной под-
держки в этом процессе:
 y мотивация и интерес: родители совместно 

с детьми изучают основы аэродинамики 
и моделирования, что укрепляет их общую 
связь;

 y практическая помощь: процесс создания 
моделей требует наличия определенных 

материалов и инструментов, в поиске ко-
торых могут помочь члены семьи, а также 
в освоении техники работы с инструмента-
ми;

 y эмоциональная поддержка: поддержка се-
мьи в моменты неудач способствует разви-
тию стойкости и упорства, что крайне важ-
но для обучения;

 y стимулирование к участию в соревновани-
ях: семья вдохновляет ребенка на участие 
в конкурсах и соревнованиях по авиамо-
делированию, что предоставляет возмож-
ность применить свои знания и навыки 
на практике, а также способствует социа-
лизации.

Обучающиеся Станции регулярно становятся 
победителями и призерами конкурсов раз-
личных уровней по авиамодельному спорту. 
Залог успеха детей в авиамодельном спорте 
заключается в эффективном взаимодействии 
команды, состоящей из ребенка и родите-
ля. Таким образом, активное вовлечение се-
мьи в освоение программы по авиамодели-
рованию значительно увеличивает шансы на 
успешное и продуктивное обучение ребенка, 
формируя при этом важные жизненные навы-
ки и ценности.
Для максимального раскрытия потенциала 
семьи в рамках технической направленности 
СЮТ проводит ежегодное мероприятие – кон-
курс технических проектов «Техностарт», цель 
которого – выявление и поддержка техниче-
ски одаренных подростков, проявляющих ин-
терес к технике и техническому творчеству.
Участниками конкурса становятся обучаю-
щиеся от 7 до 18 лет. На конкурс представ-
ляют проекты в области программирования, 
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мультипликации, макетирования, техно-арта, 
в подготовку которых активно включают-
ся родители обучающихся. Это содействует 
укреплению связей внутри семьи, формируя 
у ребенка чувство значимости и ответствен-
ности за свои достижения.
В заключение можно отметить, что система 
дополнительного образования в России об-
ладает значительным воспитательным потен-
циалом, который активно поддерживается 
и развивается благодаря вовлечению семьи 
в образовательный процесс. Совместное уча-
стие родителей и детей в проектной деятель-

ности, конкурсах и других мероприятиях обо-
гащает образовательный процесс, укрепляет 
семейные связи и формирует у детей чувство 
ответственности и значимости их достиже-
ний. Важно, чтобы родители активно участво-
вали в жизни учреждения дополнительного 
образования, поддерживали интересы ребен-
ка и оказывали ему эмоциональную и мате-
риальную поддержку. Такое сотрудничество 
семьи и учреждения дополнительного обра-
зования создает благоприятные условия для 
гармоничного развития личности и укрепле-
ния семейных ценностей.
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Динамичность происходящих перемен и новые стратегические образовательные ориентиры требу-
ют от современного дошкольника обладания хорошо развитыми коммуникативными навыками. Но все 
больше детей испытывают проблемы в общении, поскольку у них слабо развиты коммуникативные 
навыки, что объясняется снижением значимости в обществе самой коммуникации, отсутстви-
ем элементарных коммуникативных навыков даже у взрослых людей. В данной статье представлен 
опыт реализации технологии «Геометрические кейсы» в развитии коммуникативных навыков детей- 
дошкольников. Статья будет интересна всем категориям педагогов, работающих с обучающимися 
дошкольного возраста.

The dynamism of the ongoing changes and new strategic educational guidelines require a contemporary 
preschooler to have well-developed communication skills. But more and more preschoolers experience problems 
in communication, as they have poorly developed communication skills, which is explained by the decreasing 
importance of communication itself in society, the lack of basic communication skills even in adults. This article 
presents the experience of implementing the technology “geometric cases” in the development of communication 
skills of preschool children. The article will be interesting to all categories of teachers working with preschool 
students.

Ключевые слова: дополнительное образование, старший 
дошкольник, коммуникативные навыки, геометрический кейс.

Keywords: additional education, senior preschooler, communication 
skills, geometric case.

Е.В. Апичина, 
воспитатель
E-mail: a-elenav906@yandex.ru

Н.Л. Крупник,
воспитатель
E-mail: krupnic_nl@school629.ru

Государственное бюджетное 
общеобразовательное
учреждение «Школа № 629»,
г. Москва

E.V. Apichina, 
educator

 E-mail: a-elenav906@yandex.ru

N.L. Krupnik,
educator

E-mail: krupnic_nl@school629.ru  

State Budgetary Educational Institution
“School No. 629”,

Moscow

Е.В. Апичина, Н.Л. Крупник

Технология «Геометрические кейсы» 
как инструмент развития коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста

На встрече с лауреатами и финалистами Все-
российского конкурса «Учитель года» 3 октя-
бря 2024 года Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин затронул необходимость 
развития у подрастающего поколения одного 
из наиболее значимых коммуникативных на-
выков – речи. В частности, Президентом было 
сказано: «Хорошая речь – один из существен-

ных признаков интеллектуального развития 
подрастающего поколения» [4, с. 1].
Динамичность происходящих перемен, новые 
стратегические образовательные ориентиры 
требуют от современного дошкольника обла-
дания хорошо развитыми коммуникативными 
навыками – способностями к общению и вза-
имодействию со взрослыми и сверстниками 
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(Г.Р. Хузеева) [8]. Но все больше дошкольников 
испытывают проблемы в общении, поскол-
льку у них слабо развиты коммуникативные 
навыки (речь, приемы взаимодействия), что 
обусловлено снижением значимости в обще-
стве самой коммуникации, отсутствием эле-
ментарных коммуникативных навыков даже 
у взрослых людей.
Исследователь Н.Н. Новак, пишет о том, что 
дополнительное образование помогает пе-
дагогам развивать у старших дошкольников 
(дети в возрасте 5–6 лет) различные коммуни-
кативные навыки: вступать в контакт; общать-
ся вежливо; выполнять коммуникативные 
правила (обращаться к сверстнику по имени, 
не перебивать собеседника); строить диалог; 
задавать вопрос; отвечать на вопрос; догова-
риваться с собеседником; проявлять радость 
или грусть в зависимости от того, что говорит 
собеседник; просить о помощи и благодарить 
за помощь; знать приемы коммуникации; раз-
вивать внимание, познавательный интерес, 
стремление к достижению положительного 
результата в процессе коммуникации [7]. До-
полнительным инструментом, расширяющим 
возможности дополнительного образования 
в развитии коммуникативных навыков до-
школьников, может стать новая образователь-
ная технология «Геометрические кейсы».
Понятие «геометрический кейс» было введено 
К.К. Лэнгделлом (C.C. Langdell) во второй поло-
вине XIX века [9] для обозначения технологии 
проблемно-ситуационного анализа, основан-
ной на обучении путем решения конкретных 
практико-ориентированных задач-ситуаций 
(кейсов), представленных в виде геометри-
ческих фигур. Позже Т. Бьюзен [2], на основе 
понятия «геометрический кейс» (графическая 
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работа с текстовым материалом) составил так 
называемые «карты ума» – схемы тестов, по-
нятные без слов.
Обобщение результатов современных иссле-
дований технологии «Геометрические кейсы» 
позволяет выделить несколько ее базовых ха-
рактеристик.
В настоящее время понятие «геометрический 
кейс» имеет насколько разных определений:
yy технология проблемно-ситуационного ана-

лиза, имеющая в своей основе геометриче-
скую фигуру, в центре которой находится 
ключевая тема, а главные темы расходятся 
от нее лучами по геометрической фигуре 
(А.В. Виневская) [3];
yy поле для графического обсуждения темы, 

связанной с ознакомлением дошкольников 
с предметным, социальным и природным 
миром, вписанное в геометрическую форму 
(чаще всего круг или квадрат, реже – много-
угольник, ромб), разделенное через центр 
на несколько секторов (по количеству детей 
или подгрупп); в центре в качестве симво-
ла дается отправная точка для обсуждения 
и выполнения детьми задания (О.Ю. Корни-
енко) [5];
yy технология решения проблемных ситуаций 

с помощью наглядного  представления их 
в виде геометрических фигур (Н.Н. Новак) 
[7];
yy технология решения проблемных ситуаций 

с помощью поля для графического обсуж-
дения темы, связанной с ознакомлением 
дошкольников с предметным, социальным 
и природным миром; это поле вписано 
в геометрическую форму (круг или квадрат, 
реже – многоугольник, ромб, круг), в центре 
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которой в качестве символа дается ключе-
вая тема для обсуждения и выполнения 
задания (А.С. Большаков, В.П. Пилявский, 
Р.Ш. Тахтаева) [1].

Цель применения технологии «Геометрические 
кейсы» – ознакомление дошкольников с пред-
метным, социальным и природным миром, 
развитие у них познавательного интереса, ког-
нитивных процессов, коммуникативных навы-
ков  и стремления к достижению положитель-
ного результата в процессе коммуникации 
(А.С. Большаков, В.П. Пилявский, Р.Ш. Тахтае-
ва) [1].
Основная задача применения геометрических 
кейсов – решение проблемных коммуника-
тивных ситуаций на графическом поле, что 
подразумевает необходимость подумать, 
вступить в контакт, знать и соблюдать нор-
мы и правила коммуникативного поведения, 
строить диалог, договариваться с собеседни-
ком (П.В. Лебедев) [9].
Три главных характеристики геометриче-
ских кейсов (А.С. Большаков, В.П. Пилявский, 
Р.Ш. Тахтаева) [1]:
yy ключевая тема коммуникации размещается 

в центре геометрической фигуры;
yy составляющие ключевой темы коммуни-

кации находятся по углам геометрической 
фигуры;
yy картинки по углам геометрической фигуры 

четко характеризуют составляющие ключе-
вой темы коммуникации.

Алгоритм работы с геометрическим кейсом 
(А.С. Большаков, В.П. Пилявский, Р.Ш. Тахтае-
ва) [1]:
1. Предъявление геометрического кейса де-

тям.
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2. Рассматривание детьми геометрического 
кейса.

3. Первичные вопросы по геометрическому 
кейсу детям от педагога.

4. Определение ключевой темы геометриче-
ского кейса и ее проговаривание.

5. Вопросы детям по ключевой теме геоме-
трического кейса.

6. Рассматривание составляющих ключевой 
темы, находящихся по углам геометриче-
ской фигуры.

7. Вопросы детям по составляющим ключе-
вой темы геометрического кейса слева на-
право в треугольнике, по цифрам в квадра-
те, по цифрам в круге.

8. Подведение итога работы детьми по геоме-
трическому кейсу.

9. Дальнейшая самостоятельная работа детей 
с геометрическим кейсом.

Анализ возможностей применения техноло-
гии «Геометрические кейсы» позволяет пред-
положить, что включение ее в процесс допол-
нительного образования детей дошкольного 
возраста будет способствовать развитию у них 
начального уровня коммуникативных навыков, 
практических приемов общения со взрослыми 
и сверстниками (А.В. Виневская) [3].
Авторы статьи хотят поделиться с коллегами 
опытом реализации новой образовательной 
технологии «Геометрические кейсы» в услови-
ях дополнительного образования дошкольно-
го отделения Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Москвы «Школа № 629».
Цель применения технологии «Геометриче-
ские кейсы» – развитие коммуникативных на-
выков детей старшего дошкольного возраста.
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Задачи применения технологии «Геометриче-
ские кейсы»:
yy знакомство обучающихся с правилами 

и приемам эффективной коммуникации 
с другими людьми;
yy развитие у обучающихся мышления, внима-

ния, памяти;
yy воспитание у них таких жизненно важных 

качеств, как самостоятельность, активная 
жизненная позиция.

Планируемые результаты применения техно-
логии «Геометрические кейсы»:
yy обучающиеся будут знать правила и нор-

мы коммуникативного взаимодействия 

Технология «Геометрические кейсы» 
как инструмент развития коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста

со сверстниками: как правильно вступать 
в контакт, общаться вежливо, выполнять 
коммуникативные правила – обращаться 
к сверстнику по имени, благодарить за по-
мощь, не перебивать собеседника;
yy обучающиеся будут уметь: строить диа-

лог; задавать и отвечать на вопрос; дого-
вариваться с собеседником; в зависимости 
от того, что говорит собеседник, проявлять 
радость или грусть; просить о помощи.

