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                                                            1. Пояснительная записка 

Программа   профессиональной   переподготовки   «Педагогика   и   методика   дополнительного
образования   детей   и   взрослых»   с   присваиванием   квалификации   «Педагог   дополнительного
образования   детей   и   взрослых»   (256   часов)   предусматривает   формирование   профессиональных
компетенций,   необходимых   для   реализации   на   высоком   профессиональном   уровне   процесса
обучения   и   воспитания   детей   и   взрослых   в   организациях   дополнительного   образования   и
обеспечивает переход к методике организации целостного педагогического процесса, основанного на
овладении   технологией   разработки   и   реализации   образовательных   программ   дополнительного
образования. 
В   результате   освоения   программы   профессиональной   переподготовки   «Педагогика   и   методика
дополнительного образования детей и взрослых» с присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (256 часов) слушатели 

получат следующие знания: 

 Правовые основы дополнительного образования детей и взрослых.
 Инновационные педагогические технологии.
 Особенности профессиональной деятельности педагога дополнительного образования: 

содержание и методики деятельности.
 Индивидуальный подход к обучающимся в системе дополнительного образования с учетом 

возрастных и психологических особенностей детей и взрослых.
 Правовые основы дополнительного образования детей и взрослых.

приобретут умения: 
 разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе примерных с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы и 
отдельных занимающихся;

 создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-развивающую среду;
 систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области

дополнительного образования на основе изучения профессиональной литературы, 
самоанализа и анализа деятельности других педагогов;

 оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений;
 участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дополнительного 

образования детей и взрослых;

овладеют навыками: 
 определять цели и задачи, планировать занятия;
 организовывать и проводить занятия;
 организации деятельности, соответствующей избранной области дополнительного 

образования;
 оценивать процесс и результаты деятельности участников на занятии и освоения 

дополнительной образовательной программы;
 анализировать занятия;
 оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс;
 организовывать досуговые мероприятия.



                                         

                                            
                                     
                                                Годовой календарный учебный план

1. Продолжительность учебного года
Начало учебных занятий – по формированию учебной группы.
Начало учебного года – 1 января
Конец учебного года – 30 декабря
Продолжительность учебного года совпадает с календарным.
2. Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели – 5 дней.
Не более 8 часов в день.
3. Продолжительность занятий:
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному Директором АНО ДПО «УПЦ»

Продолжительность занятий в группах:
- 45 минут;
- перерыв между занятиями составляет - 10 минут



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

             «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»

 Категория слушателей – руководители,  специалисты.
        Время подготовки  - 256 часов

 Режим занятий  - 8 акад. часов в день
        Форма обучения – очная, заочная, дистанционная 

№№
п/п

Наименование
Количество

часов
Форма

контроля
1. Законодательство в сфере образования 16 опрос
2. Методология современного образования  24 опрос
3. Психолого-педагогические основы в образовательной 

деятельности
32 опрос

4. Современные технологии в образовании 16 опрос
5. Особенности нормативного правового регулирования с сфере 

дополнительного профессионального образования
24 опрос

6.  Методика преподавания учебных курсов, дисциплин (модулей), 
проведения отдельных видов учебных занятий по 
дополнительным общеобразовательным программам

40 опрос

7. Разработка учебно-методического и научно-методического 
обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин (модулей) 
учебных занятий, программ дополнительных 
общеобразовательных программ

40 опрос

8.  Организация научно-исследовательской, проектной, учебно-
профессиональной и иной деятельности обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам

16 опрос

9. Основные подходы и направления работы в области 
профессиональной ориентации

8 опрос

10. Техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации к 
освоению избранного вида деятельности (избранной 
образовательной программы) обучающихся различного возраста

8 опрос

11.  Информационно-коммуникационные технологии 8 опрос
12.  Особенности обучения детей и взрослых в системе 

дополнительного образования
12 опрос

13.  Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 8 опрос
Итоговая аттестация 4 Защита ВКР



Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования детей и взрослых"
УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства
труда и социальной защиты

Российской Федерации
от 5 мая 2018 года N 298н

     
Педагог дополнительного образования детей и взрослых

513

Регистрационный номер

I. Общие сведения

Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых 01.003

(наименование вида профессиональной деятельности) Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Организация деятельности обучающихся по усвоению знаний, формированию умений и 
компетенций; создание педагогических условий для формирования и развития творческих 
способностей, удовлетворения потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, укреплении здоровья, организации свободного времени, профессиональной 
ориентации; обеспечение достижения обучающимися результатов освоения дополнительных 
общеобразовательных программ

Группа занятий:

2351 Специалисты по методике 
обучения

2357 Преподаватели по программам 
дополнительного обучения

(код ОКЗ) (наименование) (код ОКЗ) (наименование)

________________
Общероссийский классификатор занятий.

Отнесение к видам экономической деятельности:

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

(код ОКВЭД) (наименование вида экономической деятельности)

________________
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 
профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

код наименование уровень
квали-

наименование код уровень
(подуровень)



фикации квалификации

А Преподавание по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам

6 Организация деятельности 
обучающихся, 
направленной на освоение 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы

А/01.6 6.1

Организация досуговой 
деятельности обучающихся
в процессе реализации 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы

А/02.6 6.1

Обеспечение 
взаимодействия с 
родителями (законными 
представителями) 
обучающихся, 
осваивающих 
дополнительную 
общеобразовательную 
программу, при решении 
задач обучения и 
воспитания

А/03.6 6.1

Педагогический контроль и
оценка освоения 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы

А/04.6 6.1

Разработка программно-
методического обеспечения
реализации 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы

А/05.6 6.2

В Организационно-
методическое 
обеспечение реализации 
дополнительных

6 Организация и проведение 
исследований рынка услуг 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых

В/01.6 6.3

общеобразовательных 
программ

Организационно-
педагогическое 
сопровождение 
методической деятельности
педагогов дополнительного
образования

В/02.6 6.3

Мониторинг и оценка 
качества реализации 
педагогами 
дополнительных 
общеобразовательных 

В/03.6 6.3



программ

С Организационно-
педагогическое 
обеспечение

6 Организация и проведение 
массовых досуговых 
мероприятий

С/01.6 6.2

реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ

Организационно-
педагогическое 
обеспечение развития 
социального партнерства и 
продвижения услуг 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых

С/02.6 6.3

Организация 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых по одному или 
нескольким направлениям 
деятельности

С/03.6 6.3

________________
К дополнительным общеобразовательным программам относятся программы различной 
направленности: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 
туристско-краеведческой, социально-педагогической.

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование Преподавание по дополнительным 
общеобразовательным программам

Код А Уровень
квалификации

6

Происхождение 
обобщенной 
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

Код оригинала Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Возможные 
наименования 
должностей, 
профессий

Педагог дополнительного образования

Старший педагог дополнительного образования

Тренер-преподаватель

Старший тренер-преподаватель

Преподаватель

Требования к  Высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках 



образованию и 
обучению

укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 
специальностей среднего профессионального образования "Образование и 
педагогические науки"

или

Высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках 
иного направления подготовки высшего образования и специальностей 
среднего профессионального образования при условии его соответствия 
дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным 
предпрофессиональным программам, реализуемым организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, и получение при 
необходимости после трудоустройства дополнительного профессионального 
образования по направлению подготовки "Образование и педагогические 
науки"

Требования к опыту 
практической работы

Для старшего педагога дополнительного образования - не менее двух лет в 
должности педагога дополнительного образования, иной должности 
педагогического работника

Для старшего тренера-преподавателя - не менее двух лет в должности 
тренера-преподавателя или педагога дополнительного образования 
соответствующей направленности

Особые условия 
допуска к работе

Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, 
установленных законодательством Российской Федерации

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации

Другие 
характеристики

При привлечении к работе с несовершеннолетними в качестве руководителей 
экскурсий с обучающимися - прохождение инструктажа по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности

При привлечении к работе с несовершеннолетними в качестве руководителей 
туристских походов, экспедиций, путешествий с обучающимися - 
прохождение обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам

________________
Старший педагог дополнительного образования с целью обеспечения координации 
деятельности педагогов дополнительного образования и оказания им методической помощи
дополнительно выполняет функции, описанные в обобщенных трудовых функциях В 
"Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных 
общеобразовательных программ" и С "Организационно-педагогическое обеспечение 
реализации дополнительных общеобразовательных программ" настоящего 
профессионального стандарта.

Наименование должности используется при реализации дополнительных 
предпрофессиональных образовательных программ в области физической культуры и 
спорта.

Старший тренер-преподаватель с целью обеспечения координации деятельности тренеров-
преподавателей и оказания методической помощи дополнительно выполняет функции, 
описанные в обобщенных трудовых функциях В "Организационно-методическое 
обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ" и С 
"Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных 



общеобразовательных программ" настоящего профессионального стандарта.

Наименование должности используется в организациях дополнительного образования при 
реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 
образовательных программ в области искусств (детские школы искусств по видам искусств).

Статьи 331, 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст.308, 2010, N 52, ст.7002, 
2013, N 27, ст.3477, 2014, N 52, ст.7554,2015, N 1, ст.42).

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован 
Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, 
внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован 
Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н 
(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848), 
приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. N 62н/49н 
(зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный N 50237); статья 48 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598); 
статьи 69, 213 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст.3; 2004, N 35, ст.3607; 
2006, N 27, ст.2878; 2008, N 30, ст.3616; 2011, N 49, ст.7031; 2013, N 48, ст.6165, N 52, 
ст.6986).

Дополнительные характеристики

Наименование
документа

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или
специальности

ОКЗ 2357 Преподаватели по программам дополнительного обучения

ЕКС - Педагог дополнительного образования (включая старшего)

- Тренер-преподаватель (включая старшего)

- Преподаватель

ОКПДТР 25478 Педагог дополнительного образования

27168 Тренер-преподаватель по спорту

ОКСО 6.44.02.03 Педагогика дополнительного образования

- Направления подготовки и специальности, соответствующие 
направленности (профилю) дополнительной 
общеобразовательной программы, осваиваемой обучающимися, 
или преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)

________________
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.



3.1.1. Трудовая функция

Наименование Организация деятельности 
обучающихся, направленной на 
освоение дополнительной 
общеобразовательной программы

Код А/01.6 Уровень
(подуровень)
квалификации

6.1

Происхождение 
трудовой 
функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

Код оригинала Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые Набор на обучение по дополнительной общеразвивающей программе

действия Отбор для обучения по дополнительной предпрофессиональной программе (как 
правило, работа в составе комиссии)

Организация, в том числе стимулирование и мотивация деятельности и общения 
обучающихся на учебных занятиях

Консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по 
вопросам профессиональной ориентации и самоопределения (для преподавания 
по дополнительным предпрофессиональным программам)

Текущий контроль, помощь обучающимся в коррекции деятельности и поведения
на занятиях

Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения 
(кабинета, лаборатории, мастерской, студии, спортивного, танцевального залов), 
формирование его предметно-пространственной среды, обеспечивающей 
освоение образовательной программы

Необходимые 
умения

Осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной 
общеобразовательной программе

Готовить информационные материалы о возможностях и содержании 
дополнительной общеобразовательной программы и представлять их при 
проведении мероприятий по привлечению обучающихся

Понимать мотивы поведения обучающихся, их образовательные потребности и 
запросы (детей и их родителей (законных представителей)

Набирать и комплектовать группы обучающихся с учетом специфики 
реализуемых дополнительных общеобразовательных программ (их 
направленности и (или) осваиваемой области деятельности), индивидуальных и 
возрастных характеристик обучающихся (для преподавания по дополнительным 
общеразвивающим программам)

Диагностировать предрасположенность (задатки) обучающихся к освоению 
выбранного вида искусств или вида спорта; отбирать лиц, имеющих 
необходимые для освоения соответствующей дополнительной 
предпрофессиональной программы физические данные и творческие 
способности в области искусств или способности в области физической культуры
и спорта (для обучения по дополнительным предпрофессиональным программам)



Использовать профориентационные возможности занятий избранным видом 
деятельности (для преподавания по дополнительным общеразвивающим 
программам)

Проводить отбор обучающихся в объединения спортивной направленности (для 
преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам в области
физической культуры и спорта)

Определять профессиональную пригодность, проводить отбор и 
профессиональную ориентацию в процессе занятий выбранным видом искусств 
(для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам в 
области искусств)

Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного помещения 
(кабинета, лаборатории, мастерской, студии, спортивного, танцевального залов), 
формировать его предметно-пространственную среду, обеспечивающую 
освоение образовательной программы, выбирать оборудование и составлять 
заявки на его закупку с учетом:

задач и особенностей образовательной программы;

возрастных особенностей обучающихся;

современных требований к учебному оборудованию и (или) оборудованию для 
занятий избранным видом деятельности

Обеспечивать сохранность и эффективное использование оборудования, 
технических средств обучения, расходных материалов (в зависимости от 
направленности образовательной программы)

Анализировать возможности и привлекать ресурсы внешней социокультурной 
среды для реализации образовательной программы, повышения развивающего 
потенциала дополнительного образования

Создавать условия для развития обучающихся, мотивировать их к активному 
освоению ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды, 
освоению выбранного вида деятельности (выбранной образовательной 
программы), привлекать к целеполаганию

Устанавливать педагогически обоснованные формы и методы взаимоотношений 
с обучающимися, создавать педагогические условия для формирования на 
учебных занятиях благоприятного психологического климата, применять 
различные средства педагогической поддержки обучающихся

Использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства
и приемы организации деятельности обучающихся (в том числе информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), электронные образовательные и 
информационные ресурсы) с учетом:

избранной области деятельности и задач дополнительной общеобразовательной 
программы;

состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 
(в том числе одаренных детей и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья)

Осуществлять электронное обучение, использовать дистанционные 
образовательные технологии (если это целесообразно)

Готовить обучающихся к участию в выставках, конкурсах, соревнованиях и иных



аналогичных мероприятиях (в соответствии с направленностью осваиваемой 
образовательной программы)

Создавать педагогические условия для формирования и развития 
самостоятельного контроля и оценки обучающимися процесса и результатов 
освоения образовательной программы

Проводить педагогическое наблюдение, использовать различные методы, 
средства и приемы текущего контроля и обратной связи, в том числе оценки 
деятельности и поведения обучающихся на занятиях

Контролировать санитарно-бытовые условия и условия внутренней среды 
кабинета (мастерской, лаборатории, иного учебного помещения), выполнение на 
занятиях требований охраны труда, анализировать и устранять возможные риски 
для жизни и здоровья обучающихся в ходе обучения, применять приемы 
страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений (в 
соответствии с особенностями избранной области деятельности)

Выполнять требования охраны труда

Анализировать ход и результаты проведенных занятий для установления 
соответствия содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, 
интерпретировать и использовать в работе полученные результаты для 
коррекции собственной деятельности

Взаимодействовать с членами педагогического коллектива, представителями 
профессионального сообщества, родителями (законными представителями) 
обучающихся (для дополнительных общеобразовательных программ), иными 
заинтересованными лицами и организациями при решении задач обучения и 
(или) воспитания отдельных обучающихся и (или) учебной группы с 
соблюдением норм педагогической этики

Необходимые 
знания

Основные правила и технические приемы создания информационно-рекламных 
материалов о возможностях и содержании дополнительных 
общеобразовательных программ на бумажных и электронных носителях

Принципы и приемы представления дополнительной общеобразовательной 
программы

Техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей собеседников

Техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации к освоению избранного
вида деятельности (избранной образовательной программы) обучающихся 
различного возраста

Федеральные государственные требования (ФГТ) к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в избранной области (при наличии)

Характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации 
деятельности обучающихся при освоении дополнительных общеобразовательных
программ соответствующей направленности

Электронные ресурсы, необходимые для организации различных видов 
деятельности обучающихся

Психолого-педагогические основы и методика применения технических средств 
обучения, ИКТ, электронных образовательных и информационных ресурсов, 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, если их 
использование возможно для освоения дополнительной общеобразовательной 
программы



Особенности и организация педагогического наблюдения, других методов 
педагогической диагностики, принципы и приемы интерпретации полученных 
результатов

Основные характеристики, методы педагогической диагностики и развития 
ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, 
интеллектуальной, коммуникативной сфер обучающихся различного возраста на 
занятиях по дополнительным общеобразовательным программам

Основные подходы и направления работы в области профессиональной 
ориентации, поддержки и сопровождения профессионального самоопределения 
при реализации дополнительных общеобразовательных программ 
соответствующей направленности

Профориентационные возможности занятий избранным видом деятельности (для
преподавания по дополнительным общеразвивающим программам)

Теоретические и методические основы спортивного отбора и спортивной 
ориентации в избранном виде спорта (для преподавания по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта)

Теоретические и методические основы определения профессиональной 
пригодности, отбора и профессиональной ориентации в процессе занятий 
выбранным видом искусств (для преподавания по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств)

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, специфика инклюзивного подхода в образовании (в зависимости от 
направленности образовательной программы и контингента обучающихся)

Особенности детей, одаренных в избранной области деятельности, специфика 
работы с ними (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным 
программам)

Методы, приемы и способы формирования благоприятного психологического 
климата и обеспечения условий для сотрудничества обучающихся

Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов

Педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, 
психологические и специальные требования к дидактическому обеспечению и 
оформлению учебного помещения в соответствии с его предназначением и 
направленностью реализуемых образовательных программ

Правила эксплуатации учебного оборудования (оборудования для занятий 
избранным видом деятельности) и технических средств обучения

Требования охраны труда в избранной области деятельности

Требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и вне ее (на выездных 
мероприятиях)

Требования обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся

Нормативные правовые акты в области защиты прав детей, включая Конвенцию 
о правах ребенка

Другие 
характеристики

-

________________
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" федеральные государственные требования к минимуму содержания, 



структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их реализации и срокам 
обучения по этим программам утверждаются уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти: в области физической культуры и спорта - Минспортом России, в области 
искусств - Минкультуры России.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" законодательство Российской Федерации об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации основывается на Конституции 
Российской Федерации и состоит из Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", соответствующих федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации в области защиты прав и законных интересов 
ребенка.

3.1.2. Трудовая функция

Наименование Организация досуговой деятельности 
обучающихся в процессе реализации 
дополнительной общеобразовательной 
программы

Код А/02.6 Уровень
(подуровень)
квалификации

6.1

Происхождение 
трудовой 
функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

Код оригинала Регистрационный
номер

профессионального
стандарта

Трудовые Планирование подготовки досуговых мероприятий

действия Организация подготовки досуговых мероприятий

Проведение досуговых мероприятий

Необходимые 
умения

Понимать мотивы поведения, учитывать и развивать интересы обучающихся при 
проведении досуговых мероприятий

Создавать при подготовке и проведении досуговых мероприятий условия для 
обучения, воспитания и (или) развития обучающихся, формирования 
благоприятного психологического климата в группе, в том числе:

привлекать обучающихся (детей и их родителей (законных представителей) к 
планированию досуговых мероприятий (разработке сценариев), организации их 
подготовки, строить деятельность с опорой на инициативу и развитие 
самоуправления обучающихся;

использовать при проведении досуговых мероприятий педагогически обоснованные
формы, методы, способы и приемы организации деятельности и общения 
обучающихся с учетом их возраста, состояния здоровья и индивидуальных 
особенностей;

проводить мероприятия для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и с их участием;



устанавливать взаимоотношения с обучающимися при проведении досуговых 
мероприятий, использовать различные средства педагогической поддержки 
обучающихся, испытывающих затруднения в общении;

использовать профориентационные возможности досуговой деятельности

Контролировать соблюдение обучающимися требований охраны труда, 
анализировать и устранять (минимизировать) возможные риски для жизни и 
здоровья обучающихся при проведении досуговых мероприятий

Выполнять требования охраны труда

Взаимодействовать с членами педагогического коллектива, родителями 
обучающихся (для дополнительных общеобразовательных программ), иными 
заинтересованными лицами и организациями при подготовке и проведении 
досуговых мероприятий, соблюдать нормы педагогической этики

Осуществлять анализ организации досуговой деятельности, подготовки и 
проведения массовых мероприятий, отслеживать педагогические эффекты 
проведения мероприятий

Необходимые 
знания

Основные направления досуговой деятельности, особенности организации и 
проведения досуговых мероприятий

Методы и формы организации деятельности и общения, техники и приемы 
вовлечения обучающихся в деятельность и общение при организации и проведении 
досуговых мероприятий

Техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей собеседников

Основные подходы и направления работы в области профессиональной ориентации,
поддержки и сопровождения профессионального самоопределения

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, специфика инклюзивного подхода в образовании (в зависимости от 
направленности образовательной программы и контингента обучающихся)

Специфика работы с обучающимися, одаренными в избранной области 
деятельности (дополнительного образования)

Требования охраны труда при проведении досуговых мероприятий в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и вне ее (на выездных 
мероприятиях)

Требования обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся

Нормативные правовые акты в области защиты прав детей, включая Конвенцию о 
правах ребенка

Виды внебюджетных средств, источники их поступления и направления 
использования, основы взаимодействия с социальными партнерами

Другие 
характеристики

-

3.1.3. Трудовая функция

Наименование Обеспечение взаимодействия с 
родителями (законными 
представителями) обучающихся, 

Код А/03.6 Уровень
(подуровень)
квалификации

6.1



осваивающих дополнительную 
общеобразовательную программу, при 
решении задач обучения и воспитания

Происхождение 
трудовой 
функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

Код оригинала Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые 
действия

Планирование взаимодействия с родителями (законными представителями) 
обучающихся

Проведение родительских собраний, индивидуальных и групповых встреч 
(консультаций) с родителями (законными представителями) обучающихся

Организация совместной деятельности детей и взрослых при проведении занятий
и досуговых мероприятий

Обеспечение в рамках своих полномочий соблюдения прав ребенка, а также прав
и ответственности родителей (законных представителей) за воспитание и 
развитие своих детей

Необходимые 
умения

Определять цели и задачи взаимодействия с родителями (законными 
представителями) обучающихся, планировать деятельность в этой области с 
учетом особенностей социального и этнокультурного состава группы

Устанавливать взаимоотношения с родителями (законными представителями) 
обучающихся, соблюдать нормы педагогической этики, разрешать конфликтные 
ситуации, в том числе при нарушении прав ребенка, а также прав и 
ответственности родителей (законных представителей) за воспитание и развитие 
своих детей

Выявлять представления родителей (законных представителей) обучающихся о 
задачах их воспитания и обучения в процессе освоения дополнительной 
образовательной программы

Организовывать и проводить индивидуальные и групповые встречи 
(консультации) с родителями (законными представителями) обучающихся с 
целью лучшего понимания индивидуальных особенностей обучающихся, 
информирования родителей (законных представителей) о ходе и результатах 
освоения детьми образовательной программы, повышения психолого-
педагогической компетентности родителей (законных представителей)

Использовать различные формы привлечения родителей (законных 
представителей) к организации занятий и досуговых мероприятий, методы, 
формы и средства организации их совместной с детьми деятельности

Необходимые 
знания

Нормативные правовые акты в области защиты прав детей, включая Конвенцию 
о правах ребенка

Особенности семейного воспитания и современной семьи, содержание, формы и 
методы работы педагога дополнительного образования (преподавателя, тренера-
преподавателя) с семьями обучающихся

Особенности работы с социально неадаптированными (дезадаптированными) 
обучающимися различного возраста, несовершеннолетними, находящимися в 
социально опасном положении, и их семьями



Педагогические возможности и методика подготовки и проведения мероприятий 
для родителей и с участием родителей (законных представителей)

Основные формы, методы, приемы и способы формирования и развития 
психолого-педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) обучающихся

Основные принципы и технические приемы создания информационных 
материалов (текстов для публикации, презентаций, фото- и видеоотчетов, 
коллажей)

Формы привлечения родителей (законных представителей) к организации 
занятий и досуговых мероприятий, методы, формы и средства организации их 
совместной с детьми деятельности

Другие 
характеристики

Трудовая функция А/03.6 "Обеспечение взаимодействия с родителями 
(законными представителями) обучающихся, осваивающих дополнительную 
общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания 
детей" необходима в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 
программ

3.1.4. Трудовая функция

Наименование Педагогический контроль и оценка 
освоения дополнительной 
общеобразовательной программы

Код А/04.6 Уровень
(подуровень)
квалификации

6.1

Происхождение 
трудовой 
функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

Код оригинала Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые 
действия

Контроль и оценка освоения дополнительных общеобразовательных программ, в 
том числе в рамках установленных форм аттестации (при их наличии)

Контроль и оценка освоения дополнительных предпрофессиональных программ 
при проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (для 
преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам в области
искусств)

Анализ и интерпретация результатов педагогического контроля и оценки

Оценка изменений в уровне подготовленности обучающихся в процессе освоения
дополнительной общеобразовательной программы

Необходимые 
умения

Определять формы, методы и средства оценивания процесса и результатов 
деятельности обучающихся при освоении дополнительных общеобразовательных
программ определенной направленности

Устанавливать взаимоотношения с обучающимися для обеспечения 
объективного оценивания результатов деятельности обучающихся при освоении 
дополнительных общеобразовательных программ определенной направленности

