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КОШУМЧА БИЛИМ БЕРҮҮ БАЛДАРДЫ ОКУТУУДА ЗАМАНБАП БИЛИМ БЕРҮҮ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН АКТИВДҮҮ КОЛДОНУУ МЕЙКИНДИГИ КАТАРЫ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ АКТИВНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ 

 

ADDITIONAL EDUCATION AS A SPACE FOR THE ACTIVE USE OF MODERN  

EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING OF CHILDREN 

 

Аннотация: Макалада кошумча билим берүү уюмдарында окуучулардын предметтин 

мазмунун сабаттуу жана өз алдынча тандап алуусу жана аны өздөштүрүү үчүн жагымдуу 

шарттар түзүлөөрү, алардын ишмердүүлүгүнүн практикасына заманбап педагогикалык тех-

нологияларды кеңири жайылтуу мүмкүн экендиги белгиленет. Кошумча билим берүү туту-

мунда колдонулган айрым заманбап педагогикалык технологияларга талдоо жүргүзүлдү, ми-

салы, инсанга багытталган окутуу; жеке окутуу технологиялары; адаптивдүү окутуу тутуму-

нун технологиялары; программаланган окутуу технологиясы; өнүктүрүү окутуу технологи-

ясы. 

Негизги сөздөр: билим берүү технологиясы, педагогикалык технология, билим 

берүүнүн сапаты, кошумча билим берүү, инсандык сапаттар. 

 

Аннотация: В статье отмечается, что в организациях дополнительного образования со-

здаются благоприятные условия для грамотного и самостоятельного выбора обучающимися 

содержания изучаемого предмета и темпов его освоения, представляется возможность для 

широкого внедрения современных педагогических технологий в практику их деятельности. 

Проведен анализ отдельных современных педагогических технологий, используемых в си-

стеме дополнительного образования, такие как: личностно-ориентированное обучение; тех-

нологии индивидуального обучения; технологии адаптивной системы обучения; технология 

программированного обучения; технологии развивающего обучения.  

Ключевые слова: образовательные технологии, педагогические технологии, качество 

образования, дополнительное образование, личностные качества. 

 

Annotation: The article notes that in the organizations of additional education favorable condi-

tions are created for the competent and independent choice by students of the content of the studied 

subject and the pace of its development, it is possible for the widespread introduction of modern 

pedagogical technologies into the practice of their activities. The analysis of some modern pedagog-
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ical technologies used in the system of additional education, such as personality-oriented learning; 

technologies of individual learning; technologies of adaptive learning system is carried out; tech-

nology of programmed learning; technologies of developing learning. 

Keywords: educational technologies, pedagogical technologies, quality of education, addition-

al education, personal qualities. 

 

Особенностью обучения детей в организациях дополнительного образования является 

практически полностью отсутствующая жесткая регламентация их деятельности. Добро-

вольные взаимоотношения учащихся в таких организациях, адаптация их интересов к любой 

сфере человеческой деятельности и комфортность условий для творческого и индивидуаль-

ного развития, создают особые и благоприятные условия для внедрения современных педа-

гогических технологий в практику их деятельности [2].  

В организации дополнительного образования никто не заставляет ребенка учиться, ему 

там только создают условия для грамотного и самостоятельного выбора содержания им изу-

чаемого предмета и темпов его освоения. Таким образом, выстраивается ситуация в которой 

ребенок сам приходит в такую образовательную организацию, добровольно, в свое свобод-

ное время от основных занятий в школе, выбирает интересующий его предмет и понравив-

шегося ему педагога. 

В этой связи, задача педагога дополнительного образования – не просто дать материал 

для изучения, а пробудить интерес, раскрыть возможности каждого, организовать совмест-

ную познавательную и творческую деятельность каждого ребенка. 

Анализ современных педагогических технологий, используемых в системе дополнитель-

ного образования, позволяет выделить такие, основанные на личностно-ориентированном 

подходе технологии, как личностно-ориентированное обучение; технологии индивидуально-

го обучения; технологии адаптивной системы обучения; коллективный способ обучения; пе-

дагогика сотрудничества («проникающая технология»); технологии коллективного творче-

ского дела; технологии ТPИЗ; проблемное обучение; коммуникативная технология; техноло-

гия программированного обучения; технологии развивающего обучения; игровые техноло-

гии [3]. 