Содержательно процесс формирования ком-
муникативных компетенций обучающихся 
старшего дошкольного возраста включал нес- 
колько последовательно изучаемых тем-бесед:

Виды геометрических кейсов для развития коммуникативных навыков детей старшего дошкольного возраста

Геометрический кейс «Коммуникативные навыки» Геометрический кейс «Какие бывают коммуникативные навыки?»

Геометрический кейс «Вступаем в контакт» Геометрический кейс «Договор»
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y9 Коммуникативные навыки – что это?
y9 Какие бывают коммуникативные навыки?
y9 Развиваем коммуникативные навыки.
y9 Вступаем в контакт.
y9 Общаемся вежливо.
y9 Выполняем коммуникативные правила.
y9 Строим диалог: задаем вопрос; отвечаем на 
вопрос.
y9 Договор: договариваемся с собеседником.
y9 Учимся просить о помощи.
y9 Учимся проявлять радость или грусть в за-
висимости от того, что говорит собеседник.

В процессе работы использовались такие ге-
ометрические кейсы, как: «Коммуникативные 
навыки», «Какие бывают коммуникативные 
навыки?», «Вступаем в контакт», «Договор» 
и другие.
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Вначале дети работали с геометрическим кей-
сом неуверенно и не вполне справлялись с за-
дачей, но затем они стали последовательно 
и четко выполнять задания геометрического 
кейса, у них стало получаться договариваться 
с собеседником.
Эффективность развития коммуникативных 
навыков детей старшего дошкольного воз-
раста проверялась по методике «Диагностика 
уровня социально-коммуникативных компе-
тенций дошкольников с помощью геометри-
ческого кейса» (Н.Н. Новак). Результаты диа-
гностики показали высокую эффективность 
применения технологии «Геометрические 
кейсы»: дети старшего дошкольного возраста 
научились вступать в контакт, выполнять ком-
муникативные правила, строить диалог, дого-
вариваться с собеседником.
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Из опыта организации профессионального обучения старшеклассников в учреждении дополнительного образования

Профориентационная работа со школьни-
ками в нашей стране имеет богатую исто-
рию, связанную с развитием производства, 
экономики, общества и реализацией педа-
гогических идей подготовки подрастающе-
го поколения к выбору будущей профессии 
и сферы созидательной деятельности. В раз-
ные исторические периоды в разработку 
научно-педагогических основ профориента-
ции внесли свой вклад А.П. Болтунов, Н.И. Ки-
реев, Е.А. Климов, Н.К. Крупская, А.С. Мака-
ренко, Н.А. Рыбников, П.И. Петражицкий, 
Н.С. Пряжников, Т.Ф. Шацкий и другие.
На разных этапах развития отечественной 
педагогики вопросы трудового воспитания 

и профессиональной ориентации школьников 
решались по-разному:
yy в 1920–30-е годы это были идеи политех-

нической школы, где учащиеся приобрета-
ли обширные практико-ориентированные 
политехнические знания и умения;
yy в 1950–70-е годы происходило ознаком-

ление школьников с видами производ-
ственного труда на фабриках, в мастерских, 
в рамках профконсультаций;
yy в 1980–90-е годы открываются учебно- 

производственные комбинаты, в которых 
старшеклассники обучались по различ-
ным специальностям [5; 6], организует-
ся профессиональное обучение в школах 
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совместно с крупными подшефными пред-
приятиями;
yy в последующие годы 20-го столетия и нача-

ла 21-го века профориентация в образова-
тельных организациях сохраняет традиции 
углубленного изучения предметов в стар-
ших классах в качестве подготовки к посту-
плению в высшие учебные заведения.

Параллельно характеристики профессиональ-
ного труда публикуются в книгах для подрост-
ков, открываются лаборатории по изучению 
проблем школьной профориентации «Бюро 
профконсультации», где разворачиваются пси-
хотехнические обследования выпускников 
разных типов школ.
Сегодня на государственном уровне создана 
единая модель профориентации, реализу-
ющая семь направлений, одно из которых – 
профессиональное обучение. Согласно Зако-
ну «Об образовании в Российской Федерации» 
профессиональное обучение может быть ре-
ализовано в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (ст. 73), име-
ющей лицензию на профессиональное обуче-
ние для лиц разного возраста, ранее не имев-
ших профессии рабочего или должности 
служащего, а пункт 4 Статьи 23 регламенти-
рует реализацию образовательных программ 
профессионального обучения в организациях 
дополнительного образования.
В современных условиях возрастает роль до-
полнительного образования как базы для про-
фориентационной работы со старшеклассни-
ками, стимулирования их профессионального 
самоопределения и познавательной самосто-
ятельности, вовлечения в практико-ориенти-
рованную социально значимую деятельность, 
без которой все последующее профессиональ-
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ное образование будет малоэффективно. Про-
фессиональное обучение в дополнительном 
образовании способствует формированию 
«механизмов преемственности и непрерыв-
ности образовательных траекторий в общем, 
дополнительном образовании детей, среднем 
профессиональном и высшем образовании», 
а также вовлечению обучающихся «в програм-
мы… обеспечивающие поддержку професси-
онального самоопределения, формирование 
навыков планирования карьеры, включающие 
инструменты профессиональных проб, стажи-
ровок в организациях реального сектора эко-
номики» [1].
Профориентационная работа, замкнутая 
на школьных профильных предметах, не по-
зволяет подросткам выстраивать свой профес-
сиональный путь, что, по мнению А.Г. Асмоло-
ва, является дефектом социализации: «Нужно 
понимать, что сегодня другой мир профессий 
и модели успеха для детей тоже сильно меня-
ются… их не устраивают те нормы, по которым 
жили и трудились взрослые» [14]. Послед-
ствия возникшей проблемы проявляются в не-
готовности старших школьников к професси-
ональному самоопределению, в пассивности 
осмысления будущей карьеры. Профессио-
нальное самоопределение, по мнению ряда 
ученых, – это процесс осознания человеком 
соответствия потребностей общества в про-
фессиональных кадрах и собственных целей, 
интересов, ценностей, наличие соответствую-
щих способностей и наклонностей к будущей 
профессии [7; 11; 12].
Профессиональное обучение позволяет стар-
шеклассникам строить раннюю карьеру и при-
обретать трудовые компетенции, включаясь 
в реальные трудовые процессы без отрыва 
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от получения общего образования, почувство-
вать ответственность, осознать, чем учебный 
процесс отличается от трудового, активизи-
рует полезную занятость для низкомотиви-
рованных и слабоуспевающих учащихся. Про-
фессиональное обучение старшеклассников 
в учреждении дополнительного образования 
обусловлено, во-первых, тем, что подросток 
реализует себя в роли обучающегося, осва-
ивающего профессиональные компетенции, 
что позволяет ему отличаться от роли учени-
ка школы. Во-вторых, позволяет обеспечить 
не только обучение профессии, но и трудовое 
воспитание старшеклассников.
МБОУ ДО «Центр детского творчества» горо-
да Ижевска (далее – ЦДТ, Учреждение) с 2021 
года является республиканской инновацион-
ной площадкой Министерства образования и 
науки Удмуртской Республики по теме «Ор-
ганизация профессионального обучения как 
условие формирования профессиональных 
компетенций у старшеклассников», имеет ли-
цензию на осуществление профессионально-
го обучения, материально-техническую базу 
для обучения профессиям «Портной», «Парик-
махер», «Чертежник», квалифицированные ка-
дры. Данный вид деятельности обеспечивает-
ся Муниципальным заданием Учреждения.
Ресурсами успешной деятельности «Центра 
детского творчества» являются его кадровый 
потенциал, многолетний опыт организации 
профессионального обучения (с 1995 года), 
преемственность поколений и ценности ЦДТ 
как «Центра ранней профориентации», что по-
зволяет обеспечивать высокое качество про-
фессионального обучения и результаты, удов-
летворяющие участников образовательных 
отношений.
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К тому же особенности деятельности учреж-
дения дополнительного образования позво- 
ляют осуществить преемственность про-
грамм разного вида. Например, в ЦДТ реали-
зуется дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа (далее – про-
грамма) для младших и средних школьников 
«Дизайн из ткани», для младших подростков 
(5–7 класс) – программа «Моделирование при-
чесок», а для старшеклассников – програм-
мы профессионального обучения «Портной» 
и «Парикмахер».
Цель профессионального обучения – фор-
мирование у старшеклассников професси-
ональных компетенций через систему про-
фессионального обучения в учреждении 
дополнительного образования.
Структурно-организационная модель обу-
чения (далее – Модель) разработана в соот-
ветствии с научно-педагогическими и мето-
дическими подходами: карьерное развитие 
школьников (С.С. Гиль) [4], профессиональное 
самоопределение (А.А. Попов) [11; 12], мето-
дологические основы методики профессио-
нального обучения (Н.Е. Эрганова) [12].
Профессиональное обучение организуется по 
трем профессиям: «Портной», «Парикмахер», 
«Чертежник», – что соответствует Приказу 
Министерства просвещения РФ «Об утверж-
дении перечня профессий рабочих, должно-
стей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение» [2].
Системообразующие панели Модели позво-
ляют упорядочить организацию профессио-
нального обучения, а модули, представленные 
в панели, позволяют фокусироваться на дея-
тельностном содержании.
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Организация профессионального обучения 
в ЦДТ представлена организационно-методи-
ческой, материально-технической и образова-
тельной панелями (рис. 1):
1. Организационно-методическая панель 

представлена двумя модулями.
Первый – внутренний, включающий разработ-
ку локальных нормативных актов, выявление 
дефицитов и ресурсов педагогических кадров, 
методическое сопровождение образователь-
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ной деятельности для реализации программ 
профессионального обучения. Нормативно- 
правовое обеспечение профессионального 
обучения включает «Положение об организа-
ции профессионального обучения в учрежде-
нии дополнительного образования», устанав-
ливающее порядок и правила организации 
и осуществления образовательной деятель-
ности по основным программам профессио-
нального обучения.

Организационно-структурная модель профессионального обучения старшеклассников в МБОУ ДО «ЦДТ» г. Ижевск

Цель образовательной практики: формирование у старшеклассников профессиональных компетенций, соответствующих профилю обучения 
через систему профессионального обучения в учреждении дополнительного образования.

Учреждение дополнительного образования (лицензия на профессиональное обучение)
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Рис. 1. Организационно-структурная модель профессионального обучения старшеклассников в учреждении 
дополнительного образования
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Рис. 3. Педагог Т.В. Макарова, 
чертежник по профессии, победитель Всероссийского 

конкурса «Идеи, преображающие города»
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Для выявления дефицитов и ресурсов педаго-
гов на основе Профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обучения, про-
фессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования» [3] 
разработан лист самооценки. Анализ ответов 
самодиагностики педагогов позволяет соста-
вить план курсов повышения квалификации, 
разработать индивидуальные образователь-
ные маршруты методического сопровождения, 
включающие разные формы повышения про-
фессионального и методического мастерства. 
Это – самообразование, участие в конферен-
циях, конкурсах, методических объединени-
ях, проектирование событий и программно- 
методических материалов, индивидуальные 
и групповые консультации, рефлексия и само-
оценка педагогического опыта с использова-
нием онлайн- и офлайн-форматов взаимодей-
ствия (рис. 2, 3).

Из опыта организации профессионального обучения старшеклассников в учреждении дополнительного образования

Второй модуль – внешний, устанавливающий 
партнерские отношения с общеобразователь-
ными организациями, организациями профес-
сионального образования, родителями и стар-
шеклассниками. Проведение рабочих встреч 
с администрацией школ для определения 
согласованной позиции по организации про-
фессионального обучения старшеклассников. 
С родительской общественностью – встре-
чи через работу специалистов по профори-
ентации, как индивидуально, так и на роди-
тельских собраниях. Осуществляется работа 
со старшеклассниками, закончившими школу 
и не поступившими в интересующее профиль-
ное учреждение. С каждым обучающимся за-
ключается договор на обучение. Регулярно 
проводятся встречи с потенциальными рабо-
тодателями.

Рис. 2. Педагоги по парикмахерскому искусству 
Э.Т. Нуриманова и Е.Н. Краснова
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2. Материально-техническая панель описы-
вает необходимое оборудование и осна-
щение для организации профессиональ-
ного обучения по выбранной профессии. 
Разработаны все необходимые инструкции 
по технике безопасности. В Учреждении 
оборудованы швейная мастерская, два ка-
бинета для обучения профессии «Парикма-
хер», чертежно-проектное бюро.