Наблюдать за обучающимися, объективно оценивать процесс и результаты 
освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе в рамках



установленных форм аттестации (при их наличии)

Соблюдать нормы педагогической этики, обеспечивать охрану жизни и здоровья 
обучающихся в процессе публичного представления результатов оценивания

Анализировать и интерпретировать результаты педагогического наблюдения, 
контроля и диагностики с учетом задач, особенностей образовательной 
программы и особенностей обучающихся

Использовать различные средства (способы) фиксации динамики 
подготовленности и мотивации обучающихся в процессе освоения 
дополнительной общеобразовательной программы

Анализировать и корректировать собственную оценочную деятельность

Корректировать процесс освоения образовательной программы, собственную 
педагогическую деятельность по результатам педагогического контроля и оценки
освоения образовательной программы

Необходимые 
знания

Законодательство Российской Федерации об образовании в части, 
регламентирующей контроль и оценку освоения дополнительных 
общеобразовательных программ (с учетом их направленности)

Особенности оценивания процесса и результатов деятельности обучающихся при
освоении дополнительных общеобразовательных программ (с учетом их 
направленности), в том числе в рамках установленных форм аттестации

Понятия и виды качественных и количественных оценок, возможности и 
ограничения их использования для оценивания процесса и результатов 
деятельности обучающихся при освоении дополнительных общеобразовательных
программ (с учетом их направленности)

Нормативные правовые акты в области защиты прав детей, включая Конвенцию 
о правах ребенка, нормы педагогической этики при публичном представлении 
результатов оценивания

Характеристики и возможности применения различных форм, методов и средств 
контроля и оценивания освоения дополнительных общеобразовательных 
программ (с учетом их направленности)

Средства (способы) определения динамики подготовленности и мотивации 
обучающихся в процессе освоения дополнительной общеобразовательной 
программы

Методы подбора из существующих и (или) создания оценочных средств, 
позволяющих оценить индивидуальные образовательные достижения 
обучающихся в избранной области деятельности

Другие 
характеристики

-

3.1.5. Трудовая функция

Наименование Разработка программно-методического
обеспечения реализации 
дополнительной общеобразовательной 
программы

Код А/05.6 Уровень 
(подуровень) 
квалификации

6.2

Происхождение 
трудовой 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала



функции

Код оригинала Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые 
действия

Разработка дополнительных общеобразовательных программ (программ 
учебных курсов, дисциплин (модулей) и учебно-методических материалов для
их реализации

Определение педагогических целей и задач, планирование занятий и (или) 
циклов занятий, направленных на освоение избранного вида деятельности 
(области дополнительного образования)

Определение педагогических целей и задач, планирование досуговой 
деятельности, разработка планов (сценариев) досуговых мероприятий

Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения 
дополнительных общеобразовательных программ

Ведение документации, обеспечивающей реализацию дополнительной 
общеобразовательной программы (программы учебного курса, дисциплины 
(модуля)

Необходимые 
умения

Находить, анализировать возможности использования и использовать 
источники необходимой для планирования профессиональной информации 
(включая методическую литературу, электронные образовательные ресурсы)

Выявлять интересы обучающихся (детей и их родителей (законных 
представителей) в осваиваемой области дополнительного образования и 
досуговой деятельности

Планировать образовательный процесс, занятия и (или) циклы занятий, 
разрабатывать сценарии досуговых мероприятий с учетом:

задач и особенностей образовательной программы;

образовательных запросов обучающихся (детей и их родителей (законных 
представителей), возможностей и условий их удовлетворения в процессе 
освоения образовательной программы;

фактического уровня подготовленности, состояния здоровья, возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся (в том числе одаренных детей и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - в зависимости от 
контингента обучающихся);

особенностей группы обучающихся;

специфики инклюзивного подхода в образовании (при его реализации);

санитарно-гигиенических норм и требований охраны жизни и здоровья 
обучающихся

Проектировать совместно с обучающимися (детьми и их родителями 
(законными представителями) индивидуальные образовательные маршруты 
освоения дополнительных общеобразовательных программ

Корректировать содержание образовательной программы, системы контроля и
оценки, планов занятий по результатам анализа их реализации



Вести учебную, плановую документацию, документацию учебного помещения
(при наличии) на бумажных и электронных носителях

Разрабатывать отчетные (отчетно-аналитические) и информационные 
материалы

Заполнять и использовать электронные базы данных об участниках 
образовательного процесса и порядке его реализации для формирования отчетов
в соответствии с установленными регламентами и правилами, предоставлять 
эти сведения по запросам уполномоченных должностных лиц

Обрабатывать персональные данные с соблюдением требований, установленных
законодательством Российской Федерации

Необходимые 
знания

Содержание и методика реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, в том числе современные методы, формы, способы и приемы 
обучения и воспитания

Способы выявления интересов обучающихся (детей и их родителей (законных 
представителей) в осваиваемой области дополнительного образования и 
досуговой деятельности

Основные технические средства обучения, включая ИКТ, возможности их 
использования на занятиях и условия выбора в соответствии с целями и 
направленностью образовательной программы (занятия)

ФГТ (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным 
программам)

Основные характеристики, методы педагогической диагностики и развития 
ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, 
интеллектуальной, коммуникативной сфер обучающихся различного возраста

Особенности работы с обучающимися, одаренными в избранной области 
деятельности (дополнительного образования)

Специальные условия, необходимые для дополнительного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, специфика инклюзивного подхода в 
образовании (при их реализации)

Профориентационные возможности занятий избранным видом деятельности, 
основные подходы и направления работы в области профессиональной 
ориентации, поддержки и сопровождения профессионального самоопределения

Нормативные правовые акты в области защиты прав детей, включая Конвенцию
о правах ребенка

Требования охраны труда при проведении учебных занятий и досуговых 
мероприятий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и
вне ее (на выездных мероприятиях)

Требования обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся

Законодательство Российской Федерации об образовании и о персональных 
данных

Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 
образовательного процесса, разработку программно-методического 
обеспечения, ведение и порядок доступа к учебной и иной документации, в том 
числе документации, содержащей персональные данные

Возможности использования ИКТ для ведения документации

Правила заполнения и совместного использования электронных баз данных, 



содержащих информацию об участниках образовательного процесса и порядке 
его реализации, создания установленных форм и бланков для предоставления 
сведений уполномоченным должностным лицам

Другие 
характеристики

-

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование Организационно-методическое 
обеспечение реализации дополнительных 
общеобразовательных программ

Код В Уровень
квалификации

6

Происхождение 
обобщенной 
трудовой функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

Код оригинала Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Возможные 
наименования 
должностей, профессий

Методист

Старший методист

Требования к 
образованию и обучению

Высшее образование или среднее профессиональное образование в 
рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего 
образования и специальностей среднего профессионального образования 
"Образование и педагогические науки"

или

Высшее образование либо среднее профессиональное образование в 
рамках иного направления подготовки высшего образования и 
специальностей среднего профессионального образования при условии 
его соответствия дополнительным общеразвивающим программам, 
дополнительным предпрофессиональным программам, реализуемым 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 
получение при необходимости после трудоустройства дополнительного 
профессионального образования по направлению подготовки 
"Образование и педагогические науки"

Требования к опыту 
практической работы

Для старшего методиста - не менее двух лет в должности методиста или в
должности педагога дополнительного образования, иной должности 
педагогического работника

Особые условия допуска 
к работе

Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, 
установленных законодательством Российской Федерации

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации



Другие характеристики При привлечении к работе с несовершеннолетними в качестве 
руководителей экскурсий с обучающимися - прохождение инструктажа 
по обеспечению безопасности жизнедеятельности

При привлечении к работе с несовершеннолетними в качестве 
руководителей туристских походов, экспедиций, путешествий с 
обучающимися - прохождение обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам

Дополнительные характеристики

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности (профессии)
или специальности

ОКЗ 2351 Специалисты по методике обучения

ЕКС - Методист (включая старшего)

ОКПДТР 24080 Методист

24086 Методист внешкольного учреждения

24089 Методист образовательного учреждения, методического, 
учебно-методического кабинета (центра), фильмотеки

ОКСО 6.44.02.03 Педагогика дополнительного образования

- Любые направления подготовки и специальности

3.2.1. Трудовая функция

Наименование Организация и проведение 
исследований рынка услуг 
дополнительного образования 
детей и взрослых

Код В/01.6 Уровень
(подуровень)
квалификации

6.3

Происхождение 
трудовой 
функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

Код оригинала Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые 
действия

Организация разработки и (или) разработка программ и инструментария 
изучения рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых

Организация и (или) проведение изучения рынка услуг дополнительного 
образования детей и взрослых

Формирование предложений по определению перечня, содержания 
дополнительных образовательных программ, условий их реализации, 
продвижению услуг дополнительного образования, организации на основе 
изучения рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых

Необходимые 
умения

Формулировать и обсуждать с руководством организации и специалистами 
задачи, концепцию и методы исследования рынка услуг дополнительного 



образования детей и взрослых (далее - исследование), ресурсы, необходимые для 
его проведения, и источники их привлечения

Формировать план выборки, разрабатывать самостоятельно или с участием 
специалистов инструментарий исследования

Обеспечивать оптимизацию затрат на проведение исследования

Организовывать апробацию разработанного инструментария исследования

Распределять обязанности между специалистами, обучать использованию 
инструментария исследования, обеспечивать координацию их деятельности и 
выполнение программы исследования

Использовать инструментарий исследования, различные формы и средства 
взаимодействия с респондентами

Производить первичную обработку результатов исследования и консультировать 
специалистов по ее проведению

Обрабатывать, анализировать и интерпретировать результаты изучения рынка 
услуг дополнительного образования детей и взрослых, привлекать к работе 
экспертов, организовывать обсуждение результатов анализа

Разрабатывать и представлять руководству организации и педагогическому 
коллективу предложения по определению перечня, содержания дополнительных 
общеобразовательных программ, продвижению услуг дополнительного 
образования организации, осуществляющей образовательную деятельность

Обрабатывать персональные данные с соблюдением требований, установленных 
законодательством Российской Федерации

Необходимые 
знания

Законодательство Российской Федерации и субъекта Российской Федерации об 
образовании и о персональных данных

Теория и практика маркетинговых исследований в образовании

Методические основы маркетинговых исследований в образовании

Тенденции развития дополнительного образования детей и взрослых

Психолого-педагогические и организационно-методические основы организации 
образовательного процесса по дополнительным образовательным программам

Современные образовательные технологии дополнительного образования детей и
взрослых

Другие 
характеристики

-

3.2.2. Трудовая функция

Наименование Организационно-педагогическое 
сопровождение методической 
деятельности педагогов 
дополнительного образования

Код В/02.6 Уровень
(подуровень)
квалификации

6.3

Происхождение 
трудовой 
функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

Код Регистрационный номер



оригинала профессионального
стандарта

Трудовые 
действия

Проведение групповых и индивидуальных консультаций для педагогов 
дополнительного образования по разработке образовательных программ, 
оценочных средств, циклов занятий, досуговых мероприятий и других 
методических материалов

Контроль и оценка качества программно-методической документации

Организация экспертизы (рецензирования) и подготовки к утверждению 
программно-методической документации

Организация под руководством уполномоченного руководителя организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, методической работы, в том 
числе деятельности методических объединений (кафедр) или иных аналогичных 
структур, обмена и распространения позитивного опыта профессиональной 
деятельности педагогов дополнительного образования

Необходимые 
умения

Анализировать и оценивать инновационные подходы к построению 
дополнительного образования в избранной области (обновление содержания, 
форм, методов, приемов, средств обучения), находить в различных источниках 
информацию, необходимую педагогу дополнительного образования 
(преподавателю, тренеру-преподавателю) для решения профессиональных задач и 
самообразования

Проводить групповые и индивидуальные консультации по разработке 
образовательных программ, оценочных средств, циклов занятий, досуговых 
мероприятий и других методических материалов с учетом стадии 
профессионального развития, возрастных и индивидуальных особенностей 
педагога дополнительного образования

Оценивать качество разрабатываемых материалов на соответствие:

порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам;

современным теоретическим и методическим подходам к разработке и реализации 
дополнительных образовательных программ;

образовательным потребностям обучающихся, требованию предоставления 
образовательной программой возможности ее освоения на основе 
индивидуализации содержания;

требованиям охраны труда

Анализировать состояние методической работы и планировать методическую 
работу в организации, осуществляющей образовательную деятельность

Консультировать руководителей методических объединений (кафедр) или иных 
структур, занимающихся в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, методической деятельностью, по вопросам, относящимся к их 
компетенции

Организовывать обсуждение и обсуждать методические вопросы с 
педагогическими работниками

Оказывать профессиональную поддержку в оформлении и представлении 
педагогическими работниками своего опыта

Использовать различные средства и способы распространения позитивного опыта 



организации образовательного процесса, в том числе с применением ИКТ и 
возможностей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Готовить программно-методическую документацию для проведения экспертизы 
(рецензирования) и анализировать ее результаты

Обрабатывать персональные данные с соблюдением требований, установленных 
законодательством Российской Федерации

Необходимые 
знания

Законодательство Российской Федерации и субъекта Российской Федерации об 
образовании и о персональных данных

Законодательство Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в 
части, регламентирующей осуществление дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусств или физической культуры и спорта (для работы в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
соответствующим программам)

Локальные нормативные акты организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, регламентирующие организацию образовательного процесса, 
разработку программно-методического обеспечения, ведение и порядок доступа к 
учебной и иной документации, в том числе документации, содержащей 
персональные данные

Методологические и теоретические основы современного дополнительного 
образования детей и взрослых

Направления и перспективы развития системы дополнительного образования в 
Российской Федерации и мире

Направления и перспективы развития образования в области искусств или 
физической культуры и спорта (для реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в соответствующей области)

Источники достоверной информации, отражающие государственную и 
региональную политику в области образования в целом и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ соответствующей 
направленности в частности

Современные концепции и модели, образовательные технологии дополнительного 
образования детей и взрослых в избранной области

Особенности построения компетентностно-ориентрованного образовательного 
процесса

Возрастные особенности обучающихся, особенности реализации дополнительных 
общеобразовательных программ для одаренных обучающихся и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, вопросы индивидуализации обучения

Стадии профессионального развития педагогических работников

Правила слушания, ведения беседы, убеждения; приемы привлечения внимания, 
структурирования информации, преодоления барьеров общения; логика и правила 
построения устного и письменного монологического сообщения, ведения 
профессионального диалога

Требования охраны труда при проведении учебных занятий и досуговых 
мероприятий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 
вне ее (на выездных мероприятиях)

Требования обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся

Другие 
характеристики

-



3.2.3. Трудовая функция

Наименование Мониторинг и оценка качества 
реализации педагогическими 
работниками дополнительных 
общеобразовательных программ

Код В/03.6 Уровень
(подуровень)
квалификации

6.3

Происхождение 
трудовой 
функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

Код оригинала Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые 
действия

Посещение и анализ занятий и досуговых мероприятий, проводимых 
педагогическими работниками

Разработка рекомендаций по совершенствованию качества образовательного 
процесса

Организация дополнительного профессионального образования педагогических 
работников под руководством уполномоченного руководителя организации, 
осуществляющей образовательную деятельность

Необходимые 
умения

Планировать проведение мониторинга и оценки качества реализации 
педагогическими работниками дополнительных общеобразовательных программ

Анализировать занятия и досуговые мероприятия, обсуждать их в диалоге с 
педагогическими работниками

Разрабатывать на основе результатов мониторинга качества реализации 
дополнительных общеобразовательных программ рекомендации по 
совершенствованию образовательного процесса для педагогов дополнительного 
образования в избранной области

Проводить обсуждение результатов мониторинга качества реализации 
дополнительных общеобразовательных программ с руководством организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и педагогическими 
работниками

Оценивать квалификацию (компетенцию) педагогических работников, 
планировать их дополнительное профессиональное образование

Необходимые 
знания

Законодательство Российской Федерации и субъекта Российской Федерации об 
образовании и о персональных данных

Законодательство Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в 
части, регламентирующей осуществление дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств или физической культуры и
спорта (для работы в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по соответствующим программам)

Локальные нормативные акты организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, регламентирующие вопросы программно-методического 
обеспечения образовательного процесса, ведение и порядок доступа к учебной и 
иной документации, в том числе документации, содержащей персональные 



данные

Методологические и теоретические основы современного дополнительного 
образования детей и взрослых

Направления и перспективы развития системы дополнительного образования в 
Российской Федерации и мире

Направления и перспективы развития образования в области искусств или 
физической культуры и спорта (для реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в соответствующей области)

Источники достоверной информации, отражающие государственную и 
региональную политику в области образования в целом и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ соответствующей 
направленности в частности

Современные концепции и модели, образовательные технологии 
дополнительного образования детей и взрослых в избранной области

Особенности построения компетентностно-ориентрованного образовательного 
процесса

Возрастные особенности обучающихся, особенности реализации 
дополнительных общеобразовательных программ для одаренных обучающихся, 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, вопросы 
индивидуализации обучения

Стадии профессионального развития педагогических работников

Правила слушания, ведения беседы, убеждения; приемы привлечения внимания, 
структурирования информации, преодоления барьеров общения; логика и 
правила построения устного и письменного монологического сообщения, 
ведения профессионального диалога

Требования охраны труда при проведении учебных занятий и досуговых 
мероприятий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 
вне ее (на выездных мероприятиях)

Требования обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся

Другие 
характеристики

-

3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименование Организационно-педагогическое 
обеспечение реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ

Код С Уровень
квалификации

6

Происхождение 
обобщенной 
трудовой 
функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

Код оригинала Регистрационный номер
профессионального

стандарта



Возможные 
наименования 
должностей, профессий

Педагог-организатор

Требования к 
образованию и обучению

Высшее образование или среднее профессиональное образование в 
рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего 
образования и специальностей среднего профессионального образования 
"Образование и педагогические науки"

или

Высшее образование либо среднее профессиональное образование в 
рамках иного направления подготовки высшего образования и 
специальностей среднего профессионального образования при условии 
его соответствия дополнительным общеразвивающим программам, 
дополнительным предпрофессиональным программам, реализуемым 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 
получение при необходимости после трудоустройства дополнительного 
профессионального образования по направлению подготовки 
"Образование и педагогические науки"

Требования к опыту 
практической работы

-

Особые условия допуска 
к работе

Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, 
установленных законодательством Российской Федерации

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации

Другие характеристики При привлечении к работе с несовершеннолетними в качестве 
руководителей экскурсий с обучающимися - прохождение инструктажа 
по обеспечению безопасности жизнедеятельности

При привлечении к работе с несовершеннолетними в качестве 
руководителей туристских походов, экспедиций, путешествий с 
обучающимися - прохождение обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам

Дополнительные характеристики

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности (профессии)
или специальности

ОКЗ 2357 Преподаватели по программам дополнительного обучения

ЕКС - Педагог-организатор

ОКПДТР 25481 Педагог-организатор

ОКСО 6.44.02.03 Педагогика дополнительного образования

- Любые направления подготовки и специальности

3.3.1. Трудовая функция



Наименование Организация и проведение 
массовых досуговых 
мероприятий

Код С/01.6 Уровень (подуровень)
квалификации

6.2

Происхождение 
трудовой 
функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые Планирование массовых досуговых мероприятий

действия Разработка сценариев досуговых мероприятий, в том числе конкурсов, олимпиад, 
соревнований, выставок

Осуществление документационного обеспечения проведения досуговых 
мероприятий

Планирование подготовки мероприятий

Организация подготовки мероприятий

Проведение массовых досуговых мероприятий

Анализ организации досуговой деятельности и отдельных мероприятий

Необходимые 
умения

Планировать, организовывать и проводить досуговые мероприятия с учетом 
возрастных особенностей обучающихся, особенностей объединения/группы и 
отдельных обучающихся, специфики инклюзивного подхода в образовании (при его
реализации), в том числе:

привлекать педагогических работников и обучающихся (детей и их родителей 
(законных представителей) к планированию и разработке содержания мероприятий;

поддерживать социально значимые инициативы обучающихся;

использовать при проведении досуговых мероприятий педагогически обоснованные
формы, методы, способы и приемы организации деятельности и общения 
обучающихся (в том числе ИКТ, электронные, информационные и образовательные 
ресурсы) в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и с учетом возраста, 
состояния здоровья и индивидуальных особенностей обучающихся;

организовывать репетиции;

координировать деятельность педагогических работников, объединений 
обучающихся при подготовке мероприятий;

выполнять роль ведущего досуговых мероприятий;

привлекать к участию в мероприятиях одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

устанавливать взаимоотношения с обучающимися при проведении досуговых 
мероприятий, использовать различные средства педагогической поддержки 



обучающихся, испытывающих затруднения в общении;

использовать профориентационные возможности досуговой деятельности

Контролировать обеспечение санитарно-бытовых условий и условий внутренней 
среды, выполнение требований охраны труда, анализировать и устранять 
(минимизировать) возможные риски для жизни и здоровья обучающихся при 
проведении массовых досуговых мероприятий

Выполнять требования охраны труда

Взаимодействовать с членами педагогического коллектива, родителями (законными
представителями) обучающихся (для дополнительных общеобразовательных 
программ), иными заинтересованными лицами и организациями при подготовке и 
проведении массовых досуговых мероприятий, соблюдать нормы педагогической 
этики

Осуществлять анализ организации досуговой деятельности, подготовки и 
проведения массовых мероприятий, отслеживать педагогические эффекты 
проведения мероприятий

Обрабатывать персональные данные с соблюдением требований, установленных 
законодательством Российской Федерации, определять законность требований 
различных категорий граждан и должностных лиц о предоставлении доступа к 
учебной документации, в том числе содержащей персональные данные

Необходимые 
знания

Основные направления досуговой деятельности, особенности организации и 
проведения массовых досуговых мероприятий

Способы выявления интересов обучающихся (детей и их родителей (законных 
представителей) в области досуговой деятельности

Методы и формы организации деятельности и общения, техники и приемы 
вовлечения обучающихся в деятельность и общение при организации и проведении 
досуговых мероприятий

Психолого-педагогические основы и методики применения технических средств 
обучения, ИКТ, электронных образовательных и информационных ресурсов, 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, если их 
использование возможно для освоения дополнительной общеобразовательной 
программы

Техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей собеседников

Основные подходы и направления работы в области профессиональной ориентации,
поддержки и сопровождения профессионального самоопределения

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, трудностями в обучении, специфика инклюзивного подхода в 
образовании (в зависимости от направленности образовательной программы и 
контингента обучающихся)

Требования охраны труда при проведении досуговых мероприятий в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и вне ее (на выездных 
мероприятиях)

Требования обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся

Нормативные правовые акты в области защиты прав детей, включая Конвенцию о 
правах ребенка

Законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей 



педагогическую деятельность в сфере дополнительного образования детей и (или) 
взрослых, обработку персональных данных (понятие, порядок работы, меры защиты
персональных данных, ответственность за нарушение законодательства Российской 
Федерации о персональных данных)

Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного 
процесса, разработку программно-методического обеспечения, ведение и порядок 
доступа к учебной и иной документации, в том числе документации, содержащей 
персональные данные

Виды внебюджетных средств, источники их поступления и направления 
использования

Другие 
характеристики

-

3.3.2. Трудовая функция

Наименование Организационно-педагогическое 
обеспечение развития 
социального партнерства и 
продвижения услуг 
дополнительного образования 
детей и взрослых

Код С/02.6 Уровень
(подуровень)
квалификации

6.3

Происхождение 
трудовой 
функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Планирование, организация и проведение мероприятий для сохранения числа 
имеющихся обучающихся и привлечения новых обучающихся

Организация набора и комплектования групп обучающихся

Взаимодействие с органами власти, выполняющими функции учредителя, 
заинтересованными лицами и организациями, в том числе с социальными 
партнерами организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 
вопросам развития дополнительного образования и проведения массовых 
досуговых мероприятий

Необходимые 
умения

Планировать мероприятия для привлечения потенциального контингента 
обучающихся различного возраста

Организовывать подготовку и размещение, готовить и размещать 
информационно-рекламные материалы (листовки, буклеты, плакаты, баннеры, 
презентации) о возможностях дополнительного образования детей и взрослых в
различных областях деятельности, о перечне и основных характеристиках 
предлагаемых к освоению образовательных программ

Проводить презентации организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и реализуемых ею образовательных программ, дни открытых 
дверей, конференции, выставки и другие мероприятия, обеспечивающие связь с
общественностью, родителями (законными представителями) и детьми и (или) 



взрослым населением, заинтересованными организациями

Организовывать мероприятия по набору и комплектованию групп 
обучающихся с учетом специфики реализуемых дополнительных 
общеобразовательных программ, индивидуальных и возрастных характеристик 
обучающихся

Находить заинтересованных лиц и организации, развивать формальные 
(договорные, организационные) и неформальные формы взаимодействия с 
ними

Взаимодействовать с членами педагогического коллектива, представителями 
профессионального сообщества, родителями обучающихся (для 
дополнительных общеобразовательных программ), иными заинтересованными 
лицами и организациями, в том числе с социальными партнерами