Традиционно технология личностно-ориентированного обучения сочетает в себе обуче-

ние (нормативно-сообразную деятельность) и учение (индивидуальную деятельность ребен-

ка). В этой связи, можно обозначить и основную цель технологии личностно-

ориентированного обучения – это максимальное развитие индивидуальных познавательных 

способностей ребенка на основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельно-

сти [6]. 

В качестве исходного понятия необходимо принять посылку о том, что дополнительное 

образование ничего не формирует насильно. Напротив, оно создает условия для включения 

ребенка в естественные виды деятельности, обеспечивает питательную среду для непосред-

ственного развития. Этот факт определяет содержание, методы и приемы технологии лич-

ностно-ориентированного обучения, которые направлены, прежде всего, на то, чтобы рас-

крыть и использовать индивидуальный опыт каждого ученика, помочь становлению лично-

сти путем организации познавательной деятельности. 

В соответствии с данной технологией составляется индивидуальная образовательная 

программа для каждого ученика. Она, в отличие от учебной, носит индивидуальный харак-

тер, основывается на характеристиках, присущих конкретному ученику, гибко приспосабли-

вается к его возможностям и динамике развития. Технология личностно-ориентированного 

обучения предполагает, что центр всей образовательной системы – это индивидуальность 
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детской личности, следовательно, методическую основу такой технологии одновременно со-

ставляют дифференциация и индивидуализация обучения. 

Проведение занятий в системе дифференцированного обучения предполагает прохожде-

ние нескольких этапов: 

• ориентационный этап (договорной), на этом этапе педагог договаривается с детьми, о 

том, как они будут работать, к чему стремиться, чего достигнут, здесь каждый отвечает за 

результаты своего труда и имеет возможность работать на разных уровнях, который выбира-

ет самостоятельно; 

• подготовительный этап, на этом этапе дидактическая задача – обеспечить мотивацию, 

актуализировать опорные знания и умения; 

• основной этап – усвоение знаний и умений, на этом этапе учебная информация излага-

ется кратко, ясно и четко, с опорой на образцы; 

• итоговый этап – оценка лучших работ, ответов, обобщение пройденного на занятиях. 

При таком контроле знаний дифференциация углубляется и переходит непосредственно 

в индивидуализацию обучения. Это означает, что происходит организация учебного процес-

са, при которой выбор темпа, приемов, способов, обучения обусловлен непосредственно ин-

дивидуальными особенностями ребенка. Таким образом, индивидуализация обучения явля-

ется отличительной чертой дополнительного образования детей. 

Разнообразные личностно-ориентированные практики стали принципиальной особенно-

стью системы дополнительного образования. Отсюда формируется и главная цель дополни-

тельного образования – персонифицировать (приспособить) стандартизированную государ-

ством и обществом образовательную деятельность, придать ей личностный смысл. 

Рассматривая технологию индивидуализации обучения (адаптационной) необходимо 

вначале дать определение этой технологии с точки зрения приоритетности индивидуального 

подхода. Индивидуальный подход, как принцип обучения, осуществляется в определенной 

мере почти во всех педагогических технологиях, поэтому его справедливо считают всепро-

никающей технологией. В сложившейся системе дополнительного образования детей инди-

видуализация обучения осуществляется со стороны самого обучающегося, потому что он 

идет заниматься в то направление, которое, прежде всего, ему интересно. 

Поэтому, в соответствии с обозначенными положениями при обучении детей в системе 

дополнительного образования могут применяться несколько вариантов учета индивидуаль-

ных особенностей и возможностей обучающихся [4]:  

• комплектование учебных групп однородного состава с начала обучения на основе со-

беседования, диагностики и других динамических характеристик личности; 

• внутригрупповая дифференциация для организации обучения на разном уровне при не-

возможности сформировать полную группу по направлению; 

• профильное обучение, которое предполагает начальную профессиональную и допро-

фессиональную подготовку в группах старшего звена на основе психолого-педагогической 

диагностики профессиональных предпочтений, рекомендаций учителей и родителей, интере-

сов обучающихся и их успехов в определенном виде деятельности; 

• создание персонифицированных учебных программ по направлениям. 