3. Образовательная панель представляет 
организацию разных видов деятельности 
со старшеклассниками:

Из опыта организации профессионального обучения старшеклассников в учреждении дополнительного образования

3.1. Обучение осуществляется по основным 
образовательным программам профес-
сионального обучения, разработанным 
на основе профессиональных стандартов 
с учетом методических рекомендаций [8]. 
В Учреждении старшеклассники получа-
ют профессии «Портной», «Парикмахер», 
«Чертежник» (рис. 4). Программы реали-
зуются в течение одного года (10 меся-
цев). Режим занятий – 3 раза в неделю 
по 3 часа. Каждая программа включает 
учебную/производственную практику. 
Например, производственная практика 
по профессии «Парикмахер» организует-
ся на базе Учреждения для обслужива-
ния незащищенных категорий населения 
(рис. 5). Программы реализуются согласно 
разработанным модулям, по завершении 
которых проводится промежуточная ат-
тестация.Рис. 4. Занятия в чертежном бюро

Рис. 5. Работа с населением 
в социально-учебной парикмахерской
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Итоговый квалификационный экзамен 
включает проверку знаний, умений и на-
выков через тестовые задания и выпол-
нение практической работы (рис. 6). Обу- 
чающимся, успешно сдавшим экзамен, 
присваивается квалификация и разряд, 
выдается свидетельство установленного 
образца по профессии рабочего, долж-
ности служащего, реквизиты которого 
заносятся в Федеральную информацион-
ную систему «Федеральный реестр сведе-
ний о документах об образовании и (или) 
о квалификации, документах об обуче-
нии». За три учебных года 111 учащихся 
успешно сдали квалификационный экза-
мен, из них 35 % – на отлично, 55 % – хо-
рошо, 10 % – удовлетворительно.

3.2. Участие в конкурсных событиях (от уровня 
Учреждения до Всероссийских конкурсов) 
позволяет удерживать мотивацию стар-
шеклассников на дальнейшее обучение 
через совершенствование профессио-
нальных компетенций в условиях реаль-
ного труда, общения с единомышленни-
ками, включения во взрослые практики 
жизнедеятельности (рис. 7, 8).

Из опыта организации профессионального обучения старшеклассников в учреждении дополнительного образования

Рис. 6. Квалификационный экзамен 
по профессии «Портной»

Рис. 7. Конкурс Молодежного инициативного 
бюджетирования «Атмосфера». Команда чертежников 

представляет проект «ART-клуб на Клубной»

Рис. 8. Подготовка модели на площадке 
Республиканского конкурса профессионального 

мастерства по парикмахерскому искусству «Цирюльник»
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Ежегодно в ЦДТ проводится Кейс-чем- 
пионат. Первый уровень предлагает вы-
бор кейсов по каждой профессии. Второй 
уровень предлагает командную работу 
участников разных профессии по реше-
нию кейса, где необходимо использовать 
знания из разных профессий, например, 
«Домашняя одежда 2120 года», «Школь-
ные годы в 1950-х годах».
Обучающиеся по профессии «Парикма-
хер» ежегодно принимают участие в рес- 
публиканском конкурсе «Цирюльник», 
в полуфинале Чемпионата России по па-
рикмахерскому искусству, декоративной 
косметике, моделированию и дизайну 
ногтей, в международном турнире «Золо-
тые ножницы».

3.3. Помощь подросткам в выборе дальнейше-
го обучения по приобретенным професси-
ональным компетенциям, в трудоустрой-
стве. Для подростков, продолжающих 
школьное обучение, организуется тру-
доустройство в летний период. Для под-
ростков, которые окончили 9/11-й класс, 
появляется возможность официального 
трудоустройства согласно квалификации 
и поступление в учреждения профессио-
нального образования.

Вариант трудоустройства старшеклассников 
предполагает два пути: приглашение от ра-
ботодателей, которые присутствуют на экза-
менах, или самостоятельный поиск работы. 
Опыт работы Учреждения в организации тру-
доустройства обучающихся включает уча-
стие в республиканском конкурсе по трудоу-
стройству в летний период, получение гранта 
на трудоустройство. За три года обучения 
по программам профессионального обучения 
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32 % обучающихся выбрали дальнейшее обу-
чение по профессиям, по которым обучались; 
25 % обучающихся работали в летний период 
по полученной профессии.
В обучении используются разные методы 
и технологии: традиционные (словесные, на-
глядные, практические), методика проектной 
деятельности, кейс-метод, коммуникативные 
групповые работы; событийные форматы 
(чемпионаты, конкурсы, акции); трудоустрой-
ство и краткосрочное наставничество; анкети-
рование среди учащихся как внутренняя оцен-
ка качества образования. Педагоги выходят 
на встречи со старшеклассниками в образова-
тельные организации.
Большая работа проводится с родительской 
общественностью: родительские собрания, 
индивидуальные консультации, размещение 
постеров в социальных сетях образователь-
ных организаций.
Администрация Учреждения выстраивает 
партнерские отношения с потенциальными 
работодателями и учреждениями профессио-
нального образования:
yy с парикмахерской «Дива», специалисты ко-

торой присутствуют на итоговом квалифи-
кационном экзамене, принимают на стажи-
ровку, трудоустраивают;
yy с Автономным профессиональным обра-

зовательным учреждением Удмуртской 
республики «Экономико-технологический 
колледж», зачисляющим выпускников Уч-
реждения на получение профессионально-
го образования.

Для устранения профессиональных дефици-
тов для педагогов организуются методиче-
ские мастерские по темам: «Как разработать 
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программу профессионального обучения 
для старшеклассников?», «Кейс-технология. 
Проектирование кейсов для Чемпиона-
та компетенций», «Нормативная база про-
фессионального обучения в учреждении 
дополнительного образования», «Профес-
сиональное самоопределение подростка: 
потребности, мотивация, смыслы». При раз-
работке контрольно-измерительных матери-
алов для итогового квалификационного экза-
мена изучаются материалы и система оценки 
профессиональных компетенций [10].
Одним из показателей результативности обу-
чения является мнение обучающихся, анализ 
которого показывает актуальность такого вида 
деятельности в учреждении дополнительного 
образования: 98 % обучающихся порекомен-
дуют его родственникам и сверстникам; 89 % 
обучающихся высоко оценивают качество 
обучения; 93 % обучающихся высоко оценива-
ют организацию обучения; 63 % обучающихся 
планируют трудоустроиться после окончания 

Из опыта организации профессионального обучения старшеклассников в учреждении дополнительного образования

обучения. К тому же значительная часть вы-
пускников, уже получивших одну профессию, 
пожелали попробовать себя в других или, 
осознав, что для будущей профессии необхо-
димы дополнительные компетенции, продол-
жили обучение по другим программам.
Таким образом, модель и содержание, раз-
работанные в условиях республиканской ин-
новационной площадки по организации про-
фессионального обучения старшеклассников 
в учреждении дополнительного образования, 
позволяют старшеклассникам в благоприят-
ных и безопасных условиях без отрыва от обу- 
чения в общеобразовательных организациях 
приобрести профессиональные компетенции 
и непосредственный трудовой опыт в вы-
бранной профессии; получить документ уста-
новленного образца, который в дальнейшем 
поможет им в продолжении обучения в про-
фессиональных образовательных организаци-
ях или в трудоустройстве, в обретении финан-
совой самостоятельности.
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В статье представлен опыт организации наставничества в рамках работы Школы профессионально-
го роста «Путь к вершинам мастерства» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Городской Дом детского творчества» города Шахты Ростовской области. Статья будет 
интересна педагогам дополнительного образования, методистам и руководителям учреждений допол-
нительного образования.

The article presents the experience of organizing mentoring within the framework of the Professional Growth School 
“Path to the heights of excellence” of the Municipal Budgetary Institution of Additional Education “City House 
of Children's Creativity” in Shakhty, Rostov region. The article will be of interest to teachers of additional education, 
methodologists, and heads of supplementary education institutions.
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Школа профессионального роста: ступени к педагогическому успеху

Вопрос создания системы наставничества 
и поддержки педагога на начальном этапе 
профессиональной карьеры в настоящее вре-
мя является актуальным и социально значи-
мым для любой образовательной организа-
ции [2]: молодым специалистам необходимы 
поддержка и ресурсы для достижения вы-
соких результатов в профессиональной де-

ятельности, а также культура непрерывного 
обучения и профессионального роста. Проек-
ты поддержки профессионального развития 
и самореализации управленческих и педаго-
гических кадров системы дополнительного 
образования детей коррелируют с целями 
и задачами Концепции развития дополни-
тельного образования детей до 2030 года [1].
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Проект «Школа профессионального роста 
“Путь к вершинам мастерства”» (далее – Про-
ект, Школа) был реализован в Городском Доме 
детского творчества города Шахты Ростов-
ской области и стал значимым событием для 
педагогов дополнительного образования. Это 
мероприятие объединило опытных специа-
листов и молодых энтузиастов, стремящихся 
повысить свою квалификацию и обменяться 
ценным опытом. В рамках Школы была созда-

на система наставнических пар, где молодые 
педагоги прошли стажировку у более опыт-
ных коллег, получая практическое руковод-
ство и поддержку.
Работа Школы включала разнообразные фор-
мы взаимодействия и обучения: семинары, 
кейс-тренажеры, консультирование, интен-
сивы и взаимопосещения занятий. Каждый 
участник Проекта получил возможность раз-
работать собственную методическую продук-
цию, которая была представлена на Педагоги-
ческом совете, где подводились итоги работы 
Школы.
На протяжении всего Проекта молодые педа-
гоги активно использовали рабочую тетрадь 
«Мой путь личностного и профессионального 
роста» (далее – Рабочая тетрадь [фото 1, 2]).
Заполняя разделы тетради, молодые педагоги 
получили возможность провести рефлексию 
своего опыта по следующим позициям:
1. Цель и задачи профессиональной деятель-

ности. Педагоги определили свои ключе-
вые цель и задачи на начальном этапе ка-
рьеры, проанализировали их актуальность 
и корректность, а также разработали стра-
тегии достижения поставленной цели.

2. Профессиональная компетентность. В этом 
разделе педагоги оценили уровень своих 
знаний и умений, необходимых для успеш-
ного выполнения профессиональных обя-
занностей, провели анализ собственных 
сильных сторон и зон развития, опреде-
лили направления повышения профессио-
нальной квалификации (фото 3).

3. Методические подходы и инновации. Мо-
лодые специалисты рассмотрели различ-
ные методические подходы к обучению, 

Фото 1. Рабочая тетрадь «Мой путь личностного 
и профессионального роста»
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включая современные образовательные 
технологии и методики, поделились своим 
опытом внедрения инновационных мето-
дов в образовательный процесс и обсудили 
их эффективность.

4. Взаимодействие с коллегами и администра-
цией. В данном разделе молодые педагоги 
отразили свои успехи и трудности в уста-
новлении рабочих отношений с коллегами 
и руководством, а также предложили пути 
улучшения коммуникации.

5. Работа с обучающимися и родителями. 
Педагоги проанализировали свою роль 
в создании благоприятной образователь-
ной среды, включились в обсуждение ме-
тодов мотивации обучающихся и способы 
установления доверительных отношений 
с их родителями.

6. Саморазвитие и профессиональное совер-
шенствование. Педагоги обозначили планы 
по дальнейшему развитию своих компетен-
ций – участию в семинарах, конференциях 
и других формах повышения квалифика-
ции.

Фото 2. Страница рабочей тетради педагога

Фото 3. Заполнение рабочей тетради
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7. Рефлексия и выводы. Педагоги выразили 
свое мнение о значимости участия в Проек-
те, выделили его наиболее полезные аспек-
ты и дали рекомендации по улучшению.