Создавать условия для поддержания интереса обучающихся к дополнительному
образованию и освоению дополнительных общеобразовательных программ в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность

Обрабатывать персональные данные с соблюдением требований, 
установленных законодательством Российской Федерации

Необходимые 
знания

Перечень и характеристики предлагаемых к освоению дополнительных 
общеобразовательных программ

Основные правила и технические приемы создания информационно-рекламных
материалов (листовок, буклетов, плакатов, баннеров, презентаций) на 
бумажных и электронных носителях

Основные методы, приемы и способы привлечения потенциального 
контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам

Техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей собеседников

Техники и приемы вовлечения в деятельность и поддержания интереса к ней

Методы, приемы и способы формирования благоприятного психологического 
микроклимата и обеспечения условий для сотрудничества обучающихся

Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов

Законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей 
педагогическую деятельность в сфере дополнительного образования детей и 
(или) взрослых, обработку персональных данных (понятие, порядок работы, 
меры защиты персональных данных, ответственность за нарушение закона о 
персональных данных)

Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 
образовательного процесса, ведение и порядок доступа к учебной и иной 
документации, в том числе документации, содержащей персональные данные

Другие 
характеристики

-

3.3.3. Трудовая функция

Наименование Организация дополнительного 
образования детей и взрослых по 
одному или нескольким 

Код С/03.6 Уровень
(подуровень)
квалификации

6.3



направлениям деятельности

Происхождение 
трудовой 
функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального

стандарта

Трудовые 
действия

Анализ внутренних и внешних (средовых) условий развития дополнительного 
образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность

Разработка предложений по развитию дополнительного образования (направлению 
дополнительного образования) в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и представление их руководству организации

Координация и контроль работы педагогических работников и объединений 
обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность

Планирование и организация совместно с методистом методической работы и 
дополнительного профессионального образования по программам повышения 
квалификации педагогических работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность

Анализ процесса и результатов реализации дополнительных образовательных 
программ организацией, осуществляющей образовательную деятельность

Необходимые 
умения

Ориентироваться в источниках, анализировать и обобщать информацию о 
государственной и региональной политике в области образования, необходимую 
для определения требований к качеству дополнительного образования детей и (или)
взрослых

Изучать рынок дополнительных образовательных услуг

Определять, изучать и анализировать внутренние и внешние (средовые) условия 
развития организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 
числе социально-экономические условия деятельности, социально-психологические
особенности контингента обучающихся, методическое и кадровое обеспечение

Разрабатывать и представлять руководству и педагогическому коллективу 
предложения по развитию организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, перечню и содержанию образовательных программ, обеспечению 
качества их реализации, совершенствованию кадрового, нормативного, учебно-
методического и материально-технического обеспечения

Создавать условия для появления новых творческих объединений, отвечающих 
интересам детей и (или) взрослых, развития деятельности детских и молодежных 
общественных организаций

Контролировать и организовывать работу педагогических работников, детских и 
молодежных объединений: посещать занятия и досуговые мероприятия, 
анализировать и обсуждать их с педагогами дополнительного образования, 
составлять расписание работы творческих объединений (кружков, секций), 
контролировать соблюдение требований охраны труда на занятиях и при 
проведении досуговых мероприятий

Взаимодействовать с методистом по вопросам планирования и организации 
методической работы и дополнительного профессионального образования по 
программам повышения квалификации педагогических работников



Анализировать процесс и результаты деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, по реализации дополнительных образовательных 
программ и развитию дополнительного образования детей и (или) взрослых

Необходимые 
знания

Законодательство Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в 
части, регламентирующей деятельность в сфере дополнительного образования 
детей и взрослых, локальные нормативные акты организации, осуществляющей 
образовательную деятельность

Методологические основы современного дополнительного образования детей и 
взрослых

Современные концепции и модели, образовательные технологии дополнительного 
образования детей и взрослых

Особенности построения компетентностно-ориентрованного образовательного 
процесса

Источники достоверной информации, отражающие государственную и 
региональную политику в области образования в целом и реализации 
дополнительных образовательных программ

Внутренние и внешние (средовые) условия развития дополнительного образования 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность

Возрастные особенности обучающихся, особенности реализации дополнительных 
общеобразовательных программ для одаренных обучающихся, обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, вопросы индивидуализации обучения

Стадии профессионального развития педагогических работников

Правила слушания, ведения беседы, убеждения, приемы привлечения внимания, 
структурирования информации, преодоления барьеров общения; логика и правила 
построения устного и письменного монологического сообщения, ведения 
профессионального диалога, формы представления предложений по развитию 
образования руководителям и педагогическому коллективу

Требования обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся

Другие 
характеристики

-

Тема 1. Законодательство в сфере образования.

Законодательство РФ в области образования образуют нормативные правовые акты различной 
юридической силы. Оно включает в себя Конституцию Российской Федерации, федеральные 
законы, иные нормативные правовые акты РФ, а также законы и иные нормативные правовые 
акты субъектов РФ в области образования.

Задачами законодательства РФ в области образования являются:

1) разграничение компетенции в области образования между федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления;

2) обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на 
образование;

https://studopedia.ru/10_48343_ponyatie-predmet-i-metodi-konstitutsionnogo-prava-istochniki-konstitutsionnogo-prava.html
https://studopedia.ru/6_76771_vidi-normativno---pravovih-aktov.html
https://studopedia.ru/6_76771_vidi-normativno---pravovih-aktov.html
https://studopedia.ru/2_9314_ponyatie-i-sushchnost-konstitutsii-ee-sotsialnoe-znachenie.html


3) создание правовых гарантий для свободного функционирования и развития системы 
образования Российской Федерации;

4) определение прав, обязанностей, полномочий и ответственности физических и юридических 
лиц в области образования, а также правовое регулирование их отношений в данной области.

Конституция Российской Федерации содержит ряд важных положений для развития 
законодательства об образовании. Конституция Российской Федерации в ст. 43 гарантирует 
каждому право на образование, общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 
общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях и на предприятиях.

Предусматривается также, что каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить 
высшее профессиональное образование. Основное общее образование является обязательным. 
Родители или заменяющие их лица должны обеспечить достижение детьми данного 
образовательного ценза. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные 
образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования.

Очевидно, что характер права на образование предопределяет его связь со многими из 
основополагающих конституционных прав и свобод. Некоторые из них реализуются в процессе 
получения образования и в силу этого имеют непосредственное отношение к системе прав и 
свобод, реализуемых в сфере образования.

К таковым, в частности, относятся: право на свободу мысли и слова (ч. 1 ст. 29); право свободно 
искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным 
способом (ч. 4 ст. 29); право на доступ к культурными ценностям (ч. 2 ст. 44); право свободно 
выбирать род деятельности и профессию (ч. 1 ст. 37); право свободно выбирать религиозные и 
иные убеждения и действовать в соответствии с ними (ст. 28), а также право на объединение (ч. 
1 ст. 30).

Кроме того, право на образование теснейшим образом связано с правом на труд (ч. 3 ст. 37), 
поскольку образование открывает широкие возможности для профессиональной деятельности. 
Посредством получения образования человек может реально пользоваться свободой 
«литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, 
преподавания» (ч. 1 ст. 44).

Точно так же свобода массовой информации (п. 5 ст. 29) и право «на доступ к культурным 
ценностям» (ч. 2 ст. 44) в полной мере будут реализованы только образованными людьми. 
Наличие соответствующего образования способствует реализации права «предпринимательской 
и иной не запрещенной законом экономической деятельности» (ч. 1 ст. 34). Полноценное 
образование существенно расширяет возможности граждан для реализации своего права на 
участие в управлении делами государства (ч. 1 ст. 32).

Не будет преувеличением также сказать, что право на образование в рамках рассмотренной 
концепции является одним из связующих элементов в системе основных прав и свобод, 
составляющих основу конституционного строя России. Для осуществления одних прав и свобод 
реализация права на образование является основой и предварительным условием.

В то же время без целого ряда прав и свобод невозможно в полной мере воспользоваться самим 
правом на образование. Таким образом, выступая, с одной стороны, как свобода и социальное 
право, с другой – как один из связующих элементов системы основных прав и свобод человека, 
право на образование представляет собой фундамент, базовый элемент, на котором строится 
система прав и свобод в сфере образования.



Следующий уровень нормативных актов в системе образовательного законодательства – это 
федеральные законы. Центральное место в системе федеральных законов в рассматриваемой 
сфере занимает Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Он составляет основу образовательного законодательства РФ.

В образовательное законодательство можно включить также другие федеральные законы, 
регулирующие отдельные вопросы функционирования системы образования в целом либо ее 
отдельных элементов, в том числе кодексы, являющиеся основными источниками отраслей, 
нормы которых задействованы в правовом регулировании отношений в области образования 
(Гражданский, Трудовой, Семейный и другие кодексы). Отношения в области образования 
регулируются и другими законодательными актами.

В частности, гарантии права ребенка на образование регулируются Федеральным законом от 24 
июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Ряд 
норм, касающихся образовательного процесса, закреплен в Федеральном законе «О 
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». Некоторые особенности пенсионного обеспечения педагогических 
работников регулируются Федеральным законом «О трудовых пенсиях».

Участники образовательного процесса. Права и обязанности участников образовательного 
процесса.

Закон «Об образовании в РФ» определяет, что «образование – единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый
в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов» (п. 1 ст. 2).

При этом «воспитание» – «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства» (п. 2 ст. 2.), «обучение» – «целенаправленный процесс 
организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 
компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации 
получения образования в течение всей жизни» (п. 3 ст. 2)

Образовательный процесс – сложное социальное явление с большим количеством участников. 
Закон «Об образовании в РФ» определяет следующих участников образовательных 
правоотношений: обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность (п. 31 ст. 2).

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу (п. 15 ст. 2). 
Законодательство особо выделяет обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 
«физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий» (ч. 16 ст. 2).

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 



обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 
деятельности (п. 21 ст. 2)

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, – образовательные 
организации, а также организации, осуществляющие обучение. В целях настоящего 
Федерального закона к организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 
приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 
деятельность, если иное не установлено настоящим Федеральным законом (п. 20 ст. 2) 
Законодательство различает образовательные организации и организации, осуществляющие 
обучение.

Между ними есть существенная разница, т.к. для организации, осуществляющей обучение 
образовательная деятельность лишь дополнительный вид деятельности:

- образовательная организация – некоммерческая организация, осуществляющая на основании 
лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии
с целями, ради достижения которых такая организация создана (п. 18 ст. 2)

- организация, осуществляющая обучение, – юридическое лицо, осуществляющее на основании 
лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в качестве 
дополнительного вида деятельности (п. 19 ст. 2);

Каковы же права и обязанности участников образовательного процесса. Собственно права и 
обязанности участников образовательного процесса закреплены в ряде статей Федерального 
закона «Об образовании в РФ», но прежде, чем знакомиться с этим важнейшим правовым актом 
следует вспомнить общие права детей.

Так, с момента рождения ребёнок имеет право:

– на имя, отчество и фамилию (ч.ч. 1, 2 ст. 19 Гражданского кодекса РФ, ст. 58 Семейного 
кодекса РФ);

– на гражданство (ст.ст. 4, 9 Федерального закона «О гражданстве РФ» от 31.05.2002 № 62-ФЗ);

– обладает правоспособностью по гражданскому праву (ч. 2 ст. 17 Гражданского кодекса РФ);

– жить и воспитываться в семье, знать своих родителей, получать от них защиту своих прав и 
законных интересов (ч. 2 ст. 54 Семейного кодекса РФ);

– на всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства и др.

С 6 лет ребёнок получает право:

– совершать мелкие бытовые сделки;

– совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными родителями или другими 
людьми, с согласия родителей для определенной цели или для свободного распоряжения (ст. 28 
Гражданского кодекса РФ)

С 8 летуже имеет право на участие в детских общественных объединениях (подч. 5 ч. 2 ст.19 
Федерального закона «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 85-ФЗ).

С 10 лет ребёнок в Российской Федерации:

– даёт согласие на изменение своего имени и (или) фамилии (ч. 4 ст. 59 Семейного кодекса РФ);

– даёт согласие на своё усыновление или передачу в приёмную семью (ч. 1 ст. 132 Семейного 
кодекса РФ);



– выражает своё мнение о том, с кем из родителей расторгающих брак в суде, он хотел бы 
проживать после развода (ч. 4 ст. 59 Семейного кодекса РФ);

– вправе быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства 
(ст. 57 Семейного кодекса РФ).

С 14 лет происходит существенное расширение прав ребёнка, но появляются и 
обязанности. Он уже может:

– получить паспорт гражданина Российской Федерации;

– самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав;

– давать согласие на изменение своего гражданства вместе с родителями (ч. 2 ст. 9 
Федерального закона «О гражданстве РФ» от 31.05.2002 № 62-ФЗ);

– выбирать себе место жительства (с согласия родителей или законных представителей) (ст. 26 
Гражданского кодекса РФ);

– самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, иными доходами (ч. 2 ст. 26 
Гражданского кодекса РФ);

– вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими (ч. 2 ст. 26 Гражданского 
кодекса РФ);

– поступать на работу с согласия одного из родителей;

– требовать отмены усыновления в случаях, указанных в законе;

– самостоятельно осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, 
изобретения или другого результата своей интеллектуальной деятельности;

– подлежать уголовной ответственности за некоторые преступления (убийство, разбой, кража, 
вымогательство и др.);

– подлежать имущественной ответственности по заключённым сделкам, а также за причинение 
имущественного вреда;

– вступать в молодёжные общественные объединения;

– управлять велосипедом при движении по дорогам, учиться вождению мотоцикла.

С 15 лет добавляется право:

– работать с согласия профсоюза, не более 24 часов в неделю на льготных условиях, 
предусмотренных трудовым законодательством

С 16-ти лет добавляются следующие права и обязанности:

– вступить в брак при наличии уважительных причин с разрешения органа местного 
самоуправления;

– работать не более 36 часов в неделю на льготных условиях, предусмотренных трудовым 
законодательством; быть членом кооператива;

– управлять мопедом при движении по дорогам, учиться вождению автомобиля на дорогах в 
присутствии инструктора;

– может быть объявлен, в установленном законом порядке, полностью дееспособным 
(эмансипация), если работает по трудовому договору или занимается предпринимательской 
деятельностью;



– подлежит административной ответственности за правонарушения в особом порядке (через 
комиссию по делам несовершеннолетних); за некоторые правонарушения несёт 
административную ответственность в общем порядке;

– несёт уголовную ответственность за любые преступления.

В 18 лет гражданин РФ становится совершеннолетним, полностью дееспособным,то есть может
иметь и приобретать своими действиями все права и обязанности, а также нести за свои 
действия полную ответственность.

Итак, статья 5 Федерального закона «Об образовании в РФ» закрепляет основные нормы, 
связанные с правом на образование. Об этом говорит само название статьи: «Право на 
образование. Государственные гарантии реализации права на образование в Российской 
Федерации». Познакомимся с текстом статьи.

1. В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на образование.

2. Право на образование в Российской Федерации гарантируется независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств.

3. В Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального 
образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования, если 
образование данного уровня гражданин получает впервые.

4. В Российской Федерации реализация права каждого человека на образование обеспечивается 
путем создания федеральными государственными органами, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления соответствующих 
социально-экономических условий для его получения, расширения возможностей удовлетворять
потребности человека в получении образования различных уровня и направленности в течение 
всей жизни».

В ряде последующих статей Закона конкретизируются основные права участников 
образовательного процесса.

Основные права обучающихся, условно можно разделить на следующие группы:

1) конституционно закрепленные (ст. 28, 29, 30, 44 Конституции Российской Федерации) 
гражданские свободы и права (право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех 
форм физического и психического насилия, оскорбления личности), которые используются 
обучающимися в образовательных правоотношениях;

2) права и свободы, которые характеризуют обучающихся как самостоятельного субъекта 
образовательных правоотношений, вытекающие из особенностей образовательного процесса 
(право на освоение помимо учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по осваиваемой 
образовательной; перевод для получения образования по другой профессии, специальности и 
(или) направлению подготовки по другой форме обучения; переход с платного обучения на 
бесплатное; перевод в другую образовательную организацию (после получения основного 
общего образования); восстановление для получения образования в образовательной 
организации; обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренный курс 
обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы; выбор организации, 



осуществляющей образовательную деятельность, и формы получения образования и формы 
обучения после получения основного общего образования и др.);

3) конкретизация права на охрану здоровья (ст. 41 Конституции РФ) при получении образования
(предоставление условий для обучения с учётом особенностей их психофизического развития и 
состояния здоровья; охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса и др.);

4) конкретизация иных конституционно закрепленных прав и обязанностей (право на отсрочку 
от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным законом «О 
воинской обязанности и военной службе»; право на каникулы – плановые перерывы при 
получении образования для отдыха и иных социальных целей; право на академический отпуск, а
также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет);

5) конкретизация права на бесплатный доступ к культурным ценностям, информационным 
ресурсам (право на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, учебно-программной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса в образовательной организации; 
право на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной, лечебной базой, объектами культуры и объектами спорта 
образовательной организации; право на информацию от образовательной организации о 
положении в сфере занятости по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки; развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях и массовых мероприятиях; участие в научно-исследовательской, 
научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности; направление для 
обучения и проведения научных исследований по избранным темам, прохождения стажировок, в
другие образовательные организации и научные организации, в том числе в образовательные 
организации высшего образования и научные организации иностранных государств; 
опубликование своих работ в изданиях образовательной организации; поощрение за успехи в 
учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности);

6) права, связанные с доступом к управлению образовательной организацией и процессом 
образования (участие в формировании содержания своего профессионального образования; 
выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (после получения 
основного общего образования);

7) права в области защиты личных и иных прав (право на обжалование актов органов 
управления образовательной организации).

Неотъемлемым элементом правового статуса обучающихся являются их обязанности. В статье 
43 Закона помимо закрепления обязанностей предпринята попытка закрепить и меры 
соответствующей ответственности.

Среди основных обязанностей обучающихся:

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;



2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися;

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

Дисциплинарной ответственности обучающиеся будут подлежать не во всех случаях нарушения
указанных обязанностей, а лишь в трех: не освоение или неполное освоение в установленные 
сроки образовательной программы, невыполнение учебного плана; нарушение правил 
внутреннего распорядка и устава образовательной организации или положения о 
специализированном структурном образовательном подразделении организации, 
осуществляющей обучение; за вред, причиненный по их вине имуществу организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

Статья 44 Закона устанавливает основные права, обязанности и ответственность 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в сфере 
образования:

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 
обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 
ребенка.

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные 
организации оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 
здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 
развития.

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения
ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их 
наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность;

2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в 
семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных 
представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование 
в образовательной организации;

3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 



государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 
образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;

5) защищать права и законные интересы обучающихся;

6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 
психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований 
или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 
информацию о результатах проведенных обследований обучающихся;

7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации;

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 
обучения и воспитания детей.

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:

1) обеспечить получение детьми общего образования;

2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, правила проживания обучающихся в интернатах, требования локальных 
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 
регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Закон определяет, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

В частности, согласно Семейному кодексу РФ (ст. 69), родители (один из них) могут быть 
лишены родительских прав, если они:

- уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от 
уплаты алиментов;

- отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) 
либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной 
защиты населения или из аналогичных организаций;

- злоупотребляют своими родительскими правами; жестоко обращаются с детьми, в том числе 
осуществляют физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их половую 
неприкосновенность;



- являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;

- совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо против 
жизни или здоровья супруга.

Родители (законные представители) детей также могут быть ограничены в родительских правах 
в соответствии со ст.ст. 73-76 Семейного кодекса РФ.

Законом «Об образовании в РФ» в статье 45 установлено, что в целях защиты своих прав 
обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
вправе самостоятельно или через своих представителей:

1) ходатайствовать перед органами управления организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, о проведении с участием представителей обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся дисциплинарного расследования 
деятельности работников указанных организаций, нарушающих и (или) ущемляющих их права. 
Дисциплинарные расследования в соответствующих случаях предусмотрены также 
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации».

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений, в том числе по рассмотрению вопросов о наличии или отсутствии конфликта 
интересов педагогического работника. Подобные комиссии являются новшеством. Порядок 
создания и функционирования указанных комиссий установлен часть 2 статьи 45.

Комиссии создаются из равного числа представителей обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность. Решения указанных комиссий являются обязательными для всех
участников образовательных отношений в данной образовательной организации, но их можно 
обжаловать в установленном законами порядке;

3) использовать иные способы защиты прав и законных интересов, не запрещенные 
законодательством Российской Федерации, в частности, обращения в суд с исковыми 
заявлениями.

Для защиты конституционного права на образование и иных нарушенных прав в сфере 
образования гражданин на основании своего конституционного права на подачу обращений (ст. 
33 Конституции РФ) может прибегнуть к помощи административных и судебных органов, 
органов прокуратуры, а также Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 
Из всех перечисленных способов наиболее действенным является судебная защита, поскольку 
судебная власть в соответствии со ст. 10 Конституции Российской Федерации представляет 
собой независимую ветвь власти.

Материалы судебной практики свидетельствуют о том, что в целом граждане пользуются своим 
конституционным правом на судебную защиту, то есть обжалуют в суд «решения и действия 
(или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и должностных лиц» (ч. 2 ст. 46 Конституции РФ), повлекшие 
нарушение их прав, свобод и законных интересов в сфере образования.

Этому во многом способствует Закон Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 «Об 
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан». Нормы этого 
закона регулируют порядок обращения граждан в суд, за исключением тех случаев, когда 
поданные жалобы касаются действий (решений), проверка которых отнесена законодательством
к исключительной компетенции Конституционного суда Российской Федерации или в 



отношении которых законодательством предусмотрен иной порядок судебного обжалования (ст.
3). Но в любом случае у гражданина имеется возможность обратиться с жалобой, заявлением 
или за разъяснением в суд.

Из материалов судебной практики известны случаи, когда граждане видят причину нарушения 
своих образовательных прав в несовершенстве образовательного законодательства и 
обращаются в суды не за защитой конкретного права, а с просьбой о проверке 
конституционности законодательных норм, а также об отмене норм подзаконных актов.

Из практики Конституционного суда Российской Федерации и конституционных (уставных) 
судов субъектов Российской Федерации известны случаи обращения граждан с заявлениями о 
проверке конституционности тех или иных положений действующего законодательства об 
образовании.

Огромную роль в защите прав участников образовательного процесса играют органы 
прокуратуры, которые не только принимают меры в связи обращениями граждан о нарушении 
их законных прав, но и осуществляют проверки исполнения законодательства в сфере 
образования.

Деятельность в сфере образования в силу своей высокой общественной значимости требует 
контроля со стороны государства. Этот контроль включает в себя две составляющих: контроль 
соблюдения законодательства об образовании и контроль качестве предоставляемых 
образовательных услуг. Положение о государственном контроле (надзоре) в сфере образования 
утверждено Постановлением Правительства РФ от 11.03.2011 № 164. Государственный надзор 
за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования и 
государственный контроль качества образования осуществляются Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), которая находится в ведении 
Министерства образования и науки РФ.

При осуществлении государственного контроля качества образования предметом плановых и 
внеплановых проверок является соответствие содержания и (или) качества подготовки 
обучающихся и выпускников организаций требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов или федеральным государственным требованиям.

Качество образования – это характеристика системы образования, отражающая степень 
соответствия реальных достигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, 
социальным и личностным ожиданиям. Качество является одним из определяющих критериев 
развития системы образования, оно свидетельствует об уровне знаний, получаемых 
обучающимися в том или ином образовательном учреждении.

В ряде субъектов Российской Федерации в целях усиления гарантий защиты прав и достоинства 
участников образовательного процесса и восстановления нарушенных прав в образовательных 
учреждениях введена должность Уполномоченного по защите прав участников 
образовательного процесса. Уполномоченный не подменяет собой специализированные службы,
организации и общества, занимающиеся охраной человека и ребенка, а вмешивается лишь в тех 
случаях, когда предпринятые меры оказались безуспешными или применялись ненадлежащим 
образом.

В своей деятельности Уполномоченный руководствуется Всеобщей декларацией прав человека, 
Конвенцией ООН по правам ребенка, Конституцией РФ, Федеральными законами «Об 
образовании в РФ», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», другими российскими и 
международными нормативными документами, защищающими права человека и ребенка, 
Уставом и другими локальными актами образовательного учреждения.



Не стоит забывать и ещё об одной группе участников образовательного процесса – 
педагогических работниках. Закон «Об образовании в РФ» устанавливает общие требования к 
лицам, занимающимся педагогической деятельностью. Лица, занимающиеся педагогической 
деятельностью, должны иметь среднее специальное или высшее образование (ч. 1 ст. 46). В 
статье 47 определяется правовой статус педагогического работника и раскрывается его 
содержание.

Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность прав и свобод, 
гарантированных государством, в том числе академических прав и свобод, трудовых прав, 
социальных гарантий и компенсаций, а также ограничений, обязанностей и ответственности, 
установленных законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. 
Анализ академических прав и свобод педагогических работников, которые в Федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации» представлены в виде закрытого перечня, 
показывает, что под академическим правами и свободами понимаются нескольку групп прав и 
свобод:

1) конституционно закрепленные свободы и права (ст. 28, 29, 30, 44 Конституции Российской 
Федерации),

2) права, производные от них и конкретизирующие свободу преподавания свободы и права 
(например: свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, методов, 
способов и приёмов обучения и воспитания освоения обучающимися образовательных 
программ; право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 
методик обучения и воспитания; право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и 
иных средств обучения и др.);

3) права, представляющую собой конкретизацию общих прав на бесплатный доступ к 
культурным ценностям, информационным ресурсам;

4) права, связанные с доступом к управлению образовательной организацией;

5) права в области защиты личных и иных прав.

Крайне важным элементом защиты прав участников образовательного процесса является чёткое 
определение в Законе обязанностей и ответственности педагогических работников. Учитывая 
общественную значимость профессии педагога, степень влияния педагогов на обучаемых и 
воспитанников «педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в 
том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 
обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации» (ч. 3 ст. 48).

Закон устанавливает, что к педагогической деятельности не допускаются лица, которым она 
запрещена по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации. В ст. 
331 Трудового кодекса установлено, что к педагогической деятельности не допускаются лица:

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 
законную силу приговором суда;



- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 
общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

В связи с этим, при устройстве на работу на педагогические должности требуется предоставить 
справку об отсутствии судимости, выдаваемую соответствующими органами Министерства 
внутренних дел и отсутствии психических заболеваний. Отдельные категории педагогических 
работников обязаны ежегодно проходить медицинский осмотр по установленной форме.

Тема. 2. Методология современного образования
   
Во всякой теории выделяются различные ее «этажи» — уровни, каждый из которых имеет свое 
строго определенное назначение. Понимание соотношения этих уровней позволяет осознанно 
использовать различные типы знания и оптимально организовывать научный поиск, т.е. владеть 
методологией науки.

Методология - теоретический ориентир в науках об образовании.

Важнейшие задачи методологии науки— помощь исследователю в организации научного 
поиска, формирование у него специальных умений в области исследовательской работы, а также
помощь педагогу-практику в осмыслении его профессионально-личностной позиции.

Между тем методология - это "система принципов и способов организации и построения 
теоретической и практической деятельности" [БЭС]. Видный психолог С.Л.Рубинштейн 
писал, что "вопросы большой теории, правильно поставленные и верно понятые, это вместе с 
тем и практические вопросы большой значимости. По-настоящему видеть крупные 
теоретические проблемы это значит видеть их в соотношении с конкретными вопросами 
жизни".

Есть и другие определения методологии как "учения о методе научного познания и 
преобразования мира" [БЭС]. В современной литературе под методологией понимают прежде 
всего методологию научного познания, т.е. учение о принципах построения, формах и способах 
научно-познавательной деятельности. Методология науки дает характеристику компонентов 
научного исследования:

- его объекта,

- предмета анализа,

- задач исследования,



- совокупности исследовательских средств, необходимых для их решения,

а также формирует представление о последовательности движения исследователя в процессе 
решения исследовательских задач.

Эти определения методологии не противоречат друг другу. Более того, они отражают процесс 
постепенного развития области методологической рефлексии, осознание исследователями 
собственной деятельности, вынесение такой рефлексии за рамки индивидуального опыта. 
Исходя из этого, методологию педагогической науки следует рассматривать как совокупность 
теоретических положений о педагогическом познании и преобразовании действительности.

Всякая методология выполняет регулятивные, нормативные функции. В этом, собственно, и 
состоит ее назначение. Но методологическое знание может выступать либо в дескриптивной 
(описательной), либо в прескриптивной (нормативной) форме, т.е. в форме предписаний, 
прямых указаний к деятельности (Э.Г.Юдин).

Дескриптивная методология как учение о структуре научного знания, закономерностях 
научного познания служит ориентиром в процессе исследования, а прескриптивная направлена 
на регуляцию деятельности. В нормативном методологическом 
анализе преобладают конструктивные задачи, связанные с разработкой положительных 
рекомендаций и правил осуществления научной деятельности. Дескриптивный же 
анализ имеет дело с ретроспективным описанием уже осуществленных процессов научного 
познания.

В понимании методологии образования можно выделить два аспекта:

- во-первых, методология образования понимается как системное изложение ведущих 
идеи (философских, психологических, педагогических и др.), которые становятся руководящими
принципами в научной и практической деятельности и в формировании содержания 
исследования; именно такое понимание методологии образования имеют в виду, когда говорят о
методологических основах отдельного исследования или о методологических основаниях 
профессиональной позиции педагога;

- во-вторых, методология образования — это нормативное знание о способах организации 
научного исследования в образовании, его программе, логике, основных характеристиках, 
методах оценки качества исследовательской работы.

Методология образования — это учение о самом психолого-педагогическом знании, 
закономерностях его развития, принципах подхода и способах его добывания, категориальном 
аппарате, основаниях и структуре психолого-педагогической теории.

Методы педагогического исследования в отличие от методологии - это сами способы изучения
педагогических явлений, получения научной информации о них с целью установления 
закономерных связей, отношений и построения научных теорий. Все их многообразие можно 
разделить на группы: методы теоретического исследования,методы эмпирического 
познания педагогических явлений (методы изучения педагогического опыта, 
экспериментальные методы, методы педагогического тестирования, математические и 
статистические методы.

В соответствии с логикой научного поиска осуществляется разработка методики исследования.
Она представляет собой комплекс теоретических и эмпирических методов, сочетание которых 
дает возможность с наибольшей достоверностью исследовать такой сложный и 
многофункциональный объект, каким является образовательный процесс. Применение целого 



ряда методов позволяет всесторонне изучить исследуемую проблему, все ее аспекты и 
параметры.

Функции методологии в науке и практике образования.Под функцией понимается связь 
какого-либо компонента с системой, его назначение, роль в этой системе. Соответственно, 
значение методологии наиболее полно раскрывают ее функции в теории и практике 
образования, а также в профессиональной деятельности педагога.

Методология образования выполняет различные функции.

Познавательная функция состоит в получении системы новых знаний. В их содержание 
включаются знания о путях и способах повышения эффективности и качества психолого-
педагогических исследований, о закономерностях и тенденциях развития психолого-
педагогических наук в их неразрывной связи с практикой образования, о методах оценки 
качества исследовательской работы, правилах осуществления научной деятельности, способах 
построения и обоснования теорий и концепций образовательной деятельности.

Критическая функция позволяет педагогу осознать необходимость преобразования 
педагогической действительности, так как полученные знания демонстрируют разрыв между 
тем, что есть в данный момент, и тем, что необходимо для успешного развития системы 
образования. Выявив «белые пятна» в психолого-педагогических науках, методология 
образования предлагает пути их устранения.

Реализуя рефлексивную функцию, методология образования как бы поднимается над психолого-
педагогическими науками и смотрит на них сверху; при этом ее интересует не образовательная 
практика, а то, как ученые исследуют действительность, — идет своеобразный процесс 
самопознания. Основное методологическое умение педагога — способность осмысливать свою 
деятельность (рефлексировать по поводу своей деятельности) в терминах психолого-
педагогических наук.

В качестве важнейшей закономерности методологии образования выступает внутренняя 
зависимость и взаимосвязь цели, содержания, философских и общенаучных установок, 
принципов и средств исследования.

В структуре методологического знания Э. Г. Юдин выделяет четыре уровня: философский, 
общенаучный, конкретно-научный и технологический. Содержание первого, 
высшего, философского уровня методологии составляют общие принципы познания и 
категориальный строй науки в целом. Методологические функции выполняет вся система 
философского знания.

Второй уровень - общенаучная методология - представляет собой теоретические концепции, 
применяемые ко всем или к большинству научных дисциплин.

Третий уровень - конкретно-научная методология, т.е. совокупность методов, принципов 
исследования и процедур, применяемых в той или иной специальной научной 
дисциплине. Методология конкретной науки включает в себя как проблемы, специфические для 
научного познания в данной области, так и вопросы, выдвигаемые на более высоких уровнях 
методологии, такие, например, как проблемы системного подхода или моделирование в 
педагогических исследованиях.

Четвертый уровень - технологическая методология - составляют методика и техника 
исследования, т.е. набор процедур, обеспечивающих получение достоверного эмпирического 
материала и его первичную обработку, после которой он может включаться в массив научного



знания. На этом уровне методологическое знание носит четко выраженный нормативный 
характер.

Все уровни методологии образуют сложную систему, в рамках которой между ними существует 
определенное соподчинение. При этом философский уровень выступает как содержательное 
основание всякого методологического знания, определяя мировоззренческие подходы к 
процессу познания и преобразования действительности.

Тема 3. Психология в образовательной деятельности. 

1. Психология образовательной деятельности. Образование и образовательные системы

Педагогика и психология Предмет и задачи психологии и педагогики. Психика и мозг человека. 
Сознание как высшая ступень развития психики. Психические познавательные процессы. Личность и
ее развитие. Психологическая структура личности. Психические состояния. Эмоции и чувства. 
Индивидуально-типологические особенности личности. Психология взаимодействия людей. 
Методологическая структура педагогической деятельности.

Образованием называется специально организованная система условий, которая создается в 
обществе для развития человека. Специально организованная образовательная система – это учебно-
воспитательные заведения, учреждения повышения квалификации и переподготовки кадров. В 
образовательной системе осуществляется прием и передача опыта поколений согласно целям, 
программам, структурам с помощью специально подготовленных педагогов. Все образовательные 
учреждения в государстве объединены в единую систему образования, с помощью которой 
происходит управление развитием человека.

В буквальном смысле образование означает создание образа, некоторую завершенность воспитания в
соответствии с определенной возрастной ступенью. Поэтому образование понимают как процесс и 
результат усвоения человеком опыта поколений в виде системы знаний, умений, навыков, 
отношений.

Образовательная деятельность представляется единством деятельности педагога (преподавания) и 
деятельности обучаемых (учения).

Образование можно рассматривать в разных смысловых плоскостях:

1) образование как система имеет определенную структуру и иерархию элементов в виде учебных и 
научных заведений разного типа (дошкольное, начальное, среднее, средне специальное, высшее 
образование, пост дипломное образование);

2) образование как процесс предполагает протяженность во времени, разницу между исходным и 
конечным состояниями участников этого процесса; технологичность, обеспечивающую изменения, 
преобразования;

3) образование как результат свидетельствует об окончании учебного заведения и удостоверении 
этого факта сертификатом.

Образование обеспечивает в своем конечном итоге какой-то определенный уровень развития 
познавательных потребностей и способностей человека, а также определенный уровень знаний, 



умений, навыков, подготавливающий его к тому или иному виду практической деятельности. 
Существует общее и специальное образование. Общее образование может обеспечить каждому 
человеку знания, умения, навыки, которые будут необходимы ему для всестороннего развития и 
будут являться базовыми для получения в дальнейшем специального профессионального 
образования. По уровню и объему содержания общее и специальное образование бывает начальным, 
средним и высшим. Также существует пост вузовское образование, которое называют еще термином 
«образование взрослых». Под содержанием образования понимается содержание единого целостного
процесса, который характеризуется: 1) обучением, т. е. усвоением опыта предшествующих 
поколений;

2) воспитанием, т. е. воспитанием типологических качеств личности;

3) развитием человека, умственным и физическим.

Из этого следуют три компонента образования: обучение, развитие, воспитание.

Если проанализировать эти понятия, то можно составить более глубокое представление о внутреннем
содержании категории образование, чтобы ответить на вопрос, из чего она состоит и что в себе 
содержит.

Современное понимание образования можно найти в Законе Российской Федерации «Об 
образовании» (1992 г.): «Под образованием в настоящем законе понимается целенаправленный 
процесс обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, сопровождающийся 
констатацией достижения гражданином (обучающимся) определенных государством 
образовательных уровней (образовательных цензов)». В четырнадцатой статье этого закона 
изложены общие требования к содержанию образования:

1) содержание образования является одним из факторов экономического и социального прогресса 
общества и должно быть ориентировано:

а) на обеспечение самоопределения личности, создания условий для ее самореализации;

б) на развитие гражданского общества;

в) на укрепление и совершенствование правового государства;

2) содержание образования должно обеспечивать:

а) формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 
образовательной программы (ступени обучения) картины мира;

б) адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры общества;

в) интеграцию личности в системы мировой и национальных культур;

г) формирование человека-гражданина, интегрированного в современное ему общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества;

д) воспроизведение и развитие кадрового потенциала общества.



Основной задачей образования является развитие и саморазвитие человека как личности в процессе 
его обучения. Образование как процесс не заканчивается до конца жизни человека. Оно только 
изменяется по содержанию, целям.

До сих пор существует разделение образования на две ветви: гуманитарное и естественно-научное 
(технократическое) образование.

Этот разрыв может быть преодолен разработкой нового направления образования, основанного на 
формировании проектного способа взаимодействия с миром (Дж. К. Джонс, В. Ф. Сидоренко, Г. Л. 
Ильин и др.). Этот третий путь образования – проектного есть способ формирования нового типа 
культуры – проектной культуры, или культуры Большого Дизайна.

Среди основных направлений реформирования образовательных систем мирового сообщества (по 
материалам ЮНЕСКО) выделяются: обще планетарный глобализм и гуманизация образования; 
культуроведческая, социологизация и экологизация содержания образования; междисциплинарная 
интеграция в технологии образования; ориентация на непрерывность образования, его развивающие 
и гражданские функции.

В образовании выделяются процессы, которые обозначают непосредственно акт передачи и приема 
опыта. Это ядро образования – обучение.

Обучение – конкретный вид педагогического процесса, в ходе которого под руководством 
специально подготовленного лица (педагога, преподавателя) реализуются общественно 
обусловленные задачи образования личности в тесной взаимосвязи с ее воспитанием и развитием.

Обучение – процесс непосредственной передачи и приема опыта поколений во взаимодействии 
педагога и учащихся. Как процесс обучение включает в себя две части: преподавание, в ходе 
которого осуществляется передача (трансформация) системы знаний, умений, опыта деятельности, и 
учение (деятельность ученика) как усвоение опыта через его восприятие, осмысление, 
преобразование и использование.

Тема 4. Современные технологии в образовании.

Современная реформа образования в России, связанная с реализацией личностно-ориентированного 
подхода, вызвала ряд серьезных изменений в привычной практике обучения и воспитания детей: 
обновление содержания образования; внедрение новых педагогических технологий, обеспечивающих
развитие личности.
Трудные,  порой  противоречивые,  но  неизбежные  преобразования  отражаются  и  на  деятельности
учреждений дополнительного образования детей. И если содержание образование в них претерпело
значительные   изменения,   то   образовательные   технологии   обновляются   медленно:   прочно
закрепилась традиционная система, а с новыми технологиями многие борются.
Педагогические   технологии   дополнительного   образования   детей   сориентированы   на   решение
сложных психолого-педагогических   задач:  научить  ребенка  самостоятельно  работать,  общаться  с
детьми   и   взрослыми,   прогнозировать   и   оценивать   результаты   своего   труда,   искать   причины
затруднений и уметь преодолевать их.
Актуальность  выбранной  темы очевидна,   ведь   современный   педагог   обязан   уметь   работать   с
современными средствами обучения хотя бы ради того,  чтобы обеспечить  одно из  главных прав
детей – право на доступное и качественное образование. И именно поэтому, технологии, которые  
необходимо   использовать   в   своей   деятельности,   должны   быть   направлены   на  формирование   и



развитие личности, соответствующей запросам общества и способствовать  обеспечению достойного
уровня и постоянному совершенствованию качества образования.

  Дистанционное образование – это новая, но уже ставшая привычной форма получения 
дополнительного профессионального образования, распространенная не только среди выпускников 
средних специальных и высших учебных заведений, но и среди специалистов, желающих повысить 
собственные профессиональные компетенции или освоить новую специальность. 

  Основой образовательного процесса с применением дистанционных технологий является 
интенсивная работа самого обучающегося. Такие преимущества, как самостоятельное определение 
места, времени и темпа освоения программ, позволяют всем желающим, не имеющим возможности 
обучаться очно, повысить свой образовательный уровень. Кроме того, дистанционная форма 
обучения выполняет функцию социализации отдельных категорий граждан, в частности инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

  Дипломы о профессиональной переподготовке и удостоверения о повышении квалификации, 
выданные учебным заведением с дистанционной формой обучения, имеют государственное 
подтверждение, позволяя их выпускникам претендовать на рабочие места и руководящие должности 
наравне с выпускниками ВУЗов с очной формой обучения. 

  В соответствии с законодательными актами Российской Федерации систематическое повышение 
квалификации по профилю профессиональной деятельности является обязательным для различных 
категорий специалистов: педагогов, врачей, медсестер, фельдшеров, фармацевтов, государственных 
и муниципальных служащих, работников социальной защиты населения, руководителей различных 
уровней и пр. 

Тема 5. Особенности нормативного правового регулирования в сфере 
дополнительного профессионального образования.

Профессиональное совершенствование работников реализуется путем получения дополнительного 
профессионального образования (далее - ДПО). Несмотря на то что новый Закон об образовании 
действует уже практически три года, вопросы о его применении, в том числе имеющие отношение к 
ДПО, у работодателей, осуществляющих обучение по программам ДПО, остаются. Ответы на 
некоторые вопросы уже не первый раз дает в своих письмах Минобрнауки. В статье рассмотрим, что 
такое ДПО, какие обязанности возникают у работодателя в связи с реализацией работниками права 
на это образование, а еще - каковы особенности правового регулирования в сфере дополнительного 
образования с учетом разъяснений Минобрнауки.

Программы дополнительного профессионального образования.

Для начала напомним, что представляет собой ДПО.
Согласно ст. 76 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (далее - Закон об образовании) ДПО - это образование, направленное на удовлетворение 
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности
и социальной среды.
ДПО осуществляется посредством реализации программ:
- повышения квалификации, которое направлено на совершенствование и (или) получение новой 



компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации;
- профессиональной переподготовки, которая направлена на получение компетенции, необходимой 
для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.
Получать ДПО могут как лица, уже имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование, так и лица, еще не завершившие соответствующее обучение.
Программы ДПО разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, если иное не установлено Законом об образовании и другими 
федеральными законами, с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых будет 
предоставляться такое обучение.
Получение ДПО может осуществляться с отрывом или без отрыва от работы.
По завершении обучения по программе ДПО организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, проводит итоговую аттестацию, форму которой определяет самостоятельно (ч. 14 ст. 
76 Закона об образовании). Лицам, прошедшим эту аттестацию, выдается удостоверение о 
повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке (ч. 15 ст. 76). 
Образцы таких документов организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
разрабатывает самостоятельно (ч. 3 ст. 60 Закона об образовании).

Примечание. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам утвержден Приказом Минобрнауки России от 
01.07.2013 N 499 (далее - Порядок).

Согласно ч. 16 ст. 76 Закона об образовании если освоение дополнительной профессиональной 
программы проходило параллельно с получением среднего профессионального и (или) высшего 
образования, то удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 
переподготовке выдаются одновременно с соответствующим документом об образовании и о 
квалификации.
Отметим, что ДПО могут предоставлять как образовательные организации - некоммерческие 
организации, осуществляющие на основании лицензии образовательную деятельность в качестве 
основного вида, так и организации, осуществляющие обучение, - юридические лица, 
осуществляющие на основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную 
деятельность в качестве дополнительной (ст. 2 Закона об образовании).

Права и обязанности работодателя по обучению работников

Роль работодателя в сфере получения работниками ДПО описана в ст. 196 ТК РФ и заключается в 
том, что он:
1) определяет необходимость ДПО для собственных нужд;
2) с учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ 
для принятия локальных нормативных актов, выбирает формы ДПО работников и перечень 
необходимых профессий и специальностей;
3) создает необходимые условия для совмещения работы с получением образования, предоставляет 
гарантии, установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором.

Обратите внимание! Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ для 
работодателя установлена обязанность проводить профессиональное обучение или ДПО работников, 
если это является условием выполнения ими конкретных видов деятельности.



Обязанность проводить ДПО, в частности, установлена:
- для медицинских работников (п. 8 ч. 1 ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации");
- для гражданских служащих <1> (п. 2 ч. 16 ст. 48, ст. 62 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ 
"О государственной гражданской службе Российской Федерации");
- для педагогических работников (п. 2 ч. 5 ст. 47 Закона об образовании);
- для нотариусов, стажеров, помощников нотариусов (ст. 30 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате, утвержденных ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1).
--------------------------------
<1> О дополнительном профессиональном образовании гражданских служащих мы рассказывали в N
7 нашего журнала.

Условия и порядок получения образования определяются коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором (ч. 2 ст. 196 ТК РФ).
Для направления работника на получение ДПО работодатель должен заключить с образовательным 
учреждением договор об образовании, а с работником - ученический договор, который будет 
дополнительным к трудовому (ст. 198 ТК РФ).

К сведению. Примерная форма договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам утверждена Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185.

Относительно ученического договора в ст. 199 ТК РФ говорится, что он должен содержать: 
наименование сторон; указание на конкретную квалификацию, приобретаемую учеником; 
обязанность работодателя обеспечить работнику возможность обучения сообразно ученическому 
договору; обязанность работника пройти обучение и в соответствии с полученной квалификацией 
проработать по трудовому договору с работодателем в течение срока, установленного в ученическом 
договоре; срок ученичества; размер оплаты в период ученичества.
Для работников, обязанность которых получать ДПО определена законодательством, условие об 
этом можно включить в трудовой договор.
Например, согласно Письму Минобрнауки России N 08-415, Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ N 124 от 23.03.2015 <2> в трудовом договоре с педагогическим работником 
могут быть зафиксированы:
- обязанности работодателей по обеспечению реализации требований федеральных государственных 
образовательных стандартов к уровню квалификации педагогических работников, к непрерывности 
их профессионального развития путем освоения дополнительных профессиональных 
образовательных программ, а также по предоставлению в соответствии со ст. 187 ТК РФ гарантий и 
компенсаций работникам, направляемым на ДПО;
- обязанности педагогических работников по освоению дополнительных профессиональных 
программ при условии направления их работодателями для прохождения ДПО с обеспечением 
гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством.
--------------------------------
<2> "О реализации права педагогических работников на дополнительное профессиональное 
образование".

Обратите внимание! В силу ст. 187 ТК РФ при направлении на профессиональное обучение или ДПО
с отрывом от работы за сотрудником сохраняются место работы (должность) и средняя зарплата по 
основному месту работы. Сотрудникам, направляемым на профессиональное обучение или ДПО с 
отрывом от работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов в порядке 



и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки.

Если получение дополнительного образования является обязанностью для работника или если 
работодатель реализует право работников на его получение, установив это локальным нормативным 
актом и заключив с работником соответствующий договор, то получение ДПО осуществляется за 
счет работодателя или за счет бюджетных ассигнований, но ни в коем случае не за счет работника.
Если работник направляется для получения дополнительного образования, а работодатель не 
обеспечивает всех предусмотренных законодательством и договором обязательств, работник может 
отказаться от получения образования.

Минобрнауки разъясняет Как уже было сказано, Министерство образования и науки в связи с 
запросами, поступающими от образовательных организаций и организаций, осуществляющих 
обучение, которые реализуют дополнительные профессиональные программы, неоднократно 
направляло письма с разъяснениями об особенностях законодательного и нормативного правового 
обеспечения в сфере дополнительного образования, в частности Письма от 07.05.2014 N АК-1261/06 
и от 25.08.2015 N АК-2453/06. Некоторые разъяснения, связанные с работой в этой сфере, 
представленные в Письме N АК-2453/06, мы и рассмотрим далее.

Кто может, а кто должен получать ДПО?
Из ст. 76 Закона об образовании следует, что получать ДПО могут лица, имеющие или получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование. Однако не все так просто.

Вопрос: Имеют ли право на ДПО лица, окончившие одногодичные педагогические классы при 
средних общеобразовательных школах по подготовке воспитателей дошкольных учреждений с 
присвоением квалификации "воспитатель детского сада"?