Несомненным и главным достоинством такого вида обучения является то, что оно поз-

воляет адаптировать содержание, методы, формы, темп обучения к индивидуальным особен-

ностям каждого ученика. Кроме того есть возможность наблюдать за его продвижением в 

обучении и вносить необходимую коррекцию. 

Технология исследовательского (проблемного) обучения, эта педагогическая технология 

предполагает создание под руководством педагога проблемных ситуаций и активную дея-

тельность учащихся по их разрешению. В результате использования этой технологии проис-
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ходит овладение знаниями, умениями и навыками; образовательный процесс строится как 

поиск новых познавательных ориентиров. Ребенок самостоятельно постигает ведущие поня-

тия и идеи, а не получает их от педагога в готовом виде [1]. 

Технология проблемного обучения выстраивается следующим образом: педагог создает 

проблемную ситуацию, направляет учеников на ее решение, организует поиск решения; уче-

ник ставится в позицию субъекта своего обучения, разрешает проблемную ситуацию, в ре-

зультате чего приобретает новые знания и овладевает новыми способами действия. 

Особенностью такого подхода является реализация идеи обучения через открытие: ребе-

нок должен сам открыть закон, закономерность, явление, свойства, способ решения задачи, 

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

на конкретные инструменты познания, строить гипотезы, проверять их и самостоятельно 

находить путь к верному решению. 

К основным принципам проблемного обучения относится: интеграция и вариативность в 

применении различных областей знаний; развивающий характер обучения; самостоятель-

ность обучающихся; использование дидактических алгоритмизированных задач. 

Методически приемы создания проблемных ситуаций могут быть организованы следу-

ющим образом – педагог самостоятельно подводит детей к противоречию и предлагает им 

найти оптимальный способ его разрешения. Он также излагает различные точки зрения на 

вопрос и предлагает рассмотреть явление с различных позиций, это непосредственно побуж-

дает детей делать сравнения, обобщения, выводы. Кроме того педагог ставит проблемные 

вопросы, задачи, дает проблемные задания. 

Технология проведения учебного занятия в соответствии с теорией проблемного обуче-

ния предполагает: ознакомление обучающихся с планом занятий и постановку проблемы; 

дробление проблемы на отдельные задачи; выбор алгоритмов решения задач и изучение ос-

новного учебного материала; анализ полученных результатов, формулировка выводов. 

Технология программированного обучения появилась в начале 1950-хх годов. Именно то-

гда американский психолог Б. Скиннер впервые предложил повысить эффективность усвое-

ния учебного материала, предварительно построив его как последовательную программу по-

дачи и контроля порций информации. Технология программированного обучения предпола-

гает усвоение программированного учебного материала с помощью определенных обучаю-

щих устройств (ЭВМ, программированного учебника и др.). Главная особенность техноло-

гии заключается в том, что весь материал подается в строго алгоритмированном порядке от-

носительно небольшими порциями. Впоследствии Н. Краудер разработал так называемые 

разветвленные программы, которые в зависимости от результатов контроля, предлагали уче-

нику различный материал для самостоятельной работы. В отечественной педагогической 

школе эту технологию разрабатывал В.П. Беспалько, который выделил основные принципы 

организации обучения, а также определил виды обучающих программ [1]: 

• линейные программы (последовательно сменяющиеся небольшие блоки информации с 

контрольными заданиями); 

• разветвленные программы (в случае затруднения обучаемому предоставляется допол-

нительная информация, которая должна помочь выполнить контрольное задание и дать пра-

вильный ответ); 

• адаптивные программы предоставляют возможность обучаемому выбирать уровень 

сложности учебного материала и изменить его по мере усвоения); 

• комбинированные (включают фрагменты всех предыдущих программ). 

Как самостоятельная разновидность программированного обучения, впоследствии, воз-

никли блочное и модульное обучение. 
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Блочное обучение традиционно осуществляется на основе гибкой программы и состоит 

из последовательно выполняемых блоков, гарантирующих усвоение определенной темы: 

информационный блок; тестовоинформационный блок, который предполагает проверку 

усвоенного; коррекционно-информационный блок; проблемный блок, который содержит в 

себе решение задач на основе полученных знаний; блок проверки и коррекции. 