Рабочая тетрадь как инструмент саморазви-
тия помогла молодым педагогам системати-
чески анализировать свои достижения, выяв-
лять слабые места и планировать дальнейшее 
развитие.
В рамках Проекта особое внимание было уде-
лено передаче опыта признанными мастера-

ми своего дела молодым специалистам. Од-
ним из важнейших элементов этого процесса 
стала педагогическая гостиная «Шаги к ма-
стерству». Также начинающие педагоги имели 
возможность посетить занятия опытных педа-
гогов (фото 4, 5, 6).
Посещение занятий опытных педагогов стало 
для молодых специалистов настоящим шагом 
к вершинам мастерства: они смогли увидеть 
на практике, как реализуются современные 
подходы к образованию, как учитывается ин-
дивидуальность каждого обучающегося и как 
создаются условия для максимального рас-
крытия его потенциала. Важно отметить, что 
такой опыт невозможно получить из учебни-
ков или лекций – он приобретается лишь че-
рез непосредственное наблюдение за работой 
настоящих профессионалов.
Еще один инструмент – кейс-тренажер по ре-
шению педагогических ситуаций – позволил 
молодым специалистам спроектировать оп-
тимальные форматы взаимодействия с обу-
чающимися, родителями и коллегами, а так-
же подготовиться к возможным трудностям  

Фото 4. Педагогическая гостиная. 
Занятие по развитию речи дошкольников

Фото 5. Педагогическая гостиная. 
Обучение детей основам кукольного театра

Фото 6. Педагогическая гостиная. 
Постановка базовых элементов танца
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в профессиональной деятельности. При раз-
работке заданий был использован опыт ра-
боты ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейско-
го района Санкт-Петербурга [4]. На занятии 
участники Проекта были поделены на не-
большие группы, каждая из которых полу-
чила свой уникальный педагогический кейс. 
Эти ситуации охватывали различные аспекты 
процесса обучения: от работы с мотивацией 
обучающихся до взаимодействия с родите-
лями и коллегами. Участники должны были 
проанализировать заданную ситуацию, пред-
ложить возможные решения и обсудить их 
в группе (фото 7, 8).
Обсуждения были живыми и продуктивны-
ми: молодые педагоги делились своим опы-
том, предлагали разные подходы к решению 
проблем и активно участвовали в дискуссиях. 
Многие отметили, что такие практические 
задания помогают лучше понять специфику 
педагогической профессии и подготовиться 
к реальным вызовам в будущем.
Одной из ключевых составляющих работы 
Школы стало посещение занятий молодых 

специалистов опытными педагогами с целью 
оказания им индивидуальной методической 
и психолого-педагогической помощи, осно-
ванной на наблюдении за их практической де-
ятельностью. При этом решались следующие 
задачи:
yy оценка текущего уровня профессионализ-

ма молодого специалиста;
yy выявление сильных сторон его деятельно-

сти и зон ближайшего и перспективного 
развития;

Фото 7. Кейс-тренажер по решению 
педагогических ситуаций. Рабочая тетрадь

Фото 8. Кейс-тренажер по решению 
педагогических ситуаций. Практическое занятие
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yy предоставление рекомендаций по улучше-
нию методики преподавания;
yy помощь в решении проблем, связанных 

с управлением группой и взаимодействием 
с обучающимися;
yy психологическая поддержка и укрепление 

уверенности в своих силах.
Такая форма работы позволила наставникам 
оказывать поддержку начинающим колле-
гам, помогая им адаптироваться к профессии 
и улучшать качество образовательной дея-
тельности.
Завершением цикла мероприятий в рамках 
Школы стал День молодого специалиста 
«От дебюта к бенефису», который был посвя-
щен защите созданных молодыми педагога-

ми сайтов и презентации разработанных ими 
методических и дидактических материалов 
(фото 9).
Каждый молодой специалист представил 
созданный им сайт, который содержал инфор-
мацию об используемых педагогом методах 
и подходах, примеры учебных материалов, 
статьи и публикации, а также отзывы кол-
лег и обучающихся. Участники рассказывали 
о структуре и содержании своих ресурсов, де-
лились опытом их создания и использования 
в образовательной деятельности (фото 10).
Молодые педагоги также продемонстрирова-
ли методические и дидактические материа-
лы, разработанные ими в процессе обучения 
в Школе: конспекты занятий, тесты, карточки 
для самостоятельной работы и многое другое.
День молодого специалиста завершился об-
суждением представленных работ и вруче-
нием сертификатов и дипломов. Участники 
получили заслуженное признание за свою 

Фото 9. День молодого специалиста 
«От дебюта к бенефису»

Фото 10. Молодые педагоги 
представляют свои разработки
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усердную работу и достигнутые успехи. Этот 
день стал символом перехода от начального 
этапа профессиональной деятельности к бо-
лее зрелому и уверенному этапу, когда моло-
дые специалисты готовы брать на себя ответ-
ственность и вносить свой вклад в развитие 
дополнительного образования.

Опыт реализации Проекта «Школа профес-
сионального роста “Путь к вершинам мастер-
ства”» показал, что именно наставничество 
позволяет персонифицировать профессио-
нальное развитие и гарантирует комплексный 
подход к самосовершенствованию и молодых, 
и опытных педагогов.
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О.Л. Полесская

Традиционные ценности – ориентиры духовно-нравственного воспитания дошкольников

Приоритетной задачей Российской Федера-
ции в сфере воспитания детей является раз-
витие высоконравственной личности, разде-
ляющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знания-
ми и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного обще-
ства, готовой к мирному созиданию и защи-

те Родины [1; 2]. Возрастает необходимость 
в воспитании Гражданина страны: освоение, 
реализация ребенком своих прав и обязанно-
стей по отношению к себе самому, своей се-
мье, коллективу, родному краю, Отечеству.
И в этом процессе наиболее важным этапом 
является духовно-нравственное воспитание 
детей дошкольного возраста. Дошкольный 

…влияние нравственное составляет главную задачу воспитания, 
гораздо более важную, чем развитие ума вообще, наполнение головы 
познаниями и разъяснения каждому его личных интересов.

К.Д. Ушинский
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возраст как период становления личности 
имеет свои потенциальные возможности для 
формирования высших нравственных чувств, 
к которым относятся патриотизм, ответствен-
ность перед обществом, глубокая духовная 
привязанность к семье, дому, Родине, родной 
природе, толерантное отношение к другим 
людям.
Детство – это каждодневное открытие мира. 
Нужно, чтобы это открытие стало, прежде 
всего, познанием своей страны и населяющих 
ее людей, чтобы в детский ум и сердце входи-
ла красота настоящего Человека, величие и ни 
с чем не сравнимая красота Отечества.
Уже более десяти лет в Доме пионеров 
и школьников города Воронежа в объедине-
нии туристско-краеведческой направленно-
сти «Историки-краеведы» реализуется про-
грамма духовно-нравственного воспитания 
«Дорога добра» для обучающихся в возрасте 
5–7 лет (далее – Программа).
Согласно К.Д. Ушинскому, «сильное и реши-
тельное влияние на образование нравствен-
ного достоинства в человеке» имеет «вос-
питание, семейное и общественное, вместе 
с влиянием литературы, общественной жизни 
и других общественных сил». При этом педа-
гог подчеркивает, что «влияние нравственное 
составляет главную задачу воспитания, гораз-
до более важную, чем развитие ума вообще…» 
[5, c. 196]
Поэтому цель Программы состоит в приоб-
щении детей к культурным и духовно-нрав-
ственным традициям Отечества на образцах 
классической литературы; в развитии у них 
лучших человеческих качеств – доброты, со-
страдания, уважения к родителям, заботы 

о младших, любви к родной природе и исто-
рии родного края, уважения к памяти прежних 
поколений.
Базовыми в Программе являются такие веч-
ные ценности, как человек, семья, Отечество, 
культура, мир, добро, здоровье.
Содержание Программы организовано по кон-
центрическому принципу и включает следую-
щие тематические направления:
yy славные события исторического прошлого 

нашей Родины;
yy государственные и православные праздни-

ки;
yy жизненный подвиг граждан России.

В структуру каждого занятия включены бе-
седы и обсуждение близких детям-дошколь-
никам жизненных ситуаций; чтение и об-
суждение нравоучительных текстов; чтение 
и обсуждение отрывков из классических ли-
тературных произведений нравственного ха-
рактера; знакомство детей с народными по-
словицами и поговорками назидательного 
характера; знакомство с произведениями ис-
кусства.
Назовем несколько тем для чтения и бесед 
с дошкольниками:
yy «Человек и окружающий мир» (произве-

дения о красоте и совершенстве природы, 
об отношении человека к окружающему 
миру);
yy «Праздники и обычаи моего народа» (рас-

сказы и стихи о православных праздниках, 
о связанных с ними народных традициях 
и обычаях);
yy «Храни душу свою» (рассказы, стихи, сказ-

ки и пословицы о доброте, самопожерт-
вовании, любви, милосердии, о красоте 



67

О.Л. Полесская

Традиционные ценности – ориентиры духовно-нравственного воспитания дошкольников

внутренней и внешней, о путях исправле-
ния плохих поступков);
yy «Кто родителей почитает, тот во век не по-

гибает» (рассказы, стихи, сказки, пословицы 
об отношениях в семье, об уважении к ро-
дителям, к матери).

Темы для бесед с дошкольниками дают 
и сюжеты сказок. Например, прославление 
лучших человеческих качеств в сказке «Ца-
ревна-лягушка»; душевная красота царевны, 
жестокость и предательство царицы в «Сказке 
о мертвой царевне и о семи богатырях»; об-
личение коварства и предательства, осужде-
ние жадности и зависти в сказке С.Т. Аксакова 
«Аленький цветочек»; и других.
Важным в духовно-нравственном воспитании 
обучающихся является их знакомство с полот-
нами великих русских художников – В.И. Су-
рикова, М.В. Нестерова, В.М. Васнецова, 
И.И.  Левитана, А.К. Саврасова, Б.М. Кустоди-
ева, К.Ф. Юона и других. Дети учатся видеть 
сюжет картины, понимать чувства художника. 
И не беда, если они запомнят не все и не всег-
да поймут глубинный смысл того или иного 
живописного сюжета. Главное, что у каждого 
ребенка останется чувство соприкосновения 
с прекрасным!
Это относится и к поэзии. Стихотворения рус-
ских классиков часто иллюстрируют содер-
жательную часть учебных занятий, каждое 
из которых призвано выполнить главную за-
дачу – расширить знания детей о культуре 
своего народа, о его нравственных ценностях, 
о духовных традициях Отечества.
Чувство патриотизма многогранно по со-
держанию – это и любовь к родным местам, 
и гордость за свой народ, и ощущение своей 

неразрывной связи с окружающим миром, 
и желание сохранять и приумножать богат-
ство Родины. Поэтому важно приучать детей 
думать, размышлять над услышанным, давать 
нравственную оценку действиям окружаю-
щих, а главное, своим собственным поступ-
кам.
Необходимо приобщать детей к традициям 
государства, народа, православия, которые 
в истории нашего Отечества переплелись 
столь тесно, что иногда их невозможно от-
делить друг от друга. Так, знакомство с Госу-
дарственным гербом России, с изображением 
святого Георгия сопровождается рассказом 
о подвиге этого святого, о том, что лента со-
ветского ордена Славы и лента медали «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», которыми награждались 
ее участники, повторяют ленту Георгиевского 
креста – самой популярной военной награды 
дореволюционной России.
Помимо бесед о нравственности, в работе 
с дошкольниками используются: посещение 
музеев с последующим обсуждением; прогул-
ки к Святым местам и источникам; просмотры 
видеофильмов и мультфильмов; чтение ска-
зок и преданий; художественный труд, деко-
ративно-прикладное искусство, знакомство 
с народными ремеслами; рассматривание ре-
продукций картин художников; конкурсы, вы-
ставки рисунков и поделок.
Мощным источником духовно-нравственно-
го воспитания дошкольников является об-
щение с прекрасным – природой, музыкой, 
литературой, живописью, театром. Дети по 
натуре своей открыты и отзывчивы. Наблю-
дение за окружающим миром, слушание 
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музыки, чтение художественных произведе-
ний радуют детей, учат их сопереживать, обо-
гащают их эмоциональный опыт. Очень важно 
научить ребенка чувствовать себя довольным 
и счастливым в любой обстановке, радоваться 
жизни, удивляться ее чуду.
Духовно-нравственное развитие дошкольника 
определяется степенью его социального раз-
вития и вовлечением в культурные традиции, 
а также образом жизни его семьи [4]. Только 
все вместе – образовательное учреждение 
и семья – путем целенаправленного воспита-
тельного влияния могут заронить в детские 
души семена любви и добра, заложить осно-
вы понимания того, что в жизни надо спешить 
делать добрые дела, не только получать, 
но и отдавать.
Необходимо, чтобы взаимодействие педагога 
с родителями носило характер воспитатель-
ного союза, в котором обе стороны осознают 
свою роль и уважают друг друга. С уверенно-
стью можно сказать, что и родители, и педа-
гог хотят, чтобы дети выросли умными, чест-
ными, трудолюбивыми. Хочется отметить, что 
родители обучающихся по Программе всегда 
с большим желанием принимают активное 
участие в подготовке к конкурсам, празд-
никам, сопровождают детей на экскурсии. 
В перспективе с целью установления тесных 
контактов с семьей и обеспечения единства 
в воспитании нравственной культуры обучаю-
щихся планируются: общие и групповые роди-
тельские собрания; консультации; проведение 
совместных мероприятий (выставок, конкур-
сов, праздников); анкетирование и тестиро-
вание родителей с целью оказания им кон-
сультативной помощи по вопросам семейного 
воспитания; различные формы наглядности – 