В соответствии с Временным положением об одногодичных педагогических классах при средних 
общеобразовательных школах по подготовке воспитателей дошкольных учреждений, утвержденным 
Приказом Минпросвета СССР от 14.01.1981 N 6, существовали одногодичные педагогические классы
при средних общеобразовательных школах по подготовке воспитателей дошкольных учреждений. По
окончании такого обучения и при успешной сдаче экзаменов обучившимся присваивалась 
квалификация "воспитатель детского сада" и выдавалось удостоверение установленного образца.
В период действия данного Положения отношения в области образования регулировались Законом 
СССР от 19.07.1973 N 4536-VIII "Об утверждении Основ законодательства Союза ССР и союзных 
республик о народном образовании". Система образования в СССР включала дошкольное 
воспитание, общее среднее, профессионально-техническое, среднее специальное, высшее 
образование, а также внешкольное воспитание.
Профессионально-техническое образование молодежи осуществлялось в соответствующих учебных 
заведениях единого типа - средних профессионально-технических училищах. Среднее специальное 
образование получали в техникумах, училищах и других учебных заведениях, отнесенных в 
установленном порядке к средним специальным.
Образование, получаемое в результате окончания одногодичных педагогических классов при 
средних общеобразовательных школах по подготовке воспитателей дошкольных учреждений, не 
приравнивалось ни к одному из перечисленных уровней образования.
Слушатели годичных педагогических классов приравнивались к учащимся педагогических училищ 
только в отношении стипендиального обеспечения, а лица, окончившие указанные классы, - к лицам,
окончившим педагогические училища, только по оплате труда.
Кроме этого, образовательные уровни, установленные в Российской Федерации до дня вступления в 
силу Закона об образовании, приравниваются к уровням образования, установленным данным 



Законом, в порядке, определенном ч. 1 его ст. 108.
На основании всего сказанного обучение в одногодичных педагогических классах при средних 
общеобразовательных школах по подготовке воспитателей дошкольных учреждений не может быть 
приравнено к начальному профессиональному образованию, а соответственно, и к среднему 
профессиональному образованию по действующему законодательству РФ в сфере образования. 
Таким образом, лица, прошедшие обучение в одногодичных педагогических классах при средних 
общеобразовательных школах по подготовке воспитателей дошкольных учреждений, не могут быть 
допущены к освоению дополнительных профессиональных программ.

Вопрос: Может ли работник занимать должности "учитель" или "преподаватель", имея высшее или 
среднее профессиональное образование, не относящееся к области "образование и педагогика" или 
относящееся к области, не соответствующей преподаваемому предмету?

Согласно ч. 1 ст. 46 Закона об образовании право на педагогическую деятельность имеют лица со 
средним профессиональным или высшим образованием и отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
В разделе "Квалификационные характеристики должностей работников образования" Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 N 761н (далее - ЕКС), 
установлены следующие требования к квалификации:
- преподаватель (кроме преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу 
вузов) - высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 
"образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу работы либо высшее или среднее профессиональное образование и
ДПО по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к 
стажу работы;
- учитель - высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 
"образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу работы либо высшее или среднее профессиональное образование и
ДПО по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к 
стажу работы.
Таким образом, чтобы занять должности "преподаватель" либо "учитель", имея высшее или среднее 
профессиональное образование, не относящееся к области образования и педагогики, необходимо 
пройти обучение по дополнительной профессиональной программе в названной области.

Вопрос: Учитываются ли требования квалификационных справочников по наличию высшего 
образования в определенной области при зачислении на обучение по дополнительным 
профессиональным программам?

В квалификационных справочниках установлены определенные требования к образованию 
специалистов. Например, в ЕКС указано такое требование к квалификациям "учитель-дефектолог", 
"учитель-логопед" ("логопед"), как наличие высшего образования в области дефектологии (без 
предъявления требований к стажу работы). А требования к учителю - высшее или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки "образование и педагогика" или в 
области, соответствующей преподаваемому предмету, либо высшее образование или среднее 
профессиональное образование и ДПО по направлению деятельности в образовательном 
учреждении. Требования к стажу работы при этом не предъявляются.
Следовательно, образовательные организации должны руководствоваться требованиями ЕКС при 
зачислении на обучение по дополнительным профессиональным программам в связи с тем, что в 



некоторых областях для осуществления трудовой деятельности необходимо высшее образование в 
определенной области, а наличия ДПО недостаточно.

От редакции. Требования к квалификации работников устанавливаются руководителем организации 
на основании нормативных актов и квалификационных справочников или профессиональных 
стандартов. Требования к образованию, указанные в квалификационных справочниках, обязательны 
для применения, если с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 
специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений и если 
аналогичные требования утверждены федеральными законами или иными нормативными правовыми
актами. К таким категориям относятся педагогические и медицинские работники, государственные 
служащие и др.

Каково правовое регулирование для педагогических работников образовательных 
организаций ДПО?
Вопрос: Педагогические работники имеют право на ДПО по профилю педагогической деятельности 
не реже одного раза в три года. За чей счет должно проводиться обучение и кто должен его 
организовывать?
Пунктом 5 ч. 3 ст. 28 Закона об образовании установлено, что создание условий и организация ДПО 
работников относятся к компетенции образовательной организации.
Кроме того, в соответствии со ст. 196 ТК РФ необходимость подготовки работников 
(профессиональное образование и профессиональное обучение) и ДПО для собственных нужд 
определяет работодатель. Подготовка работников и обеспечение их ДПО осуществляются 
работодателем на условиях и в порядке, которые указываются в коллективном договоре, 
соглашениях, трудовом договоре.
В силу п. 3 ст. 264 НК РФ расходы налогоплательщика на обучение по основным и дополнительным 
профессиональным образовательным программам, профессиональную подготовку и переподготовку 
работников включаются в состав прочих расходов.
Таким образом, организация и оплата обучения по дополнительным профессиональным программам 
работников входят в компетенцию работодателя.
Вопрос: Каким нормативным правовым актом регулируется учебная нагрузка педагогических 
работников образовательных организаций ДПО?

Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" 
(далее - Приказ N 1601) утверждает Порядок определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре, основания ее изменения, случаи установления 
верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от должности и (или) специальности работников с 
учетом особенностей их труда.
Расчет учебной нагрузки педагогических работников, отнесенных к профессорско-
преподавательскому составу, и основания ее изменения закреплены в разд. VI Приложения 2 к 
Приказу N 1601, в том числе для педагогических работников, замещающих должности 
профессорско-преподавательского состава организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам. Кроме того, согласно п. 6.5 разд. 
VI Приложения 2 к Приказу N 1601 соотношение учебной нагрузки педагогических работников, 
установленной на учебный год, и другой деятельности, предусмотренной должностными 
обязанностями и (или) индивидуальным планом (научной, творческой, исследовательской, 
методической, подготовительной, организационной, диагностической, лечебной, экспертной, иной, в 
том числе связанной с повышением профессионального уровня), в пределах определенной 



продолжительности рабочего времени регламентируется локальным нормативным актом 
организации в зависимости от занимаемой работником должности.
От редакции. На вопрос о том, какова продолжительность отпуска педагогического работника 
организации ДПО, дается разъяснение в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
01.10.2002 N 724 "О продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска,
предоставляемого педагогическим работникам", которое в настоящее время утратило силу. Сейчас 
при установлении продолжительности такого отпуска следует руководствоваться Постановлением 
Правительства РФ от 14.05.2015 N 466 "О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 
отпусках".
Какие требования к помещениям должен соблюдать работодатель организации, 
осуществляющей ДПО?
Вопрос: Обязана ли образовательная организация ДПО иметь помещение для осуществления 
медицинской деятельности?
Согласно ч. 3 ст. 41 Закона об образовании образовательная организация обязана предоставить 
безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для 
осуществления медицинской деятельности.
В соответствии с Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 N 966, для получения лицензии ее соискатель 
представляет в лицензирующий орган в том числе копии документов, подтверждающих наличие 
помещения с соответствующими условиями для деятельности медицинских работников, а одним из 
лицензионных требований к соискателю лицензии является наличие условий для охраны здоровья 
обучающихся.
При заключении между образовательной организацией и медицинской организацией договора на 
медицинское обслуживание работников и обучающихся медицинская организация обязана получить 
лицензию на медицинскую деятельность по адресам помещений, предоставленных образовательной 
организацией.
Исходя из изложенного организация ДПО обязана иметь помещение для осуществления 
медицинской деятельности в соответствии с установленными требованиями.
На организации, осуществляющие обучение и реализующие дополнительные профессиональные 
программы, данные требования не распространяются.

От редакции. Предположительно, иметь помещение для осуществления медицинской деятельности 
должны только образовательные организации - те, для которых образовательная деятельность 
является основной. А на организации, для которых образовательная деятельность - дополнительная, 
такая обязанность не распространяется.

Кроме того, вопрос об организации оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 
должен разрешаться соответствующим органом исполнительной власти в сфере здравоохранения.

Вопрос: Какие требования установлены для помещений, предназначенных для проведения занятий 
по дополнительным профессиональным программам?

Законодательством об образовании не определены требования к помещениям, предназначенным для 
учебных занятий в сфере ДПО.
При этом в силу ст. 2 Закона об образовании образовательная программа - это комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогические условия. То есть требования к помещениям могут быть заложены в дополнительной 
профессиональной программе, а именно в разделе "Организационно-педагогические условия 
реализации программы".



В заключение Мы рассмотрели далеко не все разъяснения Минобрнауки по вопросам, связанным с 
предоставлением и получением ДПО. Но еще раз напомним работодателям, направляющим 
работников на получение ДПО, в том числе работодателям - образовательным организациям: если 
работодатель в случаях, установленных законодательством, или в соответствии со ст. 196 ТК РФ 
утвердил локальным документом, трудовым, ученическим договорами порядок получения 
дополнительного образования, нарушать его он не может и должен соблюдать все гарантии, 
определенные для работников, направляемых на обучение. А вот если при соблюдении 
работодателем такого порядка работник отказывается от обучения, его можно как минимум привлечь
к дисциплинарной ответственности, а как максимум - уволить, если получения дополнительного 
образования требует закон.

Тема 6. Методика преподавания учебных курсов, дисциплин (модулей),
проведения отдельных видов учебных занятий по дополнительным 
общеобразовательным программам

 Выполнять деятельность и(или) демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой 
обучающимися, и(или) выполнять задания, предусмотренные программой учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) 

 Создавать условия для воспитания и развития обучающихся, мотивировать их деятельность по 
освоению учебного предмета, курса, дисциплины (модуля),  выполнению заданий для 
самостоятельной работы; привлекать к целеполаганию, активной пробе своих сил в различных 
сферах деятельности, обучать самоорганизации и самоконтролю; 

 Использовать средства педагогической поддержки профессионального самоопределения и 
профессионального развития обучающихся, проводить консультации по этим вопросам на основе 
наблюдения за освоением обучающимся профессиональной компетенции (для преподавания 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение квалификации 
(профессиональной компетенции)) 

 Использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации деятельности 
обучающихся, применять современные технические средства обучения и образовательные 
технологии, в том числе при необходимости осуществлять электронное обучение, использовать 
дистанционные образовательные технологии, информационно-коммуникационные технологии, 
электронные образовательные и информационные ресурсы, с учетом - специфики образовательных 
программ, требований федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) СПО 
(для программ СПО); - особенностей преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля); 

- задач занятия (цикла занятий), вида занятия;

 - возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья – также с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей);

 - стадии профессионального развития;

 - возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания  
Обеспечивать на занятиях порядок и сознательную дисциплину



  Консультировать обучающихся на этапах выбора темы, подготовки и оформления проектных, 
исследовательских, выпускных квалификационных работ, в процессе прохождения практики (для 
преподавания по программам СПО и ДПП) 

 Контролировать и оценивать процесс и результаты выполнения и оформления проектных, 
исследовательских, выпускных квалификационных работ, отчетов о практике; проверять готовность 
выпускника к защите выпускной квалификационной работы, давать рекомендации по 
совершенствованию и доработке текста (для преподавания по программам СПО и ДПП) 

 Контролировать и оценивать работу обучающихся на учебных занятиях и самостоятельную работу, 
успехи и затруднения в освоении программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 
определять их причины, индивидуализировать и корректировать процесс обучения и воспитания

 Знакомить обучающихся с опытом успешных профессионалов, работающих в осваиваемой сфере 
профессиональной деятельности, и(или) корпоративной культурой организаций-партнеров, вводить 
ее элементы в образовательную среду

 Организовывать проведение конференций, выставок, конкурсов профессионального мастерства, 
иных конкурсов и аналогичных мероприятий (в области преподаваемого учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля)) 

 Разрабатывать задания, участвовать в работе оценочных комиссий, готовить обучающихся к 
участию в конференциях, выставках, конкурсах профессионального мастерства, иных конкурсах и 
аналогичных мероприятиях в области преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) (для преподавания по программам СПО и ДПП) 

 Анализировать проведение учебных занятий и организацию самостоятельной работы обучающихся,
вносить коррективы в рабочую программу, план изучения  учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля), образовательные технологии, задания для самостоятельной работы, собственную 
профессиональную деятельность 

 Разрабатывать мероприятия по модернизации материально-технической базы учебного кабинета 
(лаборатории, иного учебного помещения), выбирать учебное оборудование и составлять заявки на 
его закупку с учетом: - требований ФГОС СПО и(или) задач обучения, воспитания и развития 
обучающихся; - особенностей преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- нормативных документов образовательной организации; - современных требований к учебному 
оборудованию 

 Контролировать санитарно-бытовые условия и условия внутренней среды учебного кабинета 
(лаборатории, иного учебного помещения), выполнение требований охраны труда; анализировать и 
устранять возможные риски жизни и здоровью обучающихся в учебном кабинете (лаборатории, ином
учебном помещении)

  Соблюдать требования охраны труда 

 Обеспечивать сохранность и эффективное использование учебного оборудования.



Тема 7.  Разработка учебно-методического и научно-методического 
обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин (модулей) 
учебных занятий, программ дополнительных общеобразовательных 
программ

1.Разработка и обновление рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
СПО, профессионального обучения и (или) ДПП
2.Разработка и обновление учебно-методического обеспечения учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) программ СПО, профессионального обучения и (или) ДПП, в том числе 
оценочных средств для проверки результатов их освоения
3. Планирование занятий по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) программ СПО, 
профессионального обучения и (или) ДПП
4.Ведение документации, обеспечивающей реализацию программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) СПО, профессионального обучения и (или) ДПП

Анализировать примерные (типовые) программы (при наличии), оценивать и выбирать учебники, 
учебные и учебно-методические пособия, электронные образовательные ресурсы и иные материалы, 
разрабатывать и обновлять рабочие программы, планы занятий (циклов занятий), оценочные 
средства и другие методические материалы по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
СПО, профессионального обучения и (или) ДПП с учетом:
- порядка, установленного законодательством Российской Федерации об образовании;
- требований ФГОС СПО и (или) профессиональных стандартов и иных квалификационных 
характеристик, запросов работодателей;
- развития соответствующей области научного знания и (или) профессиональной деятельности, 
требований рынка труда;
- образовательных потребностей, подготовленности и развития обучающихся, в том числе стадии 
профессионального развития;
- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья - также с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей);
- возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания
- роли учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в формировании у обучающихся 
компетенций, предусмотренных ФГОС и (или) образовательной программой;
- современного развития технических средств обучения, образовательных технологий
Формулировать примерные темы проектных, исследовательских работ обучающихся, выпускных 
квалификационных работ с учетом необходимости обеспечения их практикоориентированности и 
(или) соответствия требованиям ФГОС СПО, роли в освоении профессиональной деятельности 
(учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)), интересов и возможностей обучающихся (для 
преподавания по программам СПО и ДПП)
Взаимодействовать при разработке рабочей программы со специалистами, преподающими смежные 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) программы СПО, профессионального обучения и 
(или) ДПП
Формулировать совместно с мастером производственного обучения требования к результатам, 
содержанию и условиям организации практической подготовки по профессиональному модулю, 
обсуждать разработанные материалы (для преподавания профессиональных модулей программ СПО)
Вести учебную, планирующую документацию, документацию учебного помещения (при наличии) на
бумажных и электронных носителях
Создавать отчетные (отчетно-аналитические) и информационные материалы



Заполнять и использовать электронные базы данных об участниках образовательного процесса и его 
реализации для формирования отчетов в соответствии с установленными регламентами и правилами;
предоставлять эти сведения по запросам уполномоченных должностных лиц
Обрабатывать персональные данные с соблюдением требований и правил, установленных 
законодательством Российской Федерации, определять законность требований различных категорий 
граждан и должностных лиц о предоставлении доступа к учебной документации, в том числе 
содержащей персональные данные
Методологические и методические основы современного профессионального образования, ДПО и 
(или) профессионального обучения
Теория и практика СПО, профессионального обучения и (или) ДПО по соответствующим 
направлениям подготовки, специальностям, профессиям и (или) видам профессиональной 
деятельности, в том числе зарубежные исследования, разработки и опыт
Законодательство Российской Федерации об образовании и о персональных данных
Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса, 
разработку программно-методического обеспечения, ведение и порядок доступа к учебной и иной 
документации, в том числе документации, содержащей персональные данные
Требования ФГОС СПО, содержание примерных (типовых) программ (при наличии), учебников, 
учебных пособий (в зависимости от реализуемой образовательной программы, преподаваемого 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля))
Роль преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в ОПОП СПО, 
образовательной программе профессионального обучения и (или) ДПП
Требования профессиональных стандартов и иных квалификационных характеристик по 
соответствующему виду профессиональной деятельности (для учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), ориентированных на формирование профессиональной компетенции)
Требования к программно-методическому обеспечению учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) программ СПО, профессионального обучения и (или) ДПП, методические основы его 
разработки
Требования к современным учебникам, учебным и учебно-методическим пособиям, электронным 
образовательным ресурсам и иным методическим материалам
Современное состояние области знаний и (или) профессиональной деятельности, соответствующей 
преподаваемым учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
Основные источники и методы поиска информации, необходимой для разработки программно-
методического обеспечения
Возрастные особенности обучающихся, стадии профессионального развития; особенности обучения 
(профессионального образования) одаренных обучающихся и обучающихся с проблемами в развитии
и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения
Особенности психофизического развития, индивидуальные возможности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья)
Педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, организации и 
контроля учебной деятельности на занятиях различного вида
Современные образовательные технологии профессионального образования (профессионального 
обучения)
Психолого-педагогические основы и методика применения технических средств обучения, 
информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и информационных 
ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, если их 
использование возможно для освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
Требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и вне организации



Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся, находящихся 
под их руководством
Возможности использования информационно-коммуникационных технологий для ведения 
документации
Порядок ведения и совместного использования электронных баз данных, содержащих информацию 
об участниках образовательного процесса и его реализации, создания установленных форм и бланков
для предоставления сведений уполномоченным должностным лицам

Тема 8. Организация научно-исследовательской, проектной учебно-
профессиональной и иной деятельности обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам

Глобальные изменения в информационной,  коммуникационной, профессиональной и других сферах
современного  общества   требуют  корректировки   содержательных,  методических,   технологических
аспектов   образования,   пересмотра   прежних   ценностных   приоритетов,   целевых   установок
и педагогических средств.
         Происходящие   в современности   изменения   в общественной  жизни   требуют   развития   новых
способов   образования,   педагогических   технологий,   имеющих   дело   с индивидуальным   развитием
личности,  творческой  инициацией,  навыка  самостоятельного  движения  в информационных  полях,
формирования   у обучающегося   универсального   умения   ставить   и решать   задачи   для   разрешения
возникающих в жизни проблем — профессиональной деятельности, самоопределения, повседневной
жизни.   Акцент   переносится   на воспитание   подлинно   свободной   личности,   формирование
способности   самостоятельно   мыслить,   добывать   и   применять   знания,   тщательно   обдумывать
принимаемые  решения  и чётко  планировать  действия,   эффективно  сотрудничать   в разнообразных
по составу  и профилю группах,   быть  открытыми  для  новых контактов  и культурных  связей.  Это
требует широкого внедрения в образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения
образовательной   деятельности.   Этим   обусловлено   введение   в образовательный   контекст
образовательных   учреждений   методов   и технологий   на основе   проектной   и исследовательской
деятельности обучающихся.

 Социальный заказ государства, сформулированный в Законе РФ «Об образовании» (12, ст. 2),
заключается   в   «общедоступности   образования,   адаптивности   системы  образования   к   уровням   и
особенностям развития и подготовки обучающихся».  Следовательно,  необходимо создать условия
для включения каждого ребенка в естественные виды деятельности,  создать благоприятную среду
для его развития.         

Проектная   и исследовательская   формы   работы   с   обучающимися   должны   быть
приоритетными.   В условиях   дополнительного   образования   выбор   содержания,   тематики
и проблематики   проектов   и исследований   обучающимися   происходит   в момент   выбора   секций,
кружков,   которые   он посещает.  При   выборе  формы  работы   здесь   также  необходимо  учитывать
возрастные   особенности   детей.   В зависимости   от уровня   полученных   результатов   необходимо
предоставить   возможность   обучающимся   продемонстрировать   их на публичных   презентациях
различного уровня: перед сверстниками, родителями, педагогами, для широкой общественности.

Где   бы   мы   ни занимались   проектной   или   исследовательской   деятельностью   с 
обучающимися,   необходимо   помнить,   что   главный   результат   этой   работы —   формирование
и воспитание   личности,   владеющей   проектной   и исследовательской   технологией   на уровне
компетентности.

Проект -   слово   иноязычное,   происходит   оно   от латинского —  projectus.  Уже   его   прямой,
буквальный перевод объясняет многое — «брошенный вперед». В современном русском языке слово
«проект» имеет несколько близких по смыслу значений. Так называют, во-первых — совокупность
документов   (расчетов,   чертежей   и др.),   необходимых  для   создания   какого-либо   сооружения   или
изделия;  во-вторых — это может быть предварительный текст какого-либо документа и,  наконец,
третье значение — какой-либо замысел или план.



В свою   очередь проектирование,   в наиболее   упрощенном   виде,   можно  рассматривать   как
процесс  разработки  и создания  проекта   (прототипа,  прообраза,   предполагаемого  или  возможного
объекта или состояния).

Эффективность   применения   проектной   деятельности   в   дополнительном   образовании
заключается в том, что:

1)   происходит   развитие   творческого   мышления   как   обязательного   условия   реализации
проектной деятельности;

2)   качественно   меняется   роль   педагога:   устраняется   его   доминирующая   роль   в   процессе
присвоения знаний и опыта, ему приходится не только и не столько учить, сколько помогать  ребенку
учиться, направлять его познавательную деятельность.

3) вводятся элементы исследовательской деятельности;
4)формируются   личностные   качества   воспитанников,   которые   развиваются   лишь   в

деятельности   и   не   могут   быть   усвоены   вербально   (в   групповых   проектах,   когда   «работает»
небольшой коллектив и в процессе его совместной деятельности появляется совместный продукт,
отсюда   развивается   умение   работать   в   коллективе,   брать   ответственность   за   выбор,   решение,
разделять   ответственность,   анализировать   результаты   деятельности,   способность   ощущать   себя
членом команды — подчинять свой темперамент, характер, время интересам общего дела);

5) происходит включение воспитанников в «добывание знаний» и их логическое применение
(формируются личностные качества — способность к рефлексии и самооценке, умение делать выбор
и осмысливать как последствия данного выбора, так и результаты собственной деятельности).

Следует остановиться и на общих подходах к структурированию проекта:
1. Начинать следует всегда с выбора темы проекта, его типа, количества участников.
2.   Далее   педагогу   необходимо   продумать   возможные   варианты   проблем,   которые   важно

исследовать в рамках намеченной тематики. Сами же проблемы выдвигаются обучающими с подачи
педагога (наводящие вопросы, ситуации, способствующие определению проблем, видеоряд с той же
целью и т.д.). Здесь уместна «мозговая атака» с последующим коллективным обсуждением.

3.   Важным   моментом   является   распределение   задач   по   группам,   обсуждение   возможных
методов исследования, поиска информации, творческих решений.

4. Затем начинается самостоятельная работа участников проекта по своим индивидуальным или
групповым исследовательским, творческим задачам.

5. Постоянно проводятся промежуточные обсуждения полученных данных в группах.  
6. Необходимым этапом выполнения проектов является их защита, оппонирование.
7.   Завершается   работа   коллективным   обсуждением,   экспертизой,   объявлением   результатов

внешней оценки, формулировкой.  
        Исследование - это одна из форм человеческой деятельности, в основе которой лежит интерес и
любознательность,   активное   отношение   к   окружающему   миру   с   целью   его   изменения   и
преобразования.  

 
Подготовка исследования

Исследовательская работа обучающегося должна демонстрировать соответствующие знания и
умения   в   области   конкретных   изучаемых   предметов,   умение   работать   с   первоисточниками,
использовать различные методы исследования, способность к систематизации и структурированию
полученного материала, умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные умозаключения,
давать оценку событиям и явлениям.  

Общая схема исследования
      Выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования).
       Обоснование актуальности выбранной темы.
       Постановка цели и конкретных задач исследования.
       Определение объекта и предмета исследования, выдвижение гипотез.
       Выбор метода (методики) проведения исследования.
       Поиск и предложение возможных вариантов решения проблемы.
       Сбор материала, обобщение полученных данных.
       Описание процесса исследования.
       Обсуждение результатов исследования.
       Формулирование выводов и оценка полученных результатов.
       Подготовка проекта (презентации, Web-сайты, макеты и т.д.) и его защита.



    Начиная исследование, обуучающийся должен видеть свои действия в перспективе, мысленно
представить всю работу. Исследовательская работа проходит несколько основных этапов:

 
1-этап.

Выбор темы исследования, отбор и обработка оригинальной литературы по теме исследования,
подготовка объекта для исследования.