Модульное обучение (Л. Трамп, П.Ю. Цявиене, М.А. Чошанов) – индивидуализированное 

самообучение, при котором используется учебная программа, составленная из модулей. Мо-

дуль – это своеобразный функциональный узел, в качестве которого выступает непосред-

ственно программа обучения, индивидуализированная по выполняемой деятельности. 

Модуль представляет собой содержание курса в трех уровнях: полном, сокращенном и 

углубленном. Обучающийся сам выбирает для себя любой уровень. В этом варианте содер-

жание обучения представляется в законченных блоках; каждый ученик получает от педагога 

письменные рекомендации о том, как действовать, где искать нужный материал. 

Обучaющийся работает максимум времени самостоятельно, что дает ему возможность 

осознать себя в процессе выполнения деятельности. 

Сущность модульного обучения состоит в том, что бы обучающийся самостоятельно до-

стигал конкретных целей учебно-познавательной деятельности в процессе работы с модулем 

[5]. 

Еще одним вариантом программированного обучения является технология полного усво-

ения знаний, которую предложили зарубежные авторы: Б. Блум, Дж. Кэррол, Дж. Блок, Л. 

Андерсон. Они выдвинули гипотезу о том, что способности обучающегося, главным обра-

зом, определяются при оптимально подобранных для конкретного ребенка условиях. 

Поэтому здесь необходима адаптивная система обучения, позволяющая всем ученикам 

усвоить программный материал. То есть технология полного усвоения задает единый для 

всех обучающихся уровень овладения знаниями, но одновременно делает переменными для 

каждого время, методы и формы обучения. 

Б. Блум, один из авторов технологии полного усвоения, предположил, что способности 

ученика определяются темпом его учения, он выделил следующие категории учащихся:  

• малоспособные, которые не в состоянии достичь заранее намеченного уровня даже при 

больших затратах времени; 

• обычные, составляющие большинство, их способности к усвоению материала опреде-

ляются средними затратами учебного времени (90%); 

• талантливые, которым по силам то, с чем не может справиться большинство; их темп 

обучения может быть достаточно высоким (5%). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 95% учащихся в состоянии полностью 

осваивать все содержание обучения. 

Главной особенностью использования этой системы является определение эталона пол-

ного усвоения для всего курса, который должен быть достигнут всеми учениками. Примени-

тельно к сфере дополнительного образования педагоги при создании своих учебных про-

грамм составляют перечень конкретных результатов обучения, которые стремятся получить. 

Проектирование технологии полного усвоения предполагает применение пошаговой 

стратегии: 

• подготовка учебного материала, деление его на фрагменты – учебные единицы, подго-

товка тестов по каждому фрагменту; определение эталона полного усвоения; после выделе-

ния учебных единиц определяются результаты, которые должны достигнуть дети в ходе изу-

чения, таким образом, текущие тесты и проверочные работы носят диагностический харак-

тер, которым дается оценочное суждение – «усвоил – не усвоил»; 
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• подготовка учебных материалов, которые заранее продумываются и готовятся в виде 

специальных заданий, здесь первостепенное значение отводится ориентации учащихся в 

изучаемой деятельности: восприятие сущности предмета, пути и способы усвоения; 

• подготовка детей к работе, разъяснение основных правил работы, при которых хоро-

ших результатов добьются все, если будут помогать друг другу; каждый при затруднении 

получит необходимую помощь; затем педагог знакомит детей с учебными целями и с тем, 

как они будут учиться, чтобы достичь полного усвоения; 

• организация текущей проверки знаний, оценивание текущих результатов по схеме 

«усвоил – не усвоил»; 

• организация коррекционной работы: по результатам обучения дети делятся на две 

группы – достигших и не достигших полного усвоения, первые изучают дополнительный ма-

териал, со вторыми педагог организует коррекционную работу, которая завершается диагно-

стическим тестом или контрольным заданием; 

• заключительная проверка по всему курсу проводится на основе проверочной творче-

ской работы, о которой дети знают заранее и могут сравнить ее с эталоном. 