информационные стенды для родителей, 
папки-передвижки, выставки детских работ.
Особое значение в духовно-нравственном 
воспитании дошкольников имеет направлен-
ность личности педагога, в том числе такие 
его качества, как доброжелательность, при-
нятие, умение правильно выстроить диалог 
с детьми с учетом их особенностей и воз-
можностей, способность создать необходи-
мые для их развития и социализации условия. 
Личность педагога непосредственно влияет 
на формирование личностных качеств ребен-
ка, являясь духовно-нравственным ориенти-
ром дошкольника [3]. Для того, чтобы быть 
для своих воспитанников идеалом человеч-
ности, созидателем важнейших жизненных 
ценностей – Истины, Добра и Красоты – педа-
гог должен постоянно совершенствовать свой 
собственный духовный мир.
Проникнуть во внутренний мир ребенка, по-
нять его и прийти к взаимопониманию не-
просто. Нелегко родителям, еще сложнее 
педагогам. Для решения этой ответственной 
задачи взрослый пытается протянуть тонкую 
духовную нить, которая связала бы его с ре-
бенком. Главное, постараться сохранить эту 
связь, не дать ей оборваться.
В заключение хочется сказать: то, каким мы 
хотим видеть будущее, во многом зависит от 
нас и от тех принципов, которые мы заложим 
в сознании детей. Главным результатом духов-
но-нравственного воспитания дошкольников 
является усвоение ими вечных ценностей: ми-
лосердия, сострадания, стремления к добру. 
И если, владея этими ценностями, они будут 
способны различать добро и зло, то сильной 
будет личность, сильным будет общество 
и сильным будет государство.
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Формирование у человека привычек и навыков не происходит самопроизвольно, а осуществляется в дет-
ском возрасте под непосредственным педагогическим воздействием взрослых и всей окружающей сре-
ды. Автор статьи доказывает, что привитые детям навыки самообслуживания приносят им огромную 
пользу в течение всей последующей жизни. В основе статьи опыт использования дидактической игры 
как средства формирования навыков самообслуживания у младших школьников с умеренной умственной 
отсталостью. Статья будет интересна и полезна в практической работе дефектологам, логопедам, 
психологам, работающим с детьми данной категории.

The formation of human habits and skills does not occur spontaneously, but is carried out in childhood under the 
direct pedagogical influence of adults and the entire environment. The author of the article proves that self-care skills 
bring enormous benefits to children throughout their subsequent lives. The article is based on the experience of using 
a didactic game as a means of forming self-care skills in younger schoolchildren with moderate mental retardation. 
The article will be interesting and useful in practical work for defectologists, speech therapists, psychologists working 
with children of this category.

Ключевые слова: навыки самообслуживания, младший 
школьник, умственная отсталость, дополнительное 
образование, дидактическая игра, культурно-гигиенические 
навыки.
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Дидактическая игра как средство формирования навыков самообслуживания 
у младших школьников с умеренной умственной отсталостью

Формирование навыков самообслуживания – 
важный этап в развитии ребенка, способству-

ющий воспитанию в нем самостоятельно-
сти, уверенности в себе, а также подготовке 
ко взрослой жизни. Овладение навыками са-
мообслуживания (умением одеваться и раз-
деваться, ухаживать за собой, пользоваться 
туалетом, самостоятельно принимать пищу, 
умываться, мыться и т.д.) напрямую влияет 
на самооценку ребенка, являясь важным ша-
гом на пути к его организационной независи- 
мости.
Самостоятельность проявляется во всех сфе-
рах жизни и деятельности ребенка:
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yy играя, ребенок самостоятельно воспроиз-
водит последовательные эпизоды из жизни 
и учится самостоятельно выполнять про-
стейшие трудовые поручения;
yy в процессе обучения самостоятельность 

формируется и проявляется в процессе при-
обретения и закрепления умения учиться 
(воспринимать объяснение, отвечать на во-
просы) [6].

При нормальном развитии ребенок после 
первого года жизни уже может осуществлять 
отдельные направленные на себя действия: 
надеть и снять шапку, снять носки, варежки; 
может сам есть ложкой и пить из чашки. Эти 
умения ребенок приобретает самостоятель-
но, подражая действиям ухаживающих за ним 
взрослых [5].
Ребенок с интеллектуальными нарушения-
ми уже с раннего возраста кардинально от-
личается от своих нормально развивающих-
ся сверстников. У такого ребенка моторика 
и навыки самостоятельности формируются 
медленно: он позднее начинает сидеть, сто-
ять, передвигаться; позднее научается поль-
зоваться ложкой, пить из чашки. Такой ребе-
нок, как правило, не понимает своих неудач 
и доволен собой.
Многие дети с нарушением интеллекта дол-
го путают в одежде перед и зад, изнаночную 
и лицевую стороны, в обуви – правый и ле-
вый ботинки; долго не могут научиться за-
стегивать крючки, молнии, зашнуровывать 
ботинки. У них не сформированы приемы 
проведения утреннего и вечернего туалета 
(мытья рук, лица, вытирания насухо полотен-
цем) и знания, где следует хранить предме-
ты туалета – мыльницу, зубную щетку, пасту, 

расческу и полотенце. При мытье рук они 
опускают такую операцию, как засучить рука-
ва. В туалетной комнате не всегда правильно 
пользуются туалетной бумагой, а после посе-
щения туалета забывают мыть руки с мылом, 
вытирать насухо полотенцем. Не умеют рас-
считывать свои силы: при утренних процеду-
рах выдавливают зубную пасту всю, сколько 
ее есть в тюбике.
Педагогическая концепция социальной нор-
мализации детей с умеренной умственной от-
сталостью (далее – детей) использует девиз: 
«Помоги мне это сделать самому», который 
является основной и единственной точкой 
отсчета при проектировании всей системы 
коррекционно-педагогических мероприятий. 
Предлагаемые мероприятия включают в себя 
не только непосредственную работу с деть-
ми, но и преобразование окружающей среды, 
создание условий, стимулирующих собствен-
ную деятельность каждого ребенка [1].
Для формирования самостоятельности детей, 
которая в свою очередь напрямую связана 
с самообслуживанием, необходимо:
yy специально организовать жизнь детей, со-

здать условия, побуждающие их к исполь-
зованию имеющихся у них знаний и умений, 
стимулирующие активную деятельность;
yy создать у них интерес к самостоятельным 

действиям, ставить несложные интересные 
задачи, требующие самостоятельного ре-
шения;
yy привлекать детей к оценке выполненных 

работ;
yy своевременно развивать у них волю, стрем-

ление преодолевать трудности, доводить 
дело до конца [8].

Дидактическая игра как средство формирования навыков самообслуживания 
у младших школьников с умеренной умственной отсталостью
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Основными методами по формированию на-
выков самообслуживания у детей с умствен-
ной отсталостью являются дидактические 
игры и упражнения, практические занятия.
Занятия по формированию культурно-гигие-
нических навыков и навыков самообслужи-
вания носят игровой характер, однако они 
имеют определенные цели, задачи и средства 
их осуществления, что принципиально отли-
чает их от игры. Главная особенность таких 
занятий состоит в том, что задания ребенку 
предлагаются в игровой форме: дети играют, 
не подозревая, что осваивают какие-то знания, 
овладевают навыками действий с определен-
ными предметами, учатся культуре общения 
друг с другом.
Дидактическую игру условно разделяют 
на несколько стадий, для каждой из которых 
характерны определенные проявления дет-
ской активности. Знание этих стадий необхо-
димо педагогу для правильной оценки эффек-
тивности игры.
Первая стадия характеризуется появлением 
у ребенка желания играть, активно действо-
вать. Возможны различные приемы, вызыва-
ющие интерес к игре: беседа, загадки, счита-
лочки, напоминание о понравившейся игре.
На второй стадии ребенок учится выполнять 
игровую задачу, правила и действия игры. 
В этот период закладываются основы таких 
важных качеств личности, как честность, целе-
устремленность, настойчивость, способность 
преодолевать горечь неудачи, умение радо-
ваться не только своему успеху, но и успеху 
товарищей.
На третьей стадии ребенок, уже знакомый 
с правилами игры, проявляет творчество, 

занят поиском самостоятельных действий. 
Он должен выполнить действия, содержащи-
еся в игре: найти, запомнить, изобразить. Ре-
бенок, усвоивший игру, может стать и ее орга-
низатором, и ее активным участником.
Каждой стадии игры соответствуют опре-
деленные педагогические задачи. На пер-
вой стадии педагог заинтересовывает детей 
игрой, создает радостное ожидание новой 
интересной деятельности, вызывает желание 
играть. На второй стадии педагог выступает 
не только как наблюдатель, но и как равно-
правный партнер, умеющий вовремя прийти 
на помощь, справедливо оценить поведение 
детей в игре.
Место и роль игры в учебном процессе, соче-
тание элементов игры и учения во многом за-
висит от понимания педагогом функций и ви-
дов игр.
Обретение бытовой независимости и сформи-
рованность у детей социально-бытовых навы-
ков, необходимых им в повседневной жизни, 
является одним из элементов трудового вос-
питания, который для детей с легкой степе-
нью умственной отсталости имеет особенное 
значение [5]. Овладение простейшими соци-
ально-бытовыми навыками сокращает зави-
симость ребенка от окружающих, помогает 
ему поверить в свои силы, содействует психо-
моторному развитию и дает толчок к освое-
нию других видов деятельности.
В образовательных учреждениях, реализую-
щих адаптированные общеобразовательные 
программы для детей с умственной отста-
лостью, наблюдается дефицит технологий 
диагностики и формирования социально- 
бытовых навыков, поэтому поиск новых 
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результативных подходов в преодолении на-
рушений развития является актуальным в пе-
дагогической коррекционной практике.
С целью изучения сформированности соци-
ально-бытовых навыков нами было органи-
зовано исследование деятельности детей на 
базе Государственного бюджетного образова-
тельного учреждения города Москвы «Школа 
№ 1862». Для исследования была выбрана 
группа обучающихся 1-го класса с умеренной 
умственной отсталостью в количестве 8 чело-
век.
Наблюдение за деятельностью детей прово-
дилось на основе рекомендаций, представ-
ленных в работах В.А. Шинкаренко [9]. Оце-
нивались виды и навыки самообслуживания: 
действия, связанные с принятием пищи, умы-
ванием, одеванием, обуванием, ежедневным 
туалетом, поддержанием надлежащего внеш-
него вида. Критерии оценки, уровни сформи-
рованности навыков самообслуживания и ре-
зультаты первичной и повторной диагностики 
представлены в приложении.
Проанализировав результаты первичной диа-
гностики, мы сделали вывод, что у 25 % обу- 
чающихся отмечается I уровень сформирован-
ности навыков самообслуживания. Они пока-
зали низкие результаты по всем критериям. 
У них наблюдались плохие навыки аккуратно-
сти, несоблюдение норм гигиены. Выполнение 
навыка проходило в партнерстве со взрослым, 
сопровождаемое пошаговой инструкцией или 
комментарием к действию.
II уровень сформированности навыков само-
обслуживания продемонстрировали 75 % 
исследуемых. Наибольшие трудности у них 
вызывали действия, связанные с умыванием, 

одеванием, обуванием, ежедневным туале-
том, поддержанием надлежащего внешнего 
вида. Навыки самообслуживания находились 
на стадии формирования, то есть выполнение 
навыка происходило при незначительной по-
мощи взрослого (педагог начинал действие 
вместе с ребенком, а продолжал и заканчивал 
его ребенок самостоятельно при контроле 
взрослого). Обобщенные данные представле-
ны на диаграмме 1.

Диаграмма 1

Результаты первичного исследования акту-
ализировали необходимость коррекционной 
работы по формированию навыков самооб-
служивания у учащихся 1-го класса с умерен-
ной умственной отсталостью. Коррекцион-
ная работа проводилась в течение 6 месяцев 
каждый день в период режимных моментов. 
В этой работе мы условно выделили три эта-
па:
yy первый этап: «Посмотри, как надо делать…»;
yy второй этап: «Давай попробуем вместе…» 

или «Вспомни, как надо делать…»;
yy третий этап: «Я сам…».