 Выбор формулировки темы – это начальный и очень серьезный этап любого исследования. Тема
должна быть актуальной, т.е. практически полезной и представлять интерес в научном отношении.
Заглавие должно быть кратким и по возможности давать максимум информации   о ее содержании.
Работы,  посвященные  узким темам –  прорабатываются  более  глубоко и  детально.  Выбирая  тему
исследования, обучающийся должен руководствоваться несколькими правилами: 

     тема  должна  быть  интересна,  должна  увлекать,  соответствовать  склонностям
обучающегося,

      тема должна быть выполнима,  решение ее должно принести реальную пользу  (получение
новых  полезных  знаний,  умений,  навыков,  развитие  интеллекта,  реализация
исследовательской потребности),

     тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент неожиданности, необычности,
способности нестандартно смотреть на традиционные предметы и явления,

      тема должна быть выполнима, достижимы и постижимы литературные источники.
1.   Начальным   этапом   любого   исследования   является   обоснование актуальности  выбранной
темы. Объяснение актуальности должно быть немногословным. Главное показать суть проблемной
ситуации,   объяснить,   для   чего   проводится   исследование.   Формулировка проблемной   ситуации –
важная часть введения. Сформулировать проблему исследования – значит, показать умение отделить
главное   от   второстепенного,   выяснить   то,   что   уже   известно  и   что  пока  неизвестно   о   предмете
исследования.
2. Формулировка цели исследования, т.е. постановка   вопроса,  на который надо получить ответ.
При этом выдвинутая цель должна быть конкретной и доступной. Работа должна быть нужной. Ее
результаты должны быть интересны не только самому обучающемуся,  но и еще какому-то кругу
людей.
3.  После   выделения  цели  необходимо  указать  на   конкретные   задачи  ,   которые  предстоит  решать
(изучить, описать, установить, выяснить, вывести формулу и т.п.).
4.   Необходимым   условием   проведения   исследования   является   определение
его объекта ипредмета. В объекте выделяется та часть, которая служит предметом исследования.
     Объект исследования – процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранные
для изучения.
     Предмет  исследования –  все  то,  что  находится  в  границах  объекта  исследования  в
определенном аспекте рассмотрения.  Предмет исследования должен обладать узнаваемостью и
поддаваться описанию.
5. Выдвижение гипотезы – необходимый атрибут любого исследования.

Гипотеза  –  это научное  предположение,  выдвигаемое  для  объяснения  каких-либо явлений.
Гипотеза возникает как возможный вариант решения проблемы. Затем эта гипотеза подвергаются
проверке в ходе исследования. Гипотезы позволяют открывать новые возможности, находить новые
варианты   решения   проблем.   Гипотезы   дают   возможность   увидеть   проблему   в   другом   свете,
посмотреть на ситуацию с другой стороны.

2-этап.
Проведение  исследовательской работы

Сбор экспериментальных данных, сравнение их с литературными данными и предсказаниями
теории.

После того как выбрана тема, сформулированы вопросы, на которые необходимо получить
ответ – нужно попытаться собрать как можно больше информации о предмете изучения.

Планирование   работы   подразумевает   необходимость   выбрать   методику   проведения
исследования,   рассчитать,   каким   должен  быть   необходимый   объем  наблюдений  или   количество
опытов, прикинуть, на какую часть работы, сколько времени  уйдет.

3 этап
Оформление  полученных  результатов  работы.  Подготовка  и  написание  текста,

непосредственно сам процесс защиты работы.



 На защите обучающийся в своем докладе и при его обсуждении должен показать,  что он может
кратко   и   ясно   излагать   свои   мысли,   аргументировано   отстаивать   свои   идеи   и   вести   научную
дискуссию.

План оформления исследовательской работы
  Введение  (обоснование  актуальности,  определение  цели,  задачи,  объекта,  предмета,  гипотезы

исследования).
  Основная часть (литературный обзор, методика исследования, описание исследования).
   Заключение (выводы и результаты).
   Список литературы.
1. Введение должно включать в себя формулировку постановки проблемы, отражать актуальность
темы,   определение   целей   и   задач,   поставленных   перед   исполнителем   работы,   характеристику
объекта, предмета, гипотезы исследования, характеристику личного вклада автора работы в решение
избранной проблемы.
Введение – очень важная часть работы.  Во введении должны быть четкие ответы на следующие
вопросы: 
  Чем интересна данная задача с точки зрения науки или ее практического применения?
  Какое место занимают результаты данной работы в общем решении задачи?
  Зачем была выполнена работа, какова была ее цель и насколько она была достигнута?
2.  Основная  часть должна   содержать   краткий   обзор   используемой   литературы   и   источников   с
выводами   автора,   степень   изученности   данного   вопроса,   описание   основных   рассматриваемых
фактов,   характеристику   методов   решения   проблемы,   сравнение   известных   автору   старых   и
предлагаемых   методов   решения,   обоснование   выбранного   варианта   решения (эффективность,
точность, простота,  наглядность,  практическая значимость и т.д.). Основная часть  делится  на
главы (параграфы). В конце каждой главы (параграфа) должны быть выводы. В выводах по существу
повторяется   то,   что   уже   было   сказано   в   предыдущей   главе,   но  формулируется   сжато,   уже   без
подробных доказательств.
3. Заключение  должно содержать в лаконичном виде выводы и результаты, полученные автором (с
указанием, если возможно, направления дальнейших исследований и предложений по возможному
практическому использованию результатов исследования).
4. Список литературы  содержит в алфавитном порядке список публикаций, изданий и источников,
использованные автором с указанием издательства, города, общего числа страниц.

Написание и оформление      исследовательской работы  
Требования к содержанию работ. В работе должен быть изложен фактический материал, результаты
самостоятельной исследовательской работы.
Работы   должны   носить   исследовательский   характер,   отличаться   новизной,
актуальностью,теоретической  или  практической  значимостью,   грамотным   и   логическим
изложением, включать библиографию, постановку проблемы и сопровождаться выводами.
Текст работы рекомендуется писать или печатать c минимальной высотой шрифта 1,8 мм (или 12
кегль на компьютере),  соблюдая следующие размеры полей: левое – не менее 30 мм; правое – не
менее 10 мм; верхнее – не менее 15 мм; нижнее – не менее 20 мм.
Вписывать   в   текст   работы   отдельные   слова,   формулы,   условные   знаки   допускается   чернилами,
тушью,   пастой   только   черного   цвета,   при   этом   плотность   вписанного   текста   должна   быть
приближена   к   плотности   основного   текста.   Опечатки,   описки   и   графические   неточности,
обнаруженные   в   процессе   написания   работы,   допускается   исправлять   подчисткой   или
закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте
исправленного текста (графиков) машинописным или рукописным способами.
Текст основной части работы делится на главы, разделы, подразделы, пункты.

Заголовки   структурных   частей   работы:   «СОДЕРЖАНИЕ»,   «ВВЕДЕНИЕ»,   «ГЛАВА»,
«ВЫВОДЫ», «САМООЦЕНКА», «ПРИЛОЖЕНИЯ», печатаются прописными буквами.

Заголовки разделов печатаются строчными буквами (кроме первой прописной) с абзаца. Точку
в конце заголовка не ставят! Если заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют
точкой. Заголовки и подзаголовки приводят в форме именительного падежа единственного и (реже)
множественного  числа.  Заголовки  рубрик  могут  начинаться  как  с  прописной,   так  и  со  строчной
буквы, подзаголовки – только со строчной (если это, конечно, не имена  собственные).

Окончания   рубрик   знаками   препинания   не   фиксируются.   Заголовок   главы,   параграфа   не
должен   быть   последней   строкой   на   странице.   Расстояние   между   заголовком   (за   исключением



заголовка пункта) и текстом должно быть равно 2-3 интервалам. Каждую структурную часть работы
рекомендуется начинать с нового листа.

Защита      исследовательской работы  
Подготовленная   работа   должна  иметь   определенную   завершенность   и   самостоятельность,

содержать элементы научного исследования: новые факты и новое освещение уже известных фактов,
систематизацию и обобщение данных, относящихся к теме исследования.

Для   научного   исследования   существуют   следующие   стандарты   представления
исследования:тезисы,  научная  статья,  устный  доклад,  диссертация,  монография,  популярная
статья.     Исследование,   как   правило,   представляется   в   виде   тезисов,   научной   статьи,   устного
доклада.

Тезисы –   краткое   изложение   содержания   проведенного   исследования.   Объем   тезисов   не
должен превышать 1-2 страницы печатного текста.

Научная статья – подробное изложение содержания проведенного исследования. 
Напечатанная работа в сопровождении приложений, иллюстраций (чертежи, графики, таблицы, 
фотографии) представляет собой описание исследовательской  работы. Все сокращения в тексте 
должны быть расшифрованы.

Оценка успешности обучающегося в     выполнении      
проекта или исследования

При оценке успешности обучающегося в проекте или исследовании необходимо понимать, что самой
значимой   оценкой   для   него   является   общественное   признание   состоятельности   (успешности,
результативности).   Положительной   оценки   достоин   любой   уровень   достигнутых   результатов.
Оценивание   степени   сформированности   умений   и навыков   проектной   и исследовательской
деятельности   важно   для   педагога,   работающего   над   формированием   соответствующей
компетентности у обучающегося. Можно оценивать:

 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом;
 степень включённости в групповую работу и чёткость выполнения отведённой роли;
 практическое использование  ЗУН;
 количество новой информации использованной для выполнения проекта;
 степень осмысления использованной информации;
 уровень сложности и степень владения использованными методиками;
 оригинальность идеи, способа решения проблемы;
 осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования;
 уровень   организации   и проведения   презентации:   устного   сообщения,   письменного   отчёта,

обеспечения объёктами наглядности;
 владение рефлексией;
 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;
 социальное и прикладное значение полученных результатов.

Тема 09. Основные подходы и направления работы в области 
профессиональной ориентации

1. Взаимозависимость профессиональной ориентации и рынка труда

1.1 Понятие рынка труда, его структура

1.2 Понятие профессиональной ориентации и её значимость на рынке труда

2 Процесс профессиональной ориентации молодежи на рынке труда

2.1 Направления социальной политики РФ в области профессиональной ориентации

2.2 Направления деятельности органов регулирования занятости населения Хабаровского края в 
области профессиональной ориентации

Изучить понятие рынка труда и его структуру.



Изучить понятие профориентации, её значимость на рынке труда.

Определить направления социальной политики РФ в области профессиональной ориентации.

Проанализировать направления деятельности органов регулирования занятости населения 
Хабаровского края в области профессиональной ориентации.

Методами исследования в данной курсовой работе являются изучение и анализ литературы и 
нормативно-правовой базы в сфере профессионального ориентирования, анализ документов органов 
государственной службы занятости, анализ деятельности органов государственной службы 
занятости.

Тема 10. Техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации к 
освоению избранного вида деятельности (избранной образовательной 
программы) обучающихся различного возраста

Мотивация - представляет собой совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые 
побуждают человека к деятельности.

     Для чего вообще нужна эта мотивация?
     Цель мотивации – вызвать у детей интерес к занятию, занимательному делу, или какой - либо 

деятельности, создать условия увлеченности, умственного напряжения, направить усилия детей на 
осознанное освоение и приобретение знаний и умений.

     Мотивация позволяет решить сразу несколько задач:
 Расширить и обогатить диапазон игровых умений и навыков.
 Повысить познавательную активность и работоспособность детей.
 Активизировать процессы восприятия, внимания, памяти, мышления.
 Плавно регулировать поведенческие трудности детей, постепенно приучая их подчиняться 

правилам игры.
С мотивации начинается любое взаимодействие между ребёнком и взрослым. Без мотивации со 

стороны взрослого у дошкольника не будет активности, не возникнут мотивы, ребёнок не будет 
готов к постановке целей.

           Метод - способ воздействия или способ передачи знаний.
           Прием — варианты применения данного метода.
Многие исследователи (В.С. Юркевич, А.Л. Венгер, М.И. Лисина, Е.О. Смирнова) считают, что у

дошкольников еще не сформирована внутренняя познавательная мотивация, она только активно 
развивается, а формирование ее происходит только в совместной деятельности со взрослым или 
сверстником. Окончательный срок ее становления приходится на возраст начальной школы.

В рамках данной статьи мы не будем углубляться в теорию, а постараемся поделиться 
практическими способами мотивации дошкольника к познавательной деятельности. Это способы, 
основанные на внешней мотивации, чаще игровой, но именно они становятся базовыми на этапе 
дошкольного образования, позволяют заинтересовать, привлечь внимание, удержать его на 
протяжении всего времени образовательной деятельности.

Методы и приемы подразделяются на игровые, словесные, наглядные и практические. 
Рассмотрим их в отдельности.

1. Игровые методы и приемы в обучении детей:
- дидактические игры
- подвижные игры
- игры-забавы, инсценировки.
На первом плане стоят эмоции. Это актуально для раннего и младшего дошкольного возраста. 

Например, педагог (во время сборов на прогулку в летний период): ребята, зайка собирается с нами 
на прогулку, зайка, одевай кофточку и догоняй нас. А зайка отвечает, что не умеет. ребята давайте 



покажем зайке, как надо одеваться. зайка, посмотри, наши ребята сами умеют одеваться. дети 
показывают пример, как правильно одеваться.)

Заинтересовать можно также и поставленной проблемой (для старшего возраста). Например, 
дети, собираясь на прогулку находят записку от огородного Пугала «Ребята, помогите. солнышко так
жарко печет, что все растения в моем огороде вот-вот погибнут. А моя шляпа совсем не спасает меня 
от жары». Педагог спрашивает детей, что делать в данной ситуации, дети озвучивают варианты и 
идут на улицу поливать огород. Можно продлить игру дальше, не просто принести из дома или 
уголка ряжения шляпу для Пугала, а устроить конкурс на лучшую шляпку для огородного Пугала. В 
конце Пугало снова пришлет письмо со словами благодарности.

Яркость предлагаемого образа (красивая, эстетичная, анатомически правильная игрушка или 
пособие)

Тема 11.Информационно-коммуникационные технологии. 

В   практике   информационными   технологиями   обучения   называют   все   технологии,
использующие   специальные   технические   информационные   средства   (ЭВМ,   аудио,   кино,
видео).

Когда   компьютеры   стали  широко   использоваться   в   образовании,   появился   термин
«новая информационная технология обучения».

Компьютерные технологии развивают идеи программированного обучения, открывают
совершенно новые, еще не исследованные технологические варианты обучения, связанные с
уникальными   возможностями   современных   компьютеров   и   телекоммуникаций.
Компьютерные (новые информационные) технологии обучения - это процессы подготовки и
передачи информации обучаемому, средством осуществления которых является компьютер.

Использование информационных технологий повышает эффективность урока, развивая
мотивацию обучения, что делает процесс обучения более успешным.

Информационные   технологии   не   только   открывают   возможности   вариативности
учебной деятельности, ее индивидуализации и дифференциации, но и позволяют по-новому
организовать взаимодействие всех субъектов обучения, построить образовательную систему, в
которой ученик был бы активным и равноправным участником образовательной деятельности.

Информационные   технологии   значительно   расширяют   возможности   предъявления
учебной   информации,   вовлекают   учащихся   в   учебный   процесс,   способствуя   наиболее
широкому раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности.

Учителя русского языка и литературы особенно осторожно относятся к применению
ИКТ на уроке в силу понятных причин.

Задачи,  стоящие  перед  учителем –  словесником,  во  многом отличаются  от  целей  и
задач   других   учителей-предметников.   Мы   чаще,   чем   другие   педагоги-предметники
обращаемся   к   вопросам   нравственности,   в   большей   мере   несем   ответственность   за
формирование   и   становление   внутреннего   мира   ребенка,   чаще   обращаемся   к   душе.   По
большому счету наша главная цель – формирование языковой компетенции как главнейшего
средства социализации личности, и вместе с тем развитие творческой личности.

Все это, конечно, предполагает в первую очередь работу с текстом, с художественным
словом, с книгой. Поэтому перед учителем – словесником, который собирается использовать
возможности   ИКТ   на   своих   уроках,   всегда   возникает   вопрос   о   целесообразности   их
использования на уроках русского языка и литературы.

Используя   на   своих   уроках   ИКТ,   необходимо,   прежде   всего,   руководствоваться
принципом целесообразности.

Целесообразно   применять   ИКТ   на   уроках,   во-первых,   для   того,   чтобы   решать
специальные практические задачи:

 для изучения нового материала, предъявления новой информации;
 для закрепления пройденного, отработки учебных умений и навыков;
 для   повторения,   практического   применения   полученных   знаний,   умений

навыков;
 для обобщения, систематизации знаний.



Во-вторых, ИКТ целесообразно использовать для организации самостоятельной работы
учащихся по формированию основополагающих знаний школьного курса,  для коррекции и
учета знаний учащихся.

Учащимся   интересно   работать   с   программами-тренажерами,   отрабатывая   темы,
изученные на уроках, с контролирующими программами, тестами.

Каждый ученик работает в индивидуальном темпе и с индивидуальной программой,
здесь можно легко применять принцип дифференциации. Слабый ученик может при желании
повторить материал столько раз, сколько требуется, и делает он это с большим желанием, чем
на   обычных   уроках   работы   над   ошибками.   Сильные   ученики   получают   более   трудные
варианты заданий или консультируют слабых.

Тестовый контроль и формирование умений и навыков с помощью ИКТ предполагает
возможность   быстрее   и   объективнее,   чем   при   традиционном   способе,   выявить   степень
усвоения  материала   и   способность   применять   его   на   практике.  Этот   способ   организации
учебного   процесса   удобен   и   прост   для   оценивания   в   современной   системе   обработки
информации.

В-третьих,   применение   информационных   технологий,   в   частности   средств
мультимедиа, позволяет  усилить наглядность. Напомним известную фразу К. Д. Ушинского:
«Детская природа ясно требует наглядности. Учите ребенка каким-нибудь пяти не известным
ему  словам,   и   он  будет   долго  и  напрасно  мучиться   над  ними;  но   свяжите   с   картинками
двадцать таких слов - и ребенок усвоит их на лету. Вы объясняете ребенку очень простую
мысль,  и он вас не понимает;  вы объясняете  тому же ребенку сложную картину,  и он вас
понимает  быстро...  Если  вы входите  в  класс,  от  которого  трудно добиться  слова   (а  таких
классов у нас не искать стать), начните показывать картинки, и класс заговорит, а главное,
заговорит свободно…».

Использование ИКТ при подготовке и проведении уроков позволяет повысить интерес
учащихся  к   предмету,   успеваемость  и   качество   знаний,   сэкономить  время  на   опрос,   дает
возможность  учащимся самостоятельно заниматься  не только на уроках,  но и в домашних
условиях, помогает и учителю повысить уровень своих знаний.

Следует затронуть и другой аспект: проведение самого урока с использованием ИКТ.
Как бы хорошо ни был разработан урок, многое зависит от того, как учитель подготовится к
нему.   Виртуозное   проведение   такого   занятия   сродни   работе   шоумена   какой-нибудь
телепередачи. Учитель должен не только, и не столько (!), уверенно владеть компьютером,
знать содержание урока, но вести его в хорошем темпе, непринужденно, постоянно вовлекая в
познавательный   процесс   учеников.   Необходимо   продумать   смену   ритма,   разнообразить
формы   учебной   деятельности,   подумать,   как   выдержать   при   необходимости   паузу,   как
обеспечить положительный эмоциональный фон урока.

Практика показывает,  что,  благодаря использованию ИКТ учитель экономит до 30%
учебного времени, нежели при работе у классной доски. Он не должен думать о том, что ему
не хватит места на доске, не стоит беспокоиться о том, какого качества мел, понятно ли все
написанное. Экономя время, учитель может увеличить плотность урока, обогатить его новым
содержанием.

Дидактический  материал,   представленный   в   компьютерном   варианте,   решает
несколько задач:

 повышает производительность труда учителя и учащихся на уроке;
 увеличивает объем использования наглядности на уроке;
 экономит время учителя при подготовке к уроку.
Необычайно   интересна   работа   с   использованием программы PowerPoint.   Она

приводит к целому ряду положительных эффектов:  
 обогащает урок наглядностью;
 психологически облегчает процесс усвоения;
 возбуждает живой интерес к предмету познания;
 расширяет общий кругозор учащихся;
 повышает производительность труда учителя и учащихся на уроке.
Обилие   дополнительного   материала   в   сети   Интернет позволяет   создать   банк

наглядных и дидактических материалов, тесов, критических статей, рефератов и т. д.  



Прослушивание   художественной литературы  в  электронном  варианте служит  для
демонстрации профессионального исполнения различного рода литературных произведений с
целью   демонстрации   красоты   звучащего   слова   для   привития   любви   к   родному   языку   и
литературе.

Электронные  словари  и  энциклопедии позволяют   мобильно   получить
дополнительные знания и использовать их на уроке.

Каждый учитель знает, как оживляет урок использование видеоматериалов.
Применение   ИКТ   на   уроках   литературы   приводит   к   целому   ряду   положительных

результатов:
 создание учителем и учащимися   медиатеки, включающей в себя презентации

по биографиям и творчеству писателей;
 повышает качество обучения;
 повышает учебную мотивацию и мотивацию на успех;
 дает возможность рационально распределять время урока; 
  помогает доходчиво объяснять материал, делать его интересным.
Применение ИКТ эффективно при подготовке и проведении учителем различных форм

урока:  мультимедийной   школьной лекции,  урока -  наблюдения,  урока -  семинара,  урока –
практикума,   урока   -   виртуальной   экскурсии.   Организация   таких   экскурсий   возможна
на природу, в  музей, на родину писателя.

Применение компьютерных технологий позволяет:
 наполнить уроки новым содержанием;
 развивать творческий подход к изучаемому материалу и окружающему миру,

любознательность учащихся;
 формировать   элементы   информационной   культуры   и   информационной

компетентности;
 прививать навыки рациональной работы с компьютерными программами;
  поддерживать самостоятельность в освоении компьютерных технологий.
Требования  к  уровню  подготовки  участников  образовательного  процесса  для

использования информационно-коммуникационных технологий
Знание   ИКТ   значительно   облегчает   подготовку   к   уроку,   делает   уроки

нетрадиционными, запоминающимися, интересными, более динамичными. Интеграция ИКТ и
современных педагогических технологий способна стимулировать познавательный интерес к
русскому языку и литературе, создавая условия для мотивации к изучению этих предметов.
Это   рациональный   способ   повышения   эффективности   и   интенсификации   обучения   и
самообучения,  повышения качества образования.      

При   использовании  мультимедийных   технологий   знания   приобретаются   по   разным
каналам восприятия (зрительным, аудитивным), поэтому лучше усваиваются, запоминаются
на более долгий срок. Еще К. Ушинский отметил, что знания будут тем прочнее и полнее, чем
большим количеством органов чувств они воспринимаются.

Сегодня же, при минимальной оснащенности кабинетов, довольно сложно удерживать
постоянный интерес учащихся. Зачастую оборудованием на уроке являются тексты, учебник,
тетрадь, репродукции, которых нам явно не хватает, да и вид их оставляет желать лучшего.
Оказать   значительную   помощь   в   решении   этой   проблемы   могут   ИКТ,   которые   дают
возможность   оживить   урок,   вызвать   интерес   к   предметам.   И   что   очень   важно:   уроки   с
использованием мультимедийных технологий – процесс осознанного усвоения материала.

Практика показывает, что ученики сегодня готовы к урокам самых разных дисциплин с
использованием информационно-коммуникационных технологий. Для них не является новым
и неизвестным ни работа с различными редакторами (например, с MS Word, MS Excel, Paint,
MS  Power   Point),   ни   использование   ресурсов  Интернета,   ни   компьютерное   тестирование.
Большинство   учащихся   имеет   как   представление   о   возможностях   тех   или   иных
информационно-коммуникационных   технологий,   так   и   конкретные   практические   умения.
Следовательно, применение этих  знаний и умений, целесообразно  для обеспечения единого
подхода к решению предъявляемых школе задач.

Но для реализации единого подхода необходимо, чтобы учитель – предметник умел:



1.   обрабатывать   текстовую,   цифровую,   графическую   и   звуковую   информацию   для
подготовки   дидактических   материалов   (варианты   заданий,   таблицы,   чертежи,   схемы,
рисунки), чтобы работать с ними на уроке;

2. создавать слайды по данному учебному материалу, используя редактор презентации
MS Power Point и демонстрировать презентацию на уроке;

3. использовать имеющиеся готовые программные продукты по своей дисциплине;
4.   применять   учебные   программные   средства   (обучающие,   закрепляющие,

контролирующие);
5. осуществлять поиск необходимой информации в Интернете в процессе подготовки к

урокам и внеклассным мероприятиям;
6.   организовывать   работу   с   учащимися   по   поиску   необходимой   информации   в

Интернете;
7.   самостоятельно   разрабатывать   тесты   или   использовать   готовые   программы-

оболочки, проводить компьютерное тестирование.
В   ходе освоения информационно-коммуникационных технологий учитель повышает

свой  профессиональный  уровень  и  овладевает   (иногда  одновременно   с  учениками)  новым
инструментарием получения знаний.