Благодаря выходу на конечные результаты, определению «эталона» обучения, можно го-

ворить о придании дополнительному образованию осмысленности. При таком подходе обу-

чающийся сам знает, к чему стремится в овладении содержанием предмета. Определение ко-

нечных результатов – одна из сложнейших проблем педагогики. Поэтому задачей педагогов 

дополнительного образования является разработка программы, содержащей фиксированные 

образовательные результаты. В принципе, обязательная аттестация в дополнительном обра-

зовании отсутствует. 

Важнейшим средством управления образовательным процессом является систематиче-

ский и объективный контроль над работой детей. Результаты контроля учебной работы обу-

чающихся служат основанием для внесения корректив в содержание и организацию самого 

процесса обучения. Кроме того, они также используются для поощрения успешной работы 

лучших воспитанников, развития их творческих способностей, самостоятельности и инициа-

тивы в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Новые педагогические технологии призваны радикально перестроить процесс обучения. 

В условиях дополнительного образования ребенок, прежде всего, развивается, участвуя в иг-

ровой, познавательной, трудовой деятельности. Все обучающие, развивающие, воспитатель-

ные, социальные технологии, используемые в дополнительном образовании детей, направле-

ны на то, чтобы разбудить активность детей; вооружить их оптимальными способами осу-

ществления деятельности; подвести эту деятельность к процессу творчества; опираться на 

самостоятельность, активность и общение детей. В результате внедрение инновационных 

технологий позволяет детям непосредственно почувствовать радость от обучения, решить 

социальную проблему развития способностей каждого ученика, включив его в активную де-

ятельность. Необходимо также отметить, что образовательный процесс в учреждении допол-

нительного образования строится на основе реализации различных видов деятельности де-

тей, в результате чего обеспечивается свободный выбор каждым ребенком темпов и глубины 

освоения образовательных программ. 

Еще одной отличительной чертой системы дополнительного образования является тот 

факт, что здесь осуществляется активное взаимодействие детей разных возрастов в образова-

тельном процессе. 

Современные педагогические технологии в работе учреждений детского дополнительно-

го образования сочетаются со всем тем ценным, что уже было накоплено в отечественном и 
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зарубежном опыте, что подвергалось многолетней проверке в области семейной и народной 

педагогики. 

Педагогические технологии позволяют выбирать наиболее эффективные способы и при-

емы организации деятельности детей, и помогают создавать максимально комфортные усло-

вия для их общения, активности и саморазвития. На сегодняшний день, организация образо-

вательно-воспитательного процесса в учреждении дополнительного образования детей име-

ет, прежде всего, личностно-ориентированную направленность, направленную на полноцен-

ное развитие тех способностей, которые нужны личности и обществу, которые включают 

личность в социальноценностную активность, способствуют ее самоопределению, обеспечи-

вают возможности эффективного самообразования на протяжении всей последующей жизни. 

Личностно-ориентированные технологии запускают внутренние механизмы развития лично-

сти. 

Всестороннее исследование использования новых педагогических технологий в органи-

зации деятельности учреждения дополнительного образования детей позволяет утверждать, 

что они являются одним из самых мощных средств социализации личности обучающегося, 

поскольку способствуют развитию таких личностных новообразований, как активность, са-

мостоятельность и коммуникативность. 

Успешность применения новой технологии зависит не от способности педагога реализо-

вать определенный метод обучения на практике, а от эффективности и правильности приме-

нения выбранного метода на определенном этапе занятия, при решении данной задачи и в 

работе с конкретным контингентом детей. Но главное – педагог должен уметь самостоятель-

но проанализировать свою работу, выявить недостатки, определить их причины и вырабо-

тать пути исправления, то есть основными профессиональными умениями для этой работы 

педагога являются аналитические. 

Таким образом, при внедрении новой педагогической технологии в образовательный 

процесс нужно уметь применять методы и приемы обучения, используемые в данной техно-

логии; проводить и анализировать учебные занятия, построенные по новой технологии 

научить детей новым методам работы; оценивать результаты внедрения новой технологии в 

практику, используя методы педагогической диагностики. 
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