Рассмотрим методику работы с детьми 
на примере формирования навыка умывания.
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На первом подготовительном этапе педагог 
рассматривал с обучающимися сюжетные 
картинки с изображением умывающихся де-
вочки или мальчика; предметов, необходимых 
для умывания (мыло, мыльница, вешалка с по-
лотенцем, кран с водой) [2].
Затем проводилась дидактическая игра. На-
пример, «Что напутал Буратино» (в неправиль-
ном порядке разложил картинки, изображаю-
щие мыло, мыльницу, вешалку с полотенцем, 
кран с водой). Детям предлагалось разложить 
картинки в последовательности, соответству-
ющей алгоритму умывания. Для привития на-
выков умывания на первом этапе также были 
использованы игры «Спрячь мыло в ладош-
ках», «Лови капельки» и др.
На втором этапе педагог постепенно пере-
ходил от непосредственной помощи к напо-
минанию, стараясь делать это ненавязчиво, 
а также используя такой эффективный прием, 
как поощрение.
На третьем этапе для выполнения последо-
вательных действий детям было предложена 
игра «Резиновая Зина…» (по стихотворению 
А.Л. Барто), где обучающимся предложили на-
учить Зину правильно умываться и приводить 
себя в порядок.
В первые дни детям показывали и объясняли 
лишь самые простые действия (смочить руки 
водой, потереть ладошки и тыльную часть 
рук). Затем их просили научить куклу Зину 
мыть руки, выполняя последовательность 
действий: засучить рукава, включить воду 
тонкой струйкой, намылить руки, мыть руки 
с обеих сторон, вытереть руки полотенцем. 
При этом дети должны были объяснять кукле 
Зине все действия.

Уже через два месяца у детей образовались 
довольно прочные умения, что дало возмож-
ность усложнять требования – например, са-
мостоятельно засучивать рукава; тщательно 
намыливать руки с обеих сторон; смывать, по-
тирая ладони друг о друга; брать полотенце 
с вешалки и вытирать руки. По мере овладе-
ния этим навыком обучающихся привлекали 
к помощи сверстникам, предъявляли к ним 
более высокие требования по качеству умы-
вания.
По окончании умывания педагог обращал вни-
мание детей на их внешний вид, отмечал, что 
они стали чистыми, аккуратными. В резуль-
тате дети без напоминания шли мыть руки, 
самостоятельно засучивая рукава, правильно 
пользовались мылом и водой, вытирали руки 
полотенцем. Эта игра позволила не только за-
крепить навык умывания, но и научила детей 
давать оценку своему внешнему виду.
Дополнительно для увлечения обучающихся 
деятельностью по самообслуживанию им:
yy давали новое мыло в красивой обертке, 

предложив развернуть и рассмотреть: «Ка-
кое гладкое мыло, как оно хорошо пахнет! 
А как, наверное, оно хорошо пенится! Да-
вайте попробуем намылить руки!»;
yy предлагали рассматривание иллюстра-

ций, чтение литературных произведений, 
использование эмоциональных потешек, 
песенок, пословиц, поговорок (например, 
«Буль-буль-буль журчит водица. Все ребята 
любят мыться»);
yy показывали инсценировки с помощью игру-

шек настольного театра, кукол бибабо и др. 
(например, «Как Хрюша умывается», «Зайка 
в гостях у Мишки») [3].
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Особое внимание педагог обращал на то, 
чтобы обучающиеся осознанно пользовались 
навыками, понимали, что небрежное выпол-
нение действий по самообслуживанию при-
водит к плохим последствиям: плохо умыл-
ся – запачкаешь полотенце; не застегнул 
куртку – можешь простудиться; не вытер бо-
тинки – будешь неряшливо выглядеть.
В ходе игровых занятий по самообслужива-
нию у обучающихся развивались и закрепля-
лись:
yy представления о процессах и алгоритме 

умывания, одевания, приема пищи, атрибу-
тах и основных действиях, сопровождаю-
щих их, о назначении предметов, о прави-
лах их использования;
yy положительный настрой на выполнение 

элементарных гигиенических процедур, 
чувство радости от самостоятельных и со-
вместных действий и их результатов (чи-
стые руки и лицо, аккуратно причесанные 
волосы и т.д.).

Параллельно в процессе самообслуживания 
педагог учил детей использовать невербаль-
ные и вербальные средства общения: сооб-
щать о своих действиях, демонстрировать 
умения, обращаться за помощью. Для под-
крепления действий детей и соблюдения ал-
горитма педагог активно использовал специ-
альные символы (картинки, пиктограммы), 
с которыми обучающиеся многократно зна-
комились на занятиях, в различных бытовых 
и игровых ситуациях.
После проведения коррекционной работы 
была организована повторная диагностика 
(наблюдение) обучающихся по тем же пара-
метрам, которые использовались при первич-
ной диагностике.

Анализ полученных результатов позволил 
сделать вывод о том, что у обучающихся зна-
чительно повысился уровень сформированно-
сти навыков самообслуживания.
У 25 % обучающихся был отмечен II уровень 
сформированности навыков самообслужива-
ния. Они показали средние результаты по всем 
критериям (действия, связанные с приняти-
ем пищи, умыванием, одеванием, обуванием, 
ежедневным туалетом, поддержанием надле-
жащего внешнего вида). У этих детей улучши-
лись навыки аккуратности, соблюдение норм 
гигиены. Выполнение навыка происходило 
при незначительной помощи взрослого.
75 % обучающихся продемонстрировали III 
уровень сформированности навыков самооб-
служивания. У них были полностью сформи-
рованы навыки самообслуживания (все опе-
рации) по направлениям: навык приема пищи, 
навык одевания, навык раздевания, навык лич-
ной гигиены. Обобщенные данные представ-
лены на диаграмме 2.

Диаграмма 2

Анализ результатов повторной диагности-
ки позволяет сделать вывод: использование 
дидактических игр стимулирует активность 
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детей с умеренной умственной отсталостью, 
создает у них положительный эмоциональ-
ный настрой и в целом дает хорошие ре-
зультаты в освоении обучающимися навыков 
самообслуживания. Сформированность навы-

ков самообслуживания открывает огромные 
возможности не только в рамках социальной 
адаптации и реабилитации, но и во всесторон-
нем развитии обучающихся с умеренной ум-
ственной отсталостью.
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Приложение

Наблюдение за деятельностью детей
(на основе рекомендаций, представленных в работах В.А. Шинкаренко)

Состояние каждого навыка самообслуживания, (действия, связанные с принятием пищи, умы-
ванием, одеванием, обуванием, ежедневным туалетом, поддержанием надлежащего внешнего 
вида), оценивалось в баллах; количество баллов варьировалось от 0 до 3.
Критерии оценки:

0 баллов – все действия выполняются взрослым (отсутствие навыков).
1 балл – начальное овладение навыком, выполнение навыка в партнерстве со взрослым.
2 балла – выполнение навыка при незначительной помощи взрослого (частичная помощь, 
учитель начинает действие вместе с ребенком, а продолжает и заканчивает его ребенок са-
мостоятельно при контроле взрослого).
3 балла – самостоятельное выполнение навыков.

По результатам определяется 3 уровня сформированности навыков самообслуживания:
I уровень (0–30 баллов). Навыки самообслуживания находятся на стадии формирования, уча-
щиеся нуждаются в значительной помощи взрослого. Выполнение навыка проходит в пар-
тнерстве со взрослым, сопровождаемое пошаговой инструкцией или комментарием к дей-
ствию.
II уровень (31–59 баллов). Навыки самообслуживания находятся на стадии формирования, 
то есть выполнение навыка происходит при незначительной помощи взрослого (например, 
педагог начинает действие вместе с ребенком, а продолжает и заканчивает его ребенок са-
мостоятельно при контроле взрослого).
III уровень (60–75 баллов). Навыки самообслуживания полностью сформированы. Испытуе-
мые самостоятельно могут выполнять все операции по направлениям: навык приема пищи, 
навык одевания, навык раздевания, навык личной гигиены.

Результаты первичной и повторной оценки сформированности у детей навыков самообслужи-
вания представлены в таблицах 1 и 2.

Дидактическая игра как средство формирования навыков самообслуживания 
у младших школьников с умеренной умственной отсталостью
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Таблица 1

Результаты первичного исследования сформированности навыков самообслуживания 
у обучающихся 1-го класса с умственной отсталостью

Виды
и навыки самообслуживания

Дети

1 реб. 2 реб. 3 реб. 4 реб. 5 реб. 6 реб. 7 реб. 8 реб.

Одежда. Надевание и снятие отдельных предметов одежды:

надевание кофты, платья, рубашки 1 2 1 1 1 2 1 1

надевание брюк, колгот 1 2 1 2 1 1 1 0

снятие кофты, платья, рубашки 1 3 2 2 2 2 2 1

снятие брюк, колгот 1 3 2 3 2 2 1 1

Итого 4 10 6 8 6 7 5 3

Обувь. Обувание и снятие обуви:

обувание 1 2 1 2 1 1 1 0

снятие обуви 1 3 1 2 1 2 1 1

Итого 2 5 2 4 2 3 2 1

Пользование туалетом:

умение проситься в туалет 
в незнакомой обстановке 1 3 2 2 2 2 2 1

умение проситься в туалет 
в знакомой обстановке 2 3 2 2 2 3 2 1

умение откладывать (сдерживать) 
справление нужды 1 2 2 2 2 2 2 1

расстегивание и снятие одежды
перед справлением нужды 1 2 1 2 1 2 1 1

справление нужды в унитаз 2 2 2 2 2 2 2 1

пользование туалетной бумагой 1 2 1 2 1 2 1 0

смывание унитаза 1 3 2 2 2 2 2 1

выбрасывание использованной 
туалетной бумаги 1 3 2 2 1 3 1 1

мытье рук после справления нужды 1 2 2 2 2 2 2 1

Итого 11 22 16 18 15 17 15 8

Дидактическая игра как средство формирования навыков самообслуживания 
у младших школьников с умеренной умственной отсталостью
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Гигиена тела (уход за собой):

мытье лица и рук 1 2 2 2 2 2 2 1

вытирание полотенцем 1 2 1 2 1 2 1 1

чистка зубов 1 2 1 2 1 1 1 1

расчесывание (причесывание) волос 1 2 2 2 2 2 2 1

использование носового платка 1 2 2 2 1 2 1 1

Итого 5 10 8 10 7 9 7 5

Питание:

питье из чашки, стакана 2 3 2 2 2 2 2 2

использование при приеме пищи 
столовой ложки 2 2 2 2 2 2 2 1

использование салфетки 2 2 1 2 1 2 2 1

разворачивание несложных упаковок 
(конфеты, печенье и др.) 1 2 1 2 2 2 1 1

Итого 7 9 6 8 7 8 6 5

Суммарное количество баллов 29 56 38 48 37 44 35 22

Уровни сформированности I II II II II II II I

Таблица 2

Результаты повторного исследования сформированности навыков самообслуживания 
у обучающихся 1-го класса с умственной отсталостью

Виды
 и навыки самообслуживания

Дети

1 реб. 2 реб. 3 реб. 4 реб. 5 реб. 6 реб. 7 реб. 8 реб.