Опираясь на имеющиеся у ребят навыки, учитель  может и должен постепенно вводить
в свои уроки следующие формы использования ИКТ:

Уже   начиная   с   5   класса   можно   применять   формы,   не   требующие   от   учеников
специальных знаний ИКТ, например, компьютерные формы контроля (тесты). В этот период
учитель   может   проводить   и   уроки   на   основе   презентаций,   созданных   им   самим   или
старшеклассниками.

Далее   можно   практиковать   работу   с   мультимедийными   учебными   пособиями   по
предмету на разных этапах подготовки и проведения урока. В  этот период  ЭОР по предметам
и   электронные   энциклопедии   воспринимаются   учащимися   в   основном   как   источники
информации.   Целесообразно   применение   различного   рода   ИКТ   при   подготовке   к
контрольным работам и экзаменам.

 Урок   с   использованием   компьютерных   форм   контроля   предполагает   возможность
проверки знаний учащихся (на разных этапах урока, с разными целями) в форме тестирования
с   использованием   компьютерной   программы,   что   позволяет   быстро   и   эффективно
зафиксировать уровень знаний по теме, объективно оценивая их глубину (отметку выставляет
компьютер).

В старших классах уже и экзамен по предмету может проводиться в форме защиты
проектной,   исследовательской,   творческой   работы   с   обязательным   мультимедийным
сопровождением.

Работа с мультимедийными пособиями дает возможность разнообразить формы работы
на   уроке   за   счет   одновременного   использования   иллюстративного,   статистического,
методического, а также аудио- и видеоматериала.

Такая работа может осуществляться на разных этапах урока:
- как форма проверки домашнего задания;
- как способ создания проблемной ситуации;
- как способ объяснения нового материала;
- как форма закрепления изученного;
- как способ проверки знаний в процессе урока.
Уроки с использованием компьютерной презентации - это и уроки объяснения нового

материала   в   диалоговом   режиме,   и   урок-лекция,   и   урок-обобщение,   и   урок-научная
конференция, и урок-защита проектов, и интегрированный урок, и урок-презентация, и урок-
дискуссия в режиме Интернет-конференции.

Урок   защиты   проектных   работ   -   уникальный   способ   реализации   творческого
потенциала  учащихся,   способ   творческого  преломления  их   знаний  и  умений  на  практике.
Использование ИКТ на уроках подобного типа – одна из форм презентации материала, способ
активизации слушателей, отражение структуры выступления.

Во   всех   случаях   ИКТ   выполняют   функцию   «посредника»,   «который   вносит
существенные  изменения  в  коммуникацию человека  с  окружающим миром».  В результате
учитель   и   ученик   не   только   овладевают   информационными   технологиями,   но   и   учатся



отбирать,   оценивать   и   применять   наиболее   ценные   образовательные   ресурсы,   а   также
создавать собственные медиатексты.

Педагогический дизайн урока с использованием ИКТ
В научно-педагогической литературе и в специализированных периодических изданиях

все чаще и чаще появляются статьи и целые брошюры об использовании мультимедийных
технологий в образовательном процессе. Перечни электронных учебников и других пособий
для   школы   исчисляются   уже   сотнями.   Налицо   их   неоспоримые   преимущества.
Действительно, мультимедийные  технологии  –  это  практическая  реализация
методологических  и  теоретических  основ  формирования   информационной   культуры
педагога. Современному   учителю   все   сложнее   и   сложнее   видеть   себя   в   образовательном
процессе без помощи компьютера.

Большинство учителей предпочитает использовать один компьютер и мультимедийный
проектор   в   целях   максимальной   визуализации   учебного   процесса.   Этот   путь   во   многом
является   более   выигрышным:   решается   проблема здоровьесбережения (большой   экран
снимает   проблему   ограничения   работы   ученика   перед   экраном  монитора);   использование
проектора позволяет также эффективнее управлять учебным процессом.

Однако  анализ  значительного  числа  мультимедийных  уроков-презентаций,
выполненных,  как  правило,  в  программе  PowerPoint,  а  также  выдернутые  из
электронных учебных пособий фрагменты, показывают их крайне низкий обучающий
эффект. Разработчики   подобных   уроков   не   знакомы   с   особенностями совершенно  новой
формы проведения уроков.

Педагогический  дизайн – приведенное  в  систему  использование  знаний
(принципов)  об  эффективной  учебной  работе  (учении  и  обучении)  в  процессе
проектирования, разработки, оценки и использования учебных материалов.

Между   тем,   урок,   как   непосредственный   инструмент   реализации   основных   идей
информационно-коммуникационных   технологий,   требует   максимально   тщательной
разработки.   Именно   уроки   являются   той   лакмусовой   бумажкой,   которые   показывают
эффективность   той   или   иной   разработки.   Это   одновременно   и   конечный   результат,   и
последняя стадия оформления, реализации идей, заложенных разработчиками тех или иных
технологий.

Подготовка   подобных   уроков   требует   еще   более   тщательной   подготовки,   чем   в
обычном режиме. Такие понятия, как сценарий урока, режиссура урока – в данном случае не
просто   новомодные   термины,   а   важная   составная   часть   подготовки   к   учебному   занятию.
Проектируя будущий мультимедийный урок, учитель должен продумать последовательность
технологических операций, формы и способы подачи информации на большой экран. Стоит
сразу же задуматься о том, как учитель будет управлять учебным процессом, каким образом
будут   обеспечиваться   педагогическое   общение   на   уроке,   постоянная   обратная   связь   с
учащимися, развивающий эффект обучения.

Определимся еще с несколькими терминами.
«Урок с мультимедийной поддержкой». Вполне очевидно, что так называется урок,

где мультимедиа используется для усиления обучающего эффекта.
 На   таком   уроке   учитель   остается   одним   из   главных   участников

образовательного процесса, часто и главным источником информации, а
 мультимедийные технологии применяются  им для усиления наглядности,  для

подключения   одновременно   нескольких   каналов   представления   информации,   для   более
доступного объяснения учебного материала.

 К   примеру,   технология   опорных   конспектов   В.   Ф.  Шаталова   приобретает
совершенно   новое   качество,   когда   на   экране   в   заданном   режиме   появляются  фрагменты
«опоры». В любой момент учитель может с помощью гиперссылок перейти к детализации
информации, «оживить» изучаемый материал с помощью анимации и т.д.

Вполне очевидно, что степень и время мультимедийной поддержки урока могут быть
различными: от нескольких минут до полного цикла.

При   проектировании   будущего   мультимедийного   урока   разработчик   должен
задуматься над тем, какие цели он преследует, какую роль этот урок играет в системе уроков
по изучаемой теме или всего учебного курса. Для чего предназначен мультимедийный урок:

 для изучения нового материала, предъявления новой информации;



 для закрепления пройденного, отработки учебных умений и навыков;
 для повторения,  практического  применения полученных знаний,  умений

навыков;
 для обобщения, систематизации знаний.
Следует сразу определить: благодаря чему будет усилен обучающий и воспитывающий

эффект урока, чтобы проведение мультимедийного урока не стало просто данью новомодным
увлечениям. Исходя из этого, учитель подбирает необходимые формы и методы проведения
урока, образовательные  технологии, приемы педагогической техники.

Мультимедийный урок может достичь максимального обучающего эффекта,  если он
предстанет   осмысленным   цельным   продуктом,   а   не   случайным   набором   слайдов.
Определенный   перечень   устной,   наглядной,   текстовой   информации   превращает   слайд
в учебный  эпизод.   Разработчик   должен   стремиться   превратить   каждый   из   эпизодов   в
самостоятельную дидактическую единицу.

Готовя Слайд-учебный  эпизод и   рассматривая   его   как дидактическую  единицу,
разработчик должен ясно представлять,

 какие учебные задачи он преследует данным эпизодом,
 какими средствами он добьется их реализации.
Одним   из   очевидных   достоинств   мультимедийного   урока   является усиление

наглядности. Напомним известную фразу К. Д. Ушинского: «Детская природа ясно требует
наглядности. Учите ребенка каким-нибудь пяти не известным ему словам, и он будет долго и
напрасно мучиться над ними; но свяжите с картинками двадцать таких слов - и ребенок
усвоит их на лету. Вы объясняете ребенку очень простую мысль, и он вас не понимает; вы
объясняете  тому  же  ребенку  сложную  картину,  и  он  вас  понимает  быстро...  Если  вы
входите в  класс,  от которого  трудно добиться  слова  (а  таких  классов  у  нас  не  искать
стать), начните показывать картинки, и класс заговорит, а главное, заговорит свободно…».

Использование   наглядности   тем   более   актуально,   что   в   школах,   как   правило,
отсутствует  необходимый набор таблиц,  схем,  репродукций,  иллюстраций.  В таком случае
проектор может оказать неоценимую помощь. Однако достичь ожидаемого эффекта можно
при соблюдении определенных требований к предъявлению наглядности.

1. Узнаваемость наглядности,   которая   должна   соответствовать   предъявляемой
письменной или устной информации

2. Динамика предъявления   наглядности.   Время   демонстрации   должно   быть
оптимальным,   причем  соответствовать  изучаемой  в   данный  момент  учебной  информации.
Очень важно не переусердствовать с эффектами.

3. Продуманный алгоритм видеоряда изображений. Вспомним уроки, где учитель
закрывал   (переворачивал)   подготовленные   наглядные   пособия,   чтобы   предъявить   их   в
необходимый момент. Это было крайне неудобно, отнимало у учителя время, терялся темп
урока. Средства мультимедиа предоставляют учителю возможность представить необходимое
изображение   с   точностью   до   мгновения.   Учителю   достаточно   детально   продумать
последовательность   подачи   изображений   на   экран,   чтобы   обучающий   эффект   был
максимально большим.

4. Оптимальный  размер наглядности.   Причем   это   касается   не   только
минимальных,   но   и   максимальных   размеров,   которые   тоже   могут   оказывать   негативное
воздействие   на   учебный   процесс,   содействовать   более   быстрой   утомляемости   учеников.
Учителю следует помнить,  что оптимальный размер изображения на экране монитора ни в
коем   случае   не   соответствует   оптимальному   размеру   изображения   большого   экрана
проектора.

5. Оптимальное количество предъявляемых изображений на экране. Не следует
увлекаться   количеством   слайдов,   фото   и   пр.,   которые   отвлекают   учеников,   не   дают
сосредоточиться на главном.

При   подготовке   учебного   эпизода   перед   учителем   обязательно   станет   проблема
предъявления  печатного текста. Необходимо обратить на следующие требования к тексту:

 структура;
 объем;
 формат.
Текст с экрана должен выступать как единица общения. Он носит или



 подчиненный характер, помогающий учителю усилить смысловую нагрузку,
 или   является   самостоятельной   единицей   информации,   которую   учитель

умышленно не озвучивает.
 Вполне   естественно,   когда   на   экране   появляются

определения терминов, ключевые фразы. Часто на экране мы видим своеобразный тезисный
план урока. В таком случае, главное, не переусердствовать, не загромоздить экран текстом.

Давно   очевидно,   что   большой   объем   написанного  плохо   воспринимается   с   экрана.
Учитель должен стремиться по возможности заменить печатный текст наглядностью. По сути
это   тоже   текст,   но   предъявленный   другим   языком.   Напомним   определение текста в
энциклопедических   справочниках   как последовательность  графических  или  звуковых
языковых знаков, ограниченная единым назначением (лат. Textus - соединение…).

Немаловажным является и то, как будет представлен печатный текст с экрана. Так же,
как и наглядность, текст должен появиться в заранее продуманное учителем время. Учитель
или   комментирует   предъявленный   текст,   или   усиливает   предъявленную   им   устную
информацию. Очень важно, чтобы учитель ни в коем случае не дублировал текст с экрана.
Тогда у учеников не возникнет иллюзии лишнего звена поступающей информации.

Хотя   могут   быть   и   случаи,   когда   дублирование   печатного   текста   учителем   или
учеником дидактически  оправдано.   Такой   прием   используется   в   начальной  школе,   когда
учитель   достигает   комплексного   подхода   в   обучении,   подключая   различные   каналы
восприятия. Совершенствуются навыки чтения, устного счета и т.д.

Дублирование печатного текста обязательно также в любом возрасте при проведении
мультимедийных дидактических игр.  Этим самым учитель  добивается  равных условий для
всех   учеников:   как   тех,   кто   легче   воспринимает   устную   информацию,   так   и   легче
усваивающих информацию печатного текста.

Занимаясь  подготовкой мультимедийного  урока,  разработчик  должен иметь  хотя бы
элементарные   представления   о цвете, цветовой  гамме,   что   может   успешно   сказаться   на
проектирвании цветового  сценария учебного   эпизода.   Не   следует   пренебрегать
рекомендациями психологов,  дизайнеров  о влиянии цвета  на познавательную деятельность
учащихся,  о  сочетании  цветов,  оптимальном  количестве  цветов  на  экране  и  т.  д.  Следует
обратить внимание и на то, что цветовое восприятие на экране монитора и на большом экране
значительно отличаются, и мультимедийный урок необходимо готовить в первую очередь с
расчетом на экран проектора.

Немаловажное   значение  имеет  и   использование  на  уроке звука.   Звук  может  играть
роль

 шумового эффекта;
 звуковой иллюстрации;
 звукового сопровождения.
В качестве шумового эффекта звук может использоваться для привлечения внимания

учащихся,   переключения   на   другой   вид   учебной   деятельности.  Наличие   мультимедийной
коллекции   Microsoft   Office   звуковых   эффектов   отнюдь   не   означает   обязательное   их
применение.  Шумовой   эффект  должен  быть  дидактически  оправдан.  К  примеру,  в   случае
проведения  мультимедийной   обучающей   игры   отрывистый  шумовой   эффект   может   стать
сигналом к началу обсуждения поставленного вопроса или, наоборот, сигналом к завершению
обсуждения   и   необходимости   предъявления   ответа.   Очень   важно,   чтобы   ученики   были
приучены к этому, чтобы звук не вызывал у них излишнего возбуждения.

Важную роль играет звуковая иллюстрация, как дополнительный канал информации. К
примеру, наглядное изображение животных или птиц может сопровождаться их рычанием,
пением  и   т.д.  Рисунок  или  фотография  исторического  деятеля  может   сопровождаться   его
записанной речью.

Наконец,   звук   может   играть   роль   учебного звукового  сопровождения наглядного
изображения, анимации, видеоролика. В данном случае учителю следует тщательно взвесить,
насколько будет рационально использовать на уроке звуковое сопровождение. Какова будет
роль учителя в ходе звукового сопровождения? Более приемлемо будет использование звука
как учебного  текста в   ходе   самостоятельной   подготовки   к   уроку.   На   самом   же   уроке
рекомендуется  свести звуковое сопровождение до минимума.



Современные   технологии,   как   известно,   позволяют   успешно   использовать   в
мультимедийном   уроке   фрагменты   видеофильмов. Использование  видеоинформации  и
анимации может   значительно   усилить   обучающий   эффект.   Именно   фильм,   а   точнее
небольшой учебный фрагмент,   в наибольшей степени способствует визуализации учебного
процесса,   представлению   анимационных   результатов,   имитационному   моделированию
различных   процессов   в   реальном   времени   обучения.   Там,   где   в   обучении   не   помогает
неподвижная   иллюстрация,   таблица,   может   помочь   многомерная   подвижная   фигура,
анимация,   кадроплан,   видеосюжет   и   многое   другое.   Однако   при   использовании
видеоинформации  не  следует  забывать  о  сохранении темпа урока.  Видеофрагмент  должен
быть   предельно   кратким   по   времени,   причем   учителю   необходимо   позаботиться   об
обеспечении обратной связи с учащимися. То есть видеоинформация должна сопровождаться
рядом вопросов  развивающего  характера,   вызывающих ребят  на  диалог,  комментирование
происходящего.  Ни в коем случае  не стоит  допускать  превращения  учеников  в пассивных
созерцателей.  Предпочтительнее   заменить   звуковое   сопровождение  видеофрагмента  живой
речью учителя и учеников.

Следует затронуть и другой аспект: проведение самого мультимедийного урока. Как бы
ни был разработан урок, многое зависит от того, как учитель подготовится к нему. Виртуозное
проведение   такого   занятия   сродни   работе   шоумена   какой-нибудь   телепередачи.   Учитель
должен не только, и не столько (!), уверенно владеть компьютером, знать содержание урока,
но вести его в хорошем темпе, непринужденно, постоянно вовлекая в познавательный процесс
учеников. Необходимо продумать смену ритма, разнообразить формы учебной деятельности,
подумать,   как   выдержать   при   необходимости   паузу,   как   обеспечить
положительный эмоциональный фон урока.

Практика   показывает,   что,   благодаря   мультимедийному   сопровождению   занятий,
учитель  экономит до 30% учебного  времени,  нежели при работе  у классной доски.  Он не
должен думать о том, что ему не хватит места на доске, не стоит беспокоиться о том, какого
качества мел, понятно ли все написанное. Экономя время, учитель может увеличить плотность
урока, обогатить его новым содержанием.

Снимается  и  другая  проблема.  Когда  учитель  отворачивается  к  доске,   он  невольно
теряет контакт с классом. Иногда он даже слышит шум за спиной. В режиме мультимедийного
сопровождения   учитель   имеет   возможность   постоянно   «держать   руку   на   пульсе»,   видеть
реакцию учеников, вовремя реагировать на изменяющуюся ситуацию.

Одна   из   существеннейших   перемен   в   структуре   образования   может   быть
охарактеризована как перенос центра тяжести с обучения на учение.  Это не обыкновенное
«натаскивание»   учеников,   не   экстенсивное   увеличение   знаний,   а   творческий   подход   к
обучению   всех   участников   образовательного   процесса,   и,   прежде   всего,   его   основного
традиционного   тандема: учитель  -  ученик.   Сотрудничество   обучаемых   и   обучающих,   их
взаимопонимание   является   важнейшим   условием   образования.   Необходимо   создать
обстановку взаимодействия и   взаимной   ответственности.   Только   при   наличии
высокой мотивации   всех   участников   образовательного     взаимодействия   возможен
положительный результат урока.

Информационно-коммуникационные  технологии  на  уроках  русского  языка  и
литературы

Основные направления использования компьютерных  технологий на уроках
 Визуальная информация (иллюстративный, наглядный материал)
  Интерактивный   демонстрационный   материал   (упражнения,   опорные   схемы,

таблицы, понятия)
 Тренажёр
 Тестирование
 Самостоятельная поисковая, творческая работа учащихся
В основном все эти направления  основаны на  использовании  программы MS Power

Point. Чего она позволяет достигать на уроках?
 Стимулирование   познавательной   деятельности   школьников,   которое

достигается путем участия ребенка в создании презентаций по новому материалу, подготовке
докладов,   самостоятельному   изучению   дополнительного   материала   и   составление
презентаций — опорных конспектов, при закреплении материала на уроке;



 Способствование   глубокому   пониманию   изучаемого   материала   через
моделирование основных учебных ситуаций;

 Визуализация учебного материала;
 Интеграция  со смежными дисциплинами:  историей,  мировой художественной

культурой, музыкой
 Повышение   мотивации   учения   школьников   и   закрепление   интереса   к

изучаемому предмету;
 Разнообразие   форм   представления   учебного   материала,   домашнего   задания,

заданий для самостоятельной работы;
 Стимулирование воображения школьников;
 Способствование   развитию   творческого   подхода   при   выполнении   учебных

заданий.
Возможности медиаресурсов на этапе подготовки к уроку
Рассмотрим конкретные примеры использования медиаресурсов на уроках.
Современный   урок   литературы   невозможен   без   сопоставления   литературных

произведений   с   другими   видами   искусства.   Этот   органический   синтез   помогает   учителю
управлять потоком ассоциаций, будить воображение учеников, стимулировать их творческую
активность.  Конкретно-наглядная   основа   урока,   делает   его   ярким,   зрелищным   и   поэтому
запоминающимся.   В   методической   литературе   накоплен   большой   опыт   работы   с
иллюстрациями, репродукциями, портретами и фотоматериалами, но перед учителем всегда
стоит проблема раздаточного материала.

Эту проблему нам могут помочь решить компьютерные информационные технологии,
которые дают возможность подготовить презентацию иллюстративного и информационного
материала,   (набор   слайдов-иллюстраций,   снабженных   необходимыми   комментариями   для
работы на уроке), создать сайт и таким образом обобщить материал по теме. В рамках этой
программы можно организовать на уроках литературы, МХК, развития речи сопоставление
иллюстраций,   сравнивание  работ  разных  художников  к  одному  и   тому  же  произведению.
Ученики   за урок   могут   не только   познакомиться   с портретами,   фотографиями,
иллюстрациями,   но и просмотреть   отрывки   из фильмов,   прослушать   аудиозаписи,
музыкальные отрывки и даже побывать на экскурсии в музее.

Подготовка к такому уроку становится творческим процессом, а зрелищность, яркость,
новизна компьютерных элементов урока,  в сочетании с другими методическими приемами
делают урок необычным, увлекательным и запоминающимся.

Компьютер,   конечно,   не  может   на   уроке   заменить  живое   слово   учителя,   изучение
художественного произведения, творческого общения, но может стать хорошим помощником.

Учебные   компьютерные   программы   по русскому   языку   позволяют   решить   ряд
проблем:

 повысить интерес учащихся к предмету;
 повысить успеваемость и качество знаний учащихся;
 сэкономить время на опрос учащихся;
 дают  возможность  учащимся  самостоятельно  заниматься  не только

на уроках, но и в домашних условиях;
 помогают и учителю повысить уровень своих знаний.
Владея   информационно-коммуникационными   технологиями,   учитель   имеет

возможность   создавать,   тиражировать   и   хранить   дидактические   материалы   к   уроку
(проверочные работы, раздаточный и иллюстративный материал). В зависимости от уровня
класса,   поставленных   перед   уроком   задач   единожды   набранный   вариант   заданий   может
быстро   модифицироваться   (дополняться,   сжиматься).   Кроме   того,   распечатанные
дидактические материалы выглядят более эстетично.

Информационно-коммуникационные технологии значительно расширяют круг поиска
дополнительной информации при подготовке к уроку. Через поисковые системы Интернета
можно найти и художественные, и литературоведческие тексты, биографические материалы,
фотодокументы, иллюстрации. Безусловно, многие работы требуют проверки, редакторской
правки. Мы не призываем их использовать полностью, но какие-то фрагменты статей могут
пригодиться при разработке дидактических материалов к уроку, подсказать и форму урока.

Наиболее эффективной формой работы  является работа с учебной презентацией.



Презентация   –   форма   подачи   материала   в   виде   слайдов,   на   которых   могут   быть
представлены таблицы, схемы, рисунки, иллюстрации, аудио- и видеоматериалы.

Для того чтобы создать презентацию, необходимо сформулировать тему и концепцию
урока; определить место презентации в уроке.

Если   презентация   станет   основой   урока,   его   «скелетом»,   то   необходимо   выделить
этапы   урока,   четко   выстроив   логику   рассуждения   от   постановки   цели   к   выводу.   В
соответствии   с   этапами   урока   определяем   содержание   текстового   и   мультимедийного
материала (схемы, таблицы, тексты, иллюстрации, аудио- и видео-фрагменты). И только после
этого создаем слайды в соответствии с планом урока. Для большей наглядности можно ввести
настройки демонстрации презентации. Можно так же создать и заметки к слайду, отражающие
переходы, комментарии, вопросы и задания к слайдам и материалам на них, т.е. методическое
оснащение презентации, «партитуру» урока.

Если   презентация   лишь   часть   урока,   один   из   его   этапов,   то   необходимо   четко
сформулировать   цель   использования   презентации   и,   уже   исходя   из   нее,   отбирать,
структурировать   и   оформлять  материал.  В   данном   случае   нужно  четко  ограничить   время
показа презентации, продумать варианты работы с презентацией на уроке: вопросы и задания
учащимся

Если презентация – творческая работа учащегося или группы учеников, то необходимо
как можно более точно сформулировать цель работы, определить контекст работы в структуре
урока,   обсудить   содержание   и   форму   презентации,   время   на   ее   защиту.   Лучше,   если   с
презентацией,   созданной   учеником,   вы   познакомитесь   заранее,   особенно   если   она   играет
концептуальную роль в уроке.

Типология уроков литературы с мультимедийной поддержкой
Специфика подготовки урока с использованием ИКТ безусловно определяется типом

урока. В нашей практике используются:
Уроки-лекции
Информационно-коммуникационные технологии делают лекцию более эффективной и

активизируют   работу   класса.   Презентация   позволяет   упорядочить   наглядный   материал,
привлечь   другие   виды   искусства.   На   большом   экране   можно   иллюстрацию   показать
фрагментами,   выделив   главное,   увеличив   отдельные   части,   ввести   анимацию,   цвет.
Иллюстрацию можно сопроводить текстом, показать ее на фоне музыки. Ребенок не только
видит   и   воспринимает,   он   переживает   эмоции.   Л.   С.   Выготский,   основоположник
развивающего обучения, писал: «Именно эмоциональные реакции должны составить основу
воспитательного процесса. Прежде чем сообщить то или иное знание, учитель должен вызвать
соответствующую эмоцию ученика и
позаботиться о том, чтобы эта эмоция связывалась с новым знанием. Только то знание может
привиться, которое прошло через чувство ученика».