Одежда. Надевание и снятие отдельных предметов одежды:

надевание кофты, платья, 
рубашки 2 3 2 3 2 3 2 1

надевание брюк, колгот 2 3 2 3 2 3 2 1

снятие кофты, платья, рубашки 2 3 3 3 3 3 3 2

снятие брюк, колгот 3 3 3 3 3 3 3 2

Итого 9 12 10 12 10 12 10 6

Дидактическая игра как средство формирования навыков самообслуживания 
у младших школьников с умеренной умственной отсталостью
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Обувь. Обувание и снятие обуви:

обувание 2 3 2 3 2 2 2 1

снятие обуви 3 3 3 3 3 3 3 2

Итого 5 6 5 6 5 5 5 3

Пользование туалетом:

умение проситься в туалет 
в незнакомой обстановке 2 3 2 3 2 3 2 2

умение проситься в туалет 
в знакомой обстановке 2 3 3 3 3 3 3 2

умение откладывать (сдерживать) 
справление нужды 2 3 3 3 3 3 3 2

расстегивание и снятие одежды
перед справлением нужды 2 3 2 3 3 3 3 2

справление нужды в унитаз 2 3 2 3 2 3 2 2

пользование туалетной бумагой 2 3 2 3 2 2 2 1

смывание унитаза 2 3 2 3 2 3 2 2

выбрасывание использованной 
туалетной бумаги 2 3 2 3 2 2 2 2

мытье рук после справления 
нужды 2 3 3 3 3 3 3 2

Итого 18 27 21 27 22 25 22 17

Гигиена тела (уход за собой):

мытье лица и рук 2 3 3 3 3 3 3 2

вытирание полотенцем 2 3 3 3 3 3 3 2

чистка зубов 2 3 2 2 2 2 2 1

расчесывание (причесывание) 
волос 2 3 3 3 3 3 3 2

использование носового платка 2 3 3 3 3 3 3 2

Итого 10 15 14 14 14 14 14 9

Питание:

питье из чашки, стакана 2 3 3 3 3 3 3 2

Дидактическая игра как средство формирования навыков самообслуживания 
у младших школьников с умеренной умственной отсталостью
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использование при приеме пищи 
столовой ложки 2 3 3 3 3 3 3 2

использование салфетки 2 3 3 3 3 3 3 2

разворачивание несложных 
упаковок (конфеты, печенье и др.) 2 3 2 2 2 3 2 1

Итого 8 12 12 11 12 12 11 7

Суммарное количество баллов 48 72 63 70 63 68 62 42

Уровни сформированности II III III III III III III II

Дидактическая игра как средство формирования навыков самообслуживания 
у младших школьников с умеренной умственной отсталостью
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Организация проектной и исследовательской деятельности как инструмент включения детей 
с ограниченными возможностями здоровья в групповые формы дополнительного образования

В статье представлен опыт работы педагогов и методистов Государственного образовательного уч-
реждения дополнительного образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» 
по организации проектной и исследовательской деятельности детей с ограниченными возможностями 
здоровья, созданию реальных условий для получения ими качественного доступного образования. Статья 
будет интересна педагогам дополнительного образования, педагогам-психологам и руководителям уч-
реждений дополнительного образования детей.

The article presents the work experience of teachers and methodologists of the State Educational Institution of 
Additional Education of the Tula Region “Center for Additional Education of Children” in organizing project and 
research activities of children with disabilities, creating real conditions for them to receive quality accessible 
education. The article will be of interest to teachers of additional education, pedagogical psychologists, and heads 
of institutions of additional education of children.
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Все дети от рождения неутомимые иссле-
дователи: им постоянно требуются новые 
впечатления, они всегда проявляют любозна-
тельность, стремятся наблюдать и экспери-
ментировать. Дети с радостью и удивлением 
открывают для себя окружающий мир. Эти 
важнейшие черты детского поведения зало-
жены в них природой. Но, к сожалению, не все 
дети могут исследовать мир самостоятельно. 
Из года в год увеличивается количество детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ), с различными отклонениями 
психического или физического плана, кото-
рые приводят к нарушениям общего развития 
и не позволяют им вести полноценную жизнь.

Любые ограниченные возможности здоро-
вья накладывают отпечаток на ребенка и его 
семью. Инвалидность детей существенно 
ограничивает их жизнедеятельность, при-
водит к социальной дезадаптации, лишает 
способности к самообслуживанию, обуче-
нию и общению. Технологии оказания помо-
щи людям с ограниченными возможностями 
основаны на социально-экологической моде-
ли социальной работы, согласно которой эти 
люди испытывают функциональные трудно-
сти не только из-за отклонений в развитии, 
но и потому, что физическая и социальная 
среда не приспособлена к их особым потреб-
ностям, что усугубляется предрассудками 
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общества и предосудительным отношением 
к людям с ограниченными возможностями [2]. 
Слабая инклюзивная культура общества в со-
вокупности с недостаточной приспособленно-
стью окружающей среды снижают реальные 
возможности лиц с ОВЗ и детей-сирот на пол-
ноценную адаптацию. В обществе происхо-
дит формирование образа данной категории 
граждан как потребителей, балласта для со-
циума [1].
Часто дети с ОВЗ имеют проблемы с коммуни-
кацией (вербальной и невербальной), низкий 
уровень социальной адаптивности. Большин-
ство детей с ОВЗ имеют диагнозы, которые 
подразумевают ограниченные умственные 
и физические способности. Поэтому многие 
из них имеют множество типичных затрудне-
ний в обучении: отсутствие мотивации к уче-
бе, ограничение представлений об окружа-
ющем мире, очень низкий темп выполнения 
заданий, постоянную потребность в помощи 
взрослого, низкий уровень развития внимания 
(устойчивость, концентрация, переключение), 
речи, мышления, трудности в понимании ин-
струкций.
В дополнение к когнитивным нарушени-
ям у детей с ОВЗ наблюдаются отклонения 
в личностном развитии: инфантилизм, низ-
кая самооценка, повышенная тревожность, 
повышенная впечатлительность, нарушение 
координации движений, высокий уровень 
психомышечного напряжения, низкий уровень 
развития мелкой и крупной моторики, повы-
шенная утомляемость, повышенная возбуди-
мость, беспокойство, склонность к вспышкам 
раздражительности, упрямству.
Поэтому очень важно создать для данной ка-
тегории детей реальные условия для получе-

ния ими качественного доступного и нестан-
дартного образования. Очень важно не дать 
детям с ОВЗ почувствовать себя больными, 
ущербными. Нужно показать им, что они 
тоже могут быть полноценными членами об-
щества, способны ставить цели и добиваться 
их. Решению этих проблем как нельзя лучше 
способствует посильная для таких детей про-
ектная и исследовательская деятельность под 
руководством педагогов, опытом организации 
которой мы хотим поделиться в этой статье.
К сожалению, рекомендаций по организации 
исследовательской работы с детьми с ОВЗ 
не так много. На современном этапе развития 
психологии и специальной педагогики уче-
ные-теоретики и педагоги-практики активно 
обсуждают проблемы особого детства: ар-
гументированы и достаточно широко пред-
ставлены психологические обоснования меха-
низмов компенсации и коррекции нарушений 
в различных образовательных средах. Одна-
ко дальше обсуждений проблема не рассма-
тривается [3]. Поэтому педагогам приходится 
самостоятельно изыскивать новые возмож-
ности для адаптации детей особой заботы 
в обществе и строить свою работу, основыва-
ясь на собственном опыте и опыте коллег.
В Центре дополнительного образования де-
тей Тульской области (далее – Центр) для 
детей с ОВЗ реализуются дополнительные 
общеразвивающие программы естествен-
нонаучной направленности стартового уровня 
«Мир вокруг нас», «Мой мир», «Записки биоло-
га» (далее – программы).
Учебный материал данных программ позво-
ляет активно включать детей с ОВЗ в посиль-
ную и понятную им совместную работу с пе-
дагогом, в исследовательскую деятельность: 
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в проведение различных опытов, эксперимен-
тов и исследований, в выполнение творческих 
учебно-исследовательских работ, в игры- 
эксперименты и дидактические игры, в экс-
курсии на природу и конкурсы. Это форми-
рует у детей способность анализировать ре-
зультаты своей деятельности, делать выводы, 
находить взаимосвязь результатов работы 
с повседневной жизнью.
В работе с детьми с ОВЗ используется отра-
ботанный, привычный им алгоритм действий, 
основанный на их собственном опыте. А для 
проектов и исследований предлагаются по-
нятные и эмоционально значимые для де-
тей темы – например, «Шоколадные тайны», 
«Богатырская каша», «Где прячутся семена?», 
«Таинственный цитрус». Особая роль уделя-
ется проектам ранней профориентации, кото-
рые знакомят обучающихся с современными 
профессиями, доступными для людей с ОВЗ, 
позволяют определить профессиональные 
интересы детей.
В процессе организации проектно-исследова-
тельской деятельности детей с ОВЗ решается 
целый ряд педагогических задач:
 y формирование у детей представлений об 

окружающем мире; развитие у них способ-
ности видеть многообразие мира в системе 
взаимосвязей и взаимозависимостей в при-
роде; воспитывать стремление сохранять 
и оберегать природу;

 y развитие у детей познавательных инте-
ресов, сообразительности, умения раз-
мышлять, анализировать, сравнивать; 
формирование у них опыта проведения ис-
следований;

 y стимулирование в детях инициативности 
и самостоятельности.

Организация исследовательской деятельно-
сти обучающихся идет по нескольким взаи-
мосвязанным направлениям, каждое из кото-
рых представлено несколькими темами:
 y «Живая природа (характерные особенно-

сти сезонов, многообразие живых организ-
мов)»;

 y «Неживая природа (воздух, вода, почва, 
электричество, космическое пространство, 
свет, звук, цвет и др.)»;

 y «Человек (строение и функционирование 
организма)».

Приведем несколько примеров таких занятий:
 ¾ экскурсия «Экоцарство – зеленое государ-
ство», во время которой обучающиеся по-
сещают оранжерею Центра, где знакомятся 
с удивительным миром тропических рас-
тений, растениями смешанного леса; прак-
тикуются в определении разновидностей 
деревьев и грибов; знакомятся с обитателя-
ми природного озера и узнают о них много 
интересных фактов; встречаются с самым 
старым в Тульской области маньчжурским 
орехом; определяют лекарственные рас-
тения в сказочном царстве Бабы-Яги; в за-
вершение экскурсии у «Колодца Знаний» 
пробуют свои силы в викторине «Знатоки 
природы»;

 ¾ интерактивное занятие «Холодные точки 
Земли» – виртуальное путешествие к Север-
ному и Южному полюсам: предварительно 
изучив маршрут путешествия на глобусе, 
«в пути» ребята узнают много интересного 
о суровой северной природе; знакомятся 
с животными Арктики и Антарктиды – бе-
лым медведем и пингвином; исследуют 
свойства снега и льда; узнают, какие тайны 
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скрывают в себе айсберги; дружно разга-
дывают секреты Снежной Королевы;

 ¾ интерактивное занятие «В гармонии со зву-
ком», на котором дети знакомятся со стро-
ением уха; узнают об особенностях пере-
дачи звука; учатся беречь слух, соблюдать 
правила гигиены по уходу за ушами; разви-
вают слуховое внимание, память.

В процессе работы с детьми с ОВЗ над разви-
тием у них исследовательских способностей 
педагоги стараются создать ситуацию успеха 
для каждого ребенка, обращая особое внима-
ние на его интересы, жизненный опыт и инди-
видуальные особенности.
Конечно, в работе педагогов Центра с деть-
ми с ОВЗ встречаются и сложные моменты, 
связанные с трудностями в понимании таки-
ми детьми инструкций и очень низким тем-
пом выполнения заданий. Поэтому на каждом 
учебном занятии педагог определяет приори-
тетным одно умение и целенаправленно его 
формирует. Это помогает предотвратить пе-
реутомление детей и потерю интереса ко всей 
деятельности на занятии.
К уже названным формам работы Центра 
с детьми с ОВЗ хочется добавить следую-
щие: творческое проектирование (создание 
творческого продукта для детского праздни-
ка, выставки); коллекционирование (создание 
учебных коллекций); исследовательско-твор-
ческие проекты (формирование представле-
ний об историческом времени – от прошло-
го к настоящему); ролево-игровые проекты 

(участие в творческих играх-сказках); инфор-
мационно-практико-ориентированные проек-
ты (сбор информации о каком-либо объекте 
или явлении из разных источников). Кроме 
занятий по программам, педагоги Центра про-
водят выездные образовательные интенси-
вы, фенологические наблюдения, экскурсии, 
лабораторные исследования и практикумы 
на базе Центра, на территории природного- 
познавательного парка «Экославль», Зимнего 
сада, учебной теплицы.
Традиционным направлением деятельности 
Центра является участие обучающихся в реги-
ональных, Всероссийских и международных 
экологических акциях. Одним из наиболее 
значимых событий является ежегодное уча-
стие во Всероссийской акции «Сад Памяти» – 
праздничное мероприятие среди цветущего 
майского сада парка «Экославль»: ребята рас-
сматривают рисунки детей о войне, слушают 
песни военных лет, танцуют вальс под знаме-
нитый и всеми любимый «Синий платочек», 
играют и знакомятся с цветущими растениями 
мая.
Анализ опыта работы педагогов Центра с деть-
ми с ОВЗ позволяет сделать вывод: проектная 
и исследовательская деятельность для дан-
ной категории обучающихся является эффек-
тивным методом познания закономерностей 
и явлений окружающего мира, возможностью 
максимального раскрыть свой творческий по-
тенциал, попробовать свои силы и приложить 
свои знания, принести пользу и публично про-
демонстрировать достигнутый результат.
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В данной статье описывается опыт реализации дополнительных общеобразовательных общеразвиваю-
щих программ. Представленный материал описывает процесс формирования трудовых навыков и про-
ведения профессиональных проб при помощи системы VR (виртуальной реальности) и привлечения пред-
приятий реального сектора экономики.

This article describes the experience of implementation of additional general educational programs. The presented 
material describes the process of forming labor skills and conducting professional trials with the help of VR (virtual 
reality) system and involvement of enterprises of the real sector of economy.
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К.Н. Ефимов, С.Л. Милютина, Е.С. Хропов

Проект «Школа в “Созвездии”» как организационный формат внедрения в образование VR-технологий

Развитие современного общества происхо-
дит быстрыми темпами, но система общего 
и дополнительного образования не всегда 
успевает справляться со скоростью измене-
ний в современной экономике и вызовами 
нового поколения. Однако для учреждений 
системы образования жизненно необходимо 
отвечать на динамичные изменения, сохра-

няя при этом баланс между запросом обще-
ства и нормативной средой. Одним из выхо-
дов, позволяющих оперативно реагировать 
на социальный заказ и внедряемые иннова-
ции, является сетевая реализация образова-
тельных программ, позволяющая расширить 
круг ресурсов образовательной деятельно-
сти.
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Организация и осуществление образователь-
ной деятельности при сетевой форме реали-
зации образовательных программ регламен-
тируется рядом нормативных документов: 
Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Приказ Министерства 
Просвещения России «Об утверждении Це-
левой модели развития региональных си-
стем дополнительного образования детей», 
Приказ Минобрнауки России, Министерства 
Просвещения Российской Федерации «Об ор-
ганизации и осуществлении образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации 
образовательных программ» [1; 2; 3].
Согласно нормативным документам, сторона-
ми договора о сетевой форме реализации об-
разовательных программ являются:
1. базовая организация – организация, осу-

ществляющая образовательную деятель-
ность, в которую обучающийся принят 
на обучение и которая несет ответствен-
ность за реализацию сетевой образователь-
ной программы, осуществляет контроль 
за участием организаций-участников в ре-
ализации сетевой образовательной про-
граммы;

2. организация-участник – организация, осу-
ществляющая образовательную деятель-
ность и реализующая часть сетевой образо-
вательной программы (отдельные учебные 
предметы, курсы, дисциплины/модули, 
практики, иные компоненты) (далее – обра-
зовательная организация-участник) и/или 
организация (научная организация, меди-
цинская организация, организация куль-
туры, физкультурно-спортивная или иная 
организация), обладающая ресурсами для 
осуществления образовательной деятель-

ности по сетевой образовательной про-
грамме (далее – организация, обладающая 
ресурсами).

Сторонами договора о сетевой форме реали-
зации образовательных программ могут яв-
ляться несколько организаций-участников.
С точки зрения реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ (далее – ДООП, Программа), наибо-
лее удобным является договор с организаци-
ей, обладающей ресурсами. Это могут быть: 
концертный зал, специальное оборудование, 
цеховые помещения предприятия, в которых 
проводится профориентационная экскурсия. 
Даже если предполагается разовое посеще-
ние предприятия, договор все равно может/
должен быть заключен.
Совместная реализация общеобразователь-
ных программ позволяет не только взаимно 
использовать материальные ресурсы различ-
ных организаций, но и привлекать к образова-
тельной деятельности педагогов узких специ-
альностей. И здесь именно дополнительное 
образование может выступать источником 
необходимых кадров, поэтому «в обществе 
актуализируется; возникает необходимость 
активно использовать в системе образования 
его уникальные возможности [7, с. 25]».
Во исполнение приказа Министерства обра-
зования и науки Калужской области «О вне-
дрении моделей реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в сетевой 
форме» в городе Калуга реализуется 18 про-
грамм в сетевой форме [4]. Участниками про-
грамм являются, с одной стороны, муници-
пальные образовательные учреждения города 
Калуги и Калужской области, реализующие 
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проекты «Точка роста», «Новые места допол-
нительного образования детей», с другой 
стороны – учреждения высшего и среднего 
специального образования, учреждения ре-
ального сектора экономики, научные учреж-
дения и учреждения культуры.
Центр развития творчества детей и юноше-
ства «Созвездие» города Калуги (далее – Центр 
«Созвездие», Учреждение) реализует несколько 
ДООП посредством сетевого взаимодействия, 
которые включены в проект под общим назва-
нием «Школа в “Созвездии”». Так, например, 
последние три учебных года в Учреждении 
реализуется ДООП «ПРОФЕССИОНАЛьная 
траеКТОриЯ», которая носит профориента-
ционный характер, а также ДООП «Виртуаль-
ная и дополненная реальность», нацеленная 
на освоение обучающимися и последующую 
самостоятельную разработку специальных 
программ и оборудования. В рамках дан-
ных программ ведутся занятия с учащимися 
школ города, которые помогают им не толь-
ко с профессиональным самоопределением, 
но и  предполагают проведение профессио-
нальных проб при помощи системы VR (вир-
туальной реальности).
«Виртуальная реальность (VR) – это сгенери-
рованное компьютером моделирование трех-
мерной среды, которое может быть испыта-
но человеком с помощью головного дисплея 
(HMD) или других устройств для погружения. 
В этом виртуальном мире пользователи мо-
гут взаимодействовать с окружающей средой 
и другими объектами таким образом, который 
имитирует реальный опыт. Технология, лежа-
щая в основе виртуальной реальности, суще-
ствует уже несколько десятилетий, но недав-
ние достижения в области вычислительной 

мощности и графики сделали ее более до-
ступной и реалистичной» [9, с. 2]. При этом 
«образовательная VR – отдельная область 
применения цифровых технологий, направ-
ленная на обеспечение образовательного про-
цесса, позволяющая расширить объем знаний, 
опирающаяся на достоверную искусственную 
реальность, создаваемую человеком без об-
разовательного процесса – преподавателей 
и обучающихся» [8, с. 70]. Дополненная ре-
альность вызывает интерес, повышает уро-
вень познавательной активности обучающих-
ся, но «новые технологии надо рассматривать 
не как самоцель, а как средство достижения 
цели: повышение эффективности преподава-
ния» [5, с. 21]. 
В рамках данной статьи представлен опыт ре-
ализации в сетевой форме программы «Вирту-
альная и дополненная реальность» как в раз-
личных школах города Калуги и Калужской 
области, так и на базе Центра «Созвездие» 
(учащиеся организованно доставляются на за-
нятия школьными автобусами). Основным 
партнером в реализации Программы выступа-
ет предприятие реального сектора экономики 
ООО «Листон».
В Центре «Созвездие» создан VR-симулятор 
токарного и фрезерного станков. Занятия про-
водится в кабинете «Точка роста», оборудо-
ванном интерактивной панелью и имеющим 
доступ к сети «Интернет».
Каждый модуль представляет собой 4 спарен-
ных урока. Стандартная продолжительность 
одного занятия – 2 урока по 45 минут. Каждое 
занятие выстраивалось на основе методики 
преподавания технологии. Для полного охва-
та учащихся занятия проводились группами 
по 10 человек.
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Занятие встраивается в общую методику 
и предполагает либо освещение темы «Техни-
ка безопасности при работе на станке», либо 
две темы – «Техника безопасности при работе 
на станке» и «Работа на станке». В первом слу-
чае занятие носит пропедевтический характер. 
Во втором случае целесообразно применение 
оборудования при отсутствии мастерских.
Абсолютное большинство участников занятий 
ранее не имело опыта работы с VR, следова-
тельно, в начале первого урока с каждым обу- 
чающимся проводился краткий инструктаж 
по работе с органами управления и встроен-
ным в программное обеспечение VR-шлема 
обучающим комплексом.
При проведении занятий все действия уча-
щегося выводились на интерактивную па-
нель. Это позволяло не только осуществлять 
контроль со стороны педагога, но и ускоря-
ло освоение материала другими учащимися 
группы. Следовательно, время прохождения 
курса по технике безопасности и отработки 
алгоритма работы на станке сокращалось от 
первого учащегося к последнему.
Работа на занятии строилась по определенной 
схеме. Ученик проходит вводный курс управ-
ления VR и далее в виртуальном пространстве 
при помощи педагога проходит полный алго-
ритм работы на станке:
yy осваивает технику безопасности;
yy изучает основные элементы станка и по-

следовательность работы;
yy вытачивает пробную заготовку.

В ходе одного парного занятия, группа из 9–10 
человек полностью проходит этап обучения 
управлением VR и этап работы на токарном 

станке. При этом на первом занятии учащийся 
вытачивает пробную заготовку без заданных 
размеров.
Второе спаренное занятие строится полно-
стью на работе с фрезерным станком. Учащи-
еся также выполняют пробную обработку де-
тали без заданных размеров.
Третье и четвертое спаренные занятия явля-
ются контрольными. Они предполагают обра-
ботку заготовок на двух станках по заданным 
индивидуальным размерам без сопровожде-
ния педагога. Модуль VR заканчивается чет-
вертым занятием.
Основной целью работы в среде VR при про-
педевтике является содействие более эф-
фективному обучению технологии работы 
на станках. Обучающиеся осваивают техни-
ку безопасности работы на станках, изуча-
ют основные элементы управления станком 
и на последующих занятиях, после прохожде-
ния контроля, приступают к работе на станках 
в мастерских (при их наличии). Ведь «получить 
теоретические знания очень важно, но прове-
дение операции или сложного опыта внутри 
виртуальной реальности без страха за свою 
жизнь даст полезные практические навыки, 
которые обязательно пригодятся в будущем» 
[6, с. 20].
При отсутствии в школе мастерских данные 
занятия носили ознакомительный характер.
Для проверки эффективности использова-
ния VR был проведен эксперимент с участи-
ем обучающихся школ, имеющих мастерские 
со станками. Для организации эксперимен-
тальной работы было сформировано 2 группы 
по 10 человек – контрольная и эксперимен-
тальная:
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yy учащиеся контрольной группы занима-
лись без VR-среды, их обучение строилось 
по стандартной методике: изучение техни-
ки безопасности и алгоритмов работы при 
доступе к реальным станкам;
yy экспериментальная группа получала пропе-

девтический этап в среде VR, что несколько 
увеличивало количество часов на освоение 
темы.

Результаты эксперимента
Контрольные срезы по теории (техника без-
опасности, устройство станка, алгоритмы ра-
боты на станке) обнаружили явное преиму-
щество экспериментальной группы: отметки 
учащихся были в целом выше, нежели у кон-
трольной, что объясняется наличием вирту-
альной практики.
Контрольные практические занятия (вытачи-
вание заготовки на станках), напротив, обна-
ружили некоторое преимущество контроль-
ной группы, в которой учащиеся знакомились 
с органами управления станка на реальных 
устройствах, что обусловило большую точ-
ность движений и выработанных навыков.
Дополнительно накануне практического кон-
трольного занятия на реальных станках для 
контрольной и экспериментальных групп про-
водилась оценка уровня тревожности. Уча-
щиеся экспериментальной группы в целом 
показали более низкий уровень тревожности. 
Данные показатели могут говорить о том, что 
занятия в среде VR позволили обучающим-

ся более уверенно чувствовать себя накану-
не контрольного занятия, так как они боль-
ше времени проводили в работе со станками 
в виртуальной среде и рассмотрели на вирту-
альной практике различные ситуации и пути 
их преодоления. На основании всего изложен-
ного выше можно сделать вывод о более вы-
соком уровне готовности к практике в целом.
Таким образом, можно заключить, что VR- 
симуляторы совершенно необходимы для ра-
боты при отсутствии мастерских и являются 
важным дидактическим пропедевтическим 
средством подготовки учащихся при их нали-
чии.
Практические навыки работы учащихся в рам-
ках взаимодействия с ООО «Листон» не мог-
ли быть осуществлены, так как инструкции 
по технике безопасности и технологический 
процесс производства не предусматривают 
такой возможности. Однако при посещении 
производства школьники смогли познако-
миться с работой профессионалов в реальных 
условиях.
В заключение необходимо отметить: тенден-
ции развития современного общего и допол-
нительного образования указывают на то, что 
количество таких программ в Калуге и Калуж-
ской области будет увеличиваться, а значит, 
учащиеся будут получать более полное, до-
ступное и качественное образование, отвеча-
ющее современным реалиям и интересам по-
коления, смотрящего в будущее.
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