В среднем звене презентация позволяет научить создавать опорные схемы и конспекты
в более комфортном коммуникативном режиме (тезисы оформляются на слайдах, есть образец
создания  опорных положений лекции  для  учеников).  Проблемный характер  лекции  может
задаваться не самим учителем (проблемный вопрос), а самостоятельно осознается ребятами в
ходе работы с разными материалами: портрет, карикатура,  полярные критические оценки и
т.д.  Форма   презентации   позволяет   эстетично   расположить  материал   и   сопроводить   слово
учителя наглядностью на всем пространстве урока.

Презентация   к   уроку-лекции   может   создаваться   самим   учителем   или   на   основе
небольших ученических презентаций, иллюстрирующих их доклады и сообщения.

В ходе такого урока ребята обязательно ведут записи в своих рабочих тетрадях. То есть
ИКТ не отменяют традиционную методику подготовки и проведения такого типа урока, но в
некотором   смысле   облегчают   и   актуализируют   (делают   практически   значимыми   для
учащихся) технологию его создания.

Грамотно  построенная   презентация  позволяет  реализовать  интегративный  подход  к
обучению.   Интерпретируя   художественный   текст,   ученик   может   и   должен   видеть
разнообразие трактовок образов и тем.  Привлечение фрагментов спектаклей,  кинофильмов,
опер,   различных   иллюстраций,   дополненных   выдержками   из   литературоведческих   работ,
позволяет  создать  проблемную ситуацию,  решить  которую помогает  совместная  работа  на
уроке.   Проблемно-исследовательское   обучение   становится   ведущим   на   таких   уроках.   На



слайдах   размещается   не   только   дополнительный  материал,   но   и  формулируются   задания,
фиксируются промежуточные и итоговые выводы.

В отличие  от  уроков-лекций  презентация  не  просто  сопровождает  слово учителя,   а
является   в   некотором   роде   интерпретацией   литературного   текста.   Визуальные   образы
презентации по сути рассчитаны на развитие сотворчества читателя. Сопоставляя видео- или
аудио-иллюстрации, ученик уже анализирует текст (прием скрытого анализа текста).

Выбор   из   ряда   предложенных   иллюстраций,   наиболее   адекватно   отражающей
авторскую точку зрения,  – это еще один прием, направленный на развитие воссоздающего
воображения (как в среднем, так и в старшем звене). В презентации могут быть использованы
детские   иллюстрации   и   традиционные   способы   работы   с   ними   (озаглавливание,
сопоставление с текстом, описание по иллюстрации, защита иллюстраций).

Оформление презентации к уроку анализа текста должно быть более тщательным.
Необходимо помнить,  что на уроке анализа текста главной всегда остается работа с

текстом, а ИКТ лишь разнообразят методы, приемы и формы работы, развивающие разные
стороны   личности   ученика,   помогают   достичь   целостности   рассмотрения   произведения   в
единстве содержания и формы, увидеть содержательность,  смысловую значимость  каждого
элемента формы.

Обобщающие уроки
С помощью презентации можно подготовить и обобщающие уроки. Задача такого типа

урока – собрать все наблюдения, сделанные в процессе анализа, в единую систему целостного
восприятия произведения, но уже на уровне более глубокого понимания; выйти за пределы
уже   затронутых  проблем,   эмоционально  охватить   все  произведение.  Решить   эти   задачи  и
позволяют ИКТ, создав некую визуальную метафору произведения, соединив эмоционально-
художественный  и  логический  виды  творческой  деятельности  учащихся  на  уроке.  Схемы,
таблицы, тезисное расположение материала позволяют сэкономить время и,  самое главное,
глубже  понять  произведение.  Кроме   того,   выводы  и   схемы  могут  появляться  постепенно,
после обсуждения или опроса учащихся.  Учитель  благодаря  презентации может все время
контролировать работу класса.

В перечисленных типах уроков презентации созданы учителем, однако, как говорилось
выше, ученик тоже может участвовать в создании презентации.

В старших классах сам ученик может быть автором презентации, которая становится
его итоговой работой по теме или курсу, творческим отчетом о результатах исследовательской
работы.

Таким образом, у учащихся формируются ключевые компетентности,  предъявляемые
Государственными стандартами образования:

- умение обобщать, анализировать, систематизировать информацию по интересующей
теме;

- умение работать в группе;
- умение находить информацию в различных источниках;
- коммуникативная компетентность;
- осознание полезности получаемых знаний и умений.
В   работе   с   презентациями   осуществляется   индивидуальный   подход   к   обучению,

активнее идет процесс социализации, самоутверждения личности, развивается историческое,
научно-естественное мышление.

Решение  задач  интегративного  и  проблемного  обучения  с  помощью
информационно-коммуникационных технологий

В моей практике  используются  ученические презентации на одном из этапов урока.
Подготовка такого урока опирается на метод проектов, в основе которого лежит педагогика
сотрудничества.

Урок   литературы,   организованный   в   режиме   двух   технологий,   требует   большой
предварительной  подготовки.  Форма   его   организации   такова:   класс   делится   на   несколько
групп   в   составе   4-5   человек,   в   каждую   из   них   входят   учащиеся,   разные   по   уровню
обученности. Одним и тем же составом группа может работать от одного урока до нескольких
месяцев.   Группы   получают   конкретные   задания.   Каждый   ученик   должен,   используя
различные источники, подготовить информацию-ответ на свой вопрос. Представители группы



готовят   презентацию,   чтобы   наглядно,   эмоционально   представить   свое   задание   на   уроке,
подключая выдумку и фантазию.

Безусловно,  урок  от  начала  создания  и  до  своего  логического  конца   создается  под
руководством   педагога,   который   при   необходимости   помогает   ученикам   начать   работу   в
группах,  наблюдает   за  тем,  как  идет  сотрудничество  между детьми,  не  вмешиваясь  в  ход
обсуждения, в конце оценивает работу учеников и сотрудничество в группах. Это может быть
одна «награда» на всех в виде балльных оценок, сертификата, значка отличия.

Что же дает самим учащимся обучение в сотрудничестве?
1. Осознание личного участия и ответственности за успех совместной работы.
2. Осознание творческой взаимозависимости членов группы.
3. Умение вести диалог, идти на компромисс, уважать мнение других.
4. Интенсивное творческое общение между учащимися.
Регулярное   обсуждение   всей   группой   промежуточных   итогов   работы   повышает   ее

эффективность.
И   поэтому   методика   создания   проектных   работ   активно   используется   в   практике

преподавания литературы.
Данный   метод   позволяет   достичь   высокой   степени   самостоятельности   учащихся   в

интерпретации   литературоведческого   материала:   отбор   фактов,   форма   изложения,   способ
оформления   и   защиты.   Проектные   работы   –   хороший   способ   личностной   адаптации
материала. Данная методика может использоваться на разных этапах изучения материала – и
на этапе получения информации, и на этапе закрепления и проверки знаний, умений, навыков,
и даже может быть формой экзамена.

ИКТ позволяет осуществить интегративный подход в обучении.
Часто   в   ходе   подготовки   урока   литературы   обнаруживаются   материалы,

способствующие установлению интегративных связей.
Все школьные дисциплины обладают своеобразным интеграционным потенциалом, но

их способность сочетаться, эффективность интегративного курса зависят от многих условий.
Поэтому,  прежде  чем  создавать  программу  интеграции,  педагогам  необходимо  учесть  ряд
обстоятельств.

Наиболее глубокая основа объединения имеет место тогда, когда учителя выявляют в
преподавании своих предметов такие поля взаимодействия, которые сближают перспективные
цели обучения.

Благодаря   интеграции,   в   сознании   учеников   формируется   более   объективная   и
всесторонняя   картина   мира,   они   начинают   активно   применять   свои   знания   на   практике,
потому что знания легче обнаруживают свой прикладной характер. Учитель по-новому видит
и раскрывает свой предмет, яснее осознавая его соотношение с другими науками. Интеграция
учебных   предметов   приводит   к   более   заинтересованному,   личностно   значимому   и
осмысленному восприятию знаний,  что усиливает мотивацию, позволяет более эффективно
использовать  учебное  время  за   счет  исключения  повторов,  неизбежных при  преподавании
разнообразных   предметов.   Наиболее   тесно   осуществляется   интеграция   литературы   с
историей.   Это   обусловлено   тем,   что   литература   –   письменный   памятник,   отражающий
основные вехи исторического развития общества.[]

Интегративный   подход   к   преподаванию   может   еще   более   расширить   границы
взаимного сотрудничества между предметами школьного курса.

Когда   подобная   работа   становится   еще   и   поводом   для   использования  ИКТ   -   для
реализации   творческого   и   интеллектуального   потенциала   участников   образовательного
процесса,   для   их   приобщения   к   современным   способам   получения   и   «переработки»
информации, - это способствует большему взаимному обогащению учителя и ученика.

Самостоятельная поисковая, творческая работа учащихся   
Компьютерные   технологии   дают   самые   широкие   возможности   для   развития

творческого потенциала школьников. Учитель может научить ребенка грамотно использовать
компьютер, показать, что он не только игрушка и средство общения с друзьями. При умелом
наставничестве педагога подросток учится среди обилия информации в Интернете находить
нужную, учится обрабатывать эту информацию, что является наиболее важной задачей. Все
мы уже сталкиваемся с тем, что наши ученики приносят аккуратно переписанные с сайтов
сочинения, бездумно и совершенно без усилий перепечатанные доклады и рефераты. Есть ли



польза в такой «работе»? Минимальная:  все же нашел, что искал,  и сумел выкрутиться из
проблемы.  Что  может  сделать  учитель,  чтобы подобная  работа  все  же  приносила  пользу?
Создать  необходимость  обработать  найденную информацию,  преобразовав  ее,  например,  в
виде опорной схемы, презентации, тестовых заданий, вопросов по теме и т.п.

Самое   элементарное   применение   компьютера   ребятами   –   редактирование   текстов,
набор   текстов   своих   творческих   работ,   своих   стихов,   составление   сборников,   создание
компьютерных рисунков. Старшеклассники оформляют свои доклады, рефераты с помощью
компьютера,  делают сами рисунки,  схемы,  помогают делать тесты,  пособия по литературе,
дидактический   материал.   Надо   отметить,   что   ребятам   нравится   выполнять   задания   на
компьютере.  Это тот самый случай,  когда приятное  соединяется с  полезным. Кроме этого,
использование   компьютерных,   информационных   технологий   на   наших   уроках   позволяет
осуществлять  интеграцию с информатикой,  реализовывать  приобретаемые на  этом занятии
навыки в практической деятельности. Этот союз приятен и   преподавателям информатики и
информационных технологий.

Таким   образом,   использование   ИКТ   на   уроках   значительно   повышает   не   только
эффективность  обучения,  но и помогает  создать  более продуктивную атмосферу на уроке,
заинтересованность учеников в изучаемом материале. Кроме этого, владение и использование
ИКТ – хороший способ не отстать от времени и от своих учеников. 

Тема 12. Особенности обучения детей и взрослых в системе 
дополнительного образования. 

Опираясь на ваши представления и знания, на ваш собственный опыт сформулируйте:

а) отличие обучающегося взрослого от ученика-ребенка;

б) особенности организации процесса обучения применительно к взрослым обучающимся;

в) функции обучающего и обучающегося.

Взрослый обучающийся– человек, обладающий пятью основополагающими характеристиками, 
отличающими его от невзрослых обучающихся:

1. он осознает себя самостоятельной, самоуправляемой личностью;
2. он накапливает все больший запас жизненного (бытового, профессионального, социального) 

опыта, который становится важным источником обучения его самого и его коллег;

3. его готовность к обучению (мотивация) определяется его стремлением при помощи учебной 
деятельности решить свои жизненно важные проблемы и достичь конкретные цели;

4. он стремится к безотлагательной реализации полученных знаний, умений, навыков и качеств;

5. его учебная деятельность в значительной мере обусловлена временными, пространственными,
бытовыми, профессиональными, социальными факторами (условиями).

Наука об обучении взрослых, обосновывающая деятельность обучающихся и обучающих по 
организации процесса обучения называется андрагогика (от греч. аndros– взрослый мужчина, 
зрелый муж иago- веду).

Андрагог– специалист в области обучения, управления, консультирования, социальной, 
реабилитационной, коррекционной работы в середе взрослых людей

Андрагогическая модель обучения– организация деятельностей обучающегося и обучающего, 
основанная на семи основных принципах:



1. обучающемуся принадлежит ведущая роль в процессе своего обучения;
2. взрослый обучающийся стремится к самореализации, к самостоятельности, к самоуправлению

и осознает себя таким;

3. взрослый обучающийся обладает жизненным (бытовым, социальным, профессиональным) 
опытом, который может быть использован в качестве важного источника обучения как его 
самого, так и его коллег;

4. взрослый человек обучается для решения важной жизненной проблемы и достижения 
конкретной цели;

5. взрослый обучающийся рассчитывает на безотлагательное применение полученных в ходе 
обучения умений, навыков, знаний и качеств;

6. учебная деятельность взрослого обучающегося в значительной степени детерминируется 
временными, пространственными, бытовыми, профессиональными, социальными факторами, 
которые либо ограничивают, либо способствуют процессу обучения;

7. процесс обучения взрослого обучающегося организован в виде совместной деятельности 
обучающегося и обучающего на всех его этапах: планирования, реализации, оценивания и в 
определенной мере коррекции.

Андрогические принципы обучения– наиболее общие правила организации процесса обучения 
взрослых людей. К ним относятся:

1. Приоритет самостоятельного обучения. Самостоятельная деятельность обучающихся 
является основным видом учебной работы взрослых обучающихся;

2. Принцип совместной деятельности. Данный принцип предусматривает совместную 
деятельность обучающегося с обучающим, а также с другими обучающимися по 
планированию реализации и оцениванию процесса обучения;

3. Принцип опоры на опыт обучающегося. Согласно этому принципу жизненный (бытовой, 
социальный, профессиональный) опыт обучающегося используется в качестве одного из 
источников обучения как самого обучающегося, так и его товарищей;

4. Индивидуализация обучения. В соответствии с эти принципом каждый обучающийся 
совместно с обучающим, а в некоторых случаях и с другими обучающимися создает 
индивидуальную программу обучения, ориентированную на конкретные образовательные 
потребности и цели обучения и учитывающую опыт, уровень подготовки, 
психофизиологические, когнитивные особенности обучающегося:

5. Системность обучения. Этот принцип предусматривает соблюдение соответствие целей, 
содержания, форм, методов, средств обучения и оценивания результатов обучения;

6. Контекстность обучения. В соответствии с этим принципом обучение, с одной стороны 
преследует конкретные, жизненно важные для обучающегося цели, ориентировано на 
выполнение им социальных ролей или совершенствование личности, а с другой стороны, 
строится с учетом профессиональной, социальной, бытовой деятельности обучающегося и его 
пространственных, временных, профессиональных, бытовых факторов (условий);

7. Принцип актуализации результатов обучения. Данный принцип предполагает 
безотлагательное применение на практике приобретенных обучающимся знаний, умений, 
навыков, качеств;

8. Принцип элективности обучения. Он означает предоставление обучающемуся 
определенной свободы выбора целей, содержания, форм, методов, источников, средств, 



сроков, времени, места обучения, оценивания результатов обучения, а также самих 
обучающих.

9. Принцип развития образовательных потребностей. Согласно этому принципу, во-первых, 
оценивание результатов обучения осуществляется путем выявления реальной степени 
освоения учебного материала и определения тех материалов, без освоения которых 
невозможно достижение поставленной цели обучения; во-вторых, процесс обучения строится 
в целях формирования у обучающихся новых образовательных потребностей, конкретизация 
которых осуществляется после достижения определенной степени обучения.

10. Принцип осознанности обучения. Он означает осознание, осмысление обучающимся и 
обучающим всех параметров процесса обучения и своих действий по организации процесса 
обучения.

Тема 13. Источники, причины, виды и способы разрешения 
конфликтов

Педагогическая конфликтология – практико-ориентированное направление педагогической науки, 
целями которого являются изучение характера и причин педагогических конфликтов, разработка 
методов их регулирования и разрешения. Проблема взаимодействия участников педагогического 
процесса приобретает все большую остроту в современной школе. Сегодня педагог должен 
обладать компетенциями, которые позволят предупреждать и разрешать конфликтные ситуации в 
образовательном пространстве. Интерес к психологии педагогических конфликтов обусловлен 
следующими причинами: 

● социально-экономические и политические условия, а именно снижение уровня жизни основной 
массы населения; 

● жесткая конкуренция в социальной сфере (бизнес, производственные отношения); 

● изменение сложившихся ранее институтов социализации и воспитания ребенка; 

● ослабление и трансформация системы ценностей и ценностных ориентаций; 

● рост правонарушений; 

● падение престижа педагогической профессии в обществе; 

● напряженность межличностных отношений в образовательных учреждениях; 

● авторитарность школьного управления; 

● невротический стиль общения во многих семьях. Педагогический конфликт – социальное явление, 
которое, в принципе, естественно для такого динамичного социума, каким является современное 
образовательное учреждение. Педагог в своей деятельности должен учитывать индивидуально-
психологические, возрастные особенности личности учащегося, социальную ситуацию его 
развития, иметь представление о социальном окружении ребенка (семья, внеучебная деятельность,
интересы). Многие процессы, происходящие в обществе и в педагогической деятельности, – это 
проблемы коммуникативной культуры. Поэтому важное значение имеет внедрение в 
педагогическую практику здоровье сберегающих технологий, способствующих снижению 



конфликтогенных факторов и развитию позитивных взаимоотношений в формальных и 
неформальных структурах школьного и вузовского социума.

 Анализ научных трудов показал, что однозначного определения конфликта в педагогической теории 
нет, хотя виды педагогических конфликтов исследовались Ф. Аланом, С. Е. Аксененко, А. Я. 
Анцуповым, Ю. В. Гиппенрейтер, А. И. Донцовым, Б. П. Жизневским, Я. Л. Коломинским, Д. М. 
Маллаевым, Л. А. Петровской, Т. А. Репиной, А. А. Рояк, М. М. Рыбаковой, А. И. Шипиловым и 
многими другими учеными. Неумение на практике управлять школьными конфликтами, находить 
оптимальные способы их предупреждения, разрешения негативно сказывается на организации 
учебно-воспитательного процесса. Сегодня становится все более актуальным формирование 
конфликтологических компетенций у педагогов и всех участников образовательного процесса. 
Благоприятный психологический климат в коллективе (школе, классе, группе), снижение влияния 
конфликтогенных факторов, существующих в образовательной среде, использование методов 
индивидуального консультирования, учет личностного компонента участников конфликта будут 
способствовать гармоничному развитию личности каждого учащегося. 

 В первой главе раскрываются междисциплинарная категория «конфликт», структура данного 
феномена, функции и динамика. Во второй и последующих главах рассматриваются особенности 
педагогических конфликтов, их причины, специфика протекания, связанная с участниками 
конфликтов: «педагог – учащийся», «учащийся – учащийся», «учащийся – родитель», «педагог – 
педагог», «родитель – педагог», «педагог – администрация». В восьмой, заключительной, главе 
представлен анализ практико-ориентированных подходов, психотехнологий, используемых в 
предупреждении и урегулировании педагогических конфликтов. 

 В глоссарии (прил. 1) даны основные понятия, владение которыми обязательно для 
профессионального педагога-психолога. 

Тема 1. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ МЕЖЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА Цель – ознакомиться с 
основными феноменами межличностного конфликта. 

Задачи: 1) раскрыть суть понятия «межличностный конфликт»;

 2) рассмотреть междисциплинарную категорию «конфликт», функции и классификацию 
конфликтов; 

3) изучить структуру конфликтов; 

4) познакомиться с динамикой протекания конфликтов и стратегиями поведения в них. Ключевые 
понятия: конфликт, конфликтная ситуация, структура конфликта, функции, динамика конфликта. 
Основные теоретические положения Слово «конфликт» происходит от латинского conflictus – 
«столкновение» и обозначает столкновение сил, сторон, мнений и интересов людей, вызывающее 
определенные действия. Впервые понятие «конфликт» в качестве научного термина использовал 
английский социолог Г. Спенсер в своем труде «Основания социологии». Понятие «конфликт» 
является междисциплинарным. Конфликты изучают такие науки как психология, педагогика, 
социология, история, политология, философия и др. 

Изучением социального конфликта занимались М. Вебер, У. Мур, А. Росс и другие зарубежные и 
отечественные социологи. Конфликт возникает как форма социального противоречия и 
заключается в осознанном противоборстве субъектов, преследующих несовместимые цели. Все 
конфликты имеют общую структуру и включают в себя участников конфликта (личности, 



группы), конфликтную ситуацию (противоположные интересы, позиции, мотивы) и 
специфическую активность субъектов (противоборство, столкновение, непримиримость). 

С точки зрения А. Г. Здравомыслова, конфликт – это форма отношений между потенциальными или 
актуальными субъектами социального действия, мотивация которых обусловлена 
противостоящими ценностями и нормами, интересами и потребностями [26, с. 94]. 

Р. Дарендорф понимает его как любое отношение между элементами, которое можно 
охарактеризовать через объективные («латентные») или субъективные («явные») 
противоположности [91]. В «Психологическом энциклопедическом словаре» конфликт 
определяется как трудно разрешимое противоречие, связанное с острыми эмоциональными 
переживаниями [23]. При этом в качестве его форм выделяются внутриличностные, 
межличностные и межгрупповые конфликты. 

А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов предлагают понимать под конфликтом наиболее острый способ 
разрешения значимых противоречий, возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся в
противодействии субъектов конфликта и обычно сопровождающийся негативными эмоциями [4]. 
Б. И. Хасан определяет конфликт как актуализировавшееся противоречие, т. е. воплощенные во 
взаимодействии противостоящие ценности, установки, мотивы [96]. 

В истоке любого конфликта лежат противоречия, обусловленные неудовлетворенностью каких-либо 
потребностей конфликтующих. Противоречия являются объективной основой развития 
конфликтов. В тех случаях, когда конфликт возникает без видимых причин, конфликтная 
ситуация порождается латентным (скрытым) действием противоречий в социальных системах. 
Конфликт всегда связан с конкретными действиями противоположных сторон. Важной стороной 
этого противодействия является поведение людей. В конфликтных ситуациях стороны (индивиды,
социальные группы, социальные организации) стремятся реализовать свои интересы [42]. 
Структура конфликта Все конфликты имеют общую структуру, однако разные исследователи 
рассматривают различные структурные компоненты конфликта. 

А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов при описании структуры конфликта говорят о конфликтной 
ситуации, участниках конфликта, объекте конфликта, условиях протекания конфликта, образах 
конфликтной ситуации и конфликтном взаимодействии. Конфликтная ситуация, с их точки 
зрения, включает в себя участников (стороны конфликта); группы поддержки; объект или предмет
конфликта; условия протекания конфликта и образы конфликтной ситуации, имеющиеся у ее 
участников. Конфликтное взаимодействие как структурный компонент представляет собой 
совокупность приемов этого взаимодействия. Динамические характеристики конфликта авторы 
сводят к стадиям процесса возникновения и развития конфликта (включая и конфликтное 
взаимодействие, и разрешение конфликта) [4]. 

Автором первой понятийной схемы социально-психологического анализа конфликта является 

Л. А. Петровская. При описании структуры конфликта она выделяет следующие составляющие: 
стороны (участники) конфликта, условия протекания конфликта, образы конфликтной ситуации, 
возможные действия участников конфликта, исходы конфликтных действий. Динамика 
конфликта, по мнению Л. А. Петровской, представляет собой процесс, состоящий из различных 
стадий развития конфликта – от возникновения конфликтной ситуации до ее разрешения. 
Существенным признаком конфликта, по мнению Н. В. Гришиной, является наличие субъекта или
субъектов как активных носителей конфликта. Конфликт как фаза противоречия возможен лишь 
тогда, когда его стороны представлены субъектами [17]. 



Под конфликтной ситуацией понимают совокупность объективных и субъективных условий, которые
предшествуют конфликту и обусловливают несовместимые, взаимно отрицаемые требования 
сторон, вовлеченных в конфликт. Чтобы конфликтная ситуация переросла в конфликт, необходим 
инцидент. Инцидент – это повод для конфликта, конкретное обстоятельство, которое является 
«спусковым механизмом», порождающим развитие событий. Участники конфликта, или 
конфликтующие стороны (оппоненты, соперники), – лица, которые непосредственно совершают 
активные (наступательные или защитные) действия друг против друга. Участники конфликта 
обычно обозначаются в терминах ролевых позиций. С точки зрения протекания конфликтной 
ситуации она может быть производственной, семейной, детско-родительской. Основой 
разногласий в конфликте являются интересы участников конфликта, преследуемые ими цели, их 
социокультурные и индивидуально-психологические особенности. Кроме непосредственных 
участников конфликтной ситуации в конфликте опосредованно могут принимать участие и другие
лица, заинтересованные в его развитии, – косвенные участники. Подстрекатель (провокатор) – это 
лицо, стремящееся столкнуть участников, втянуть их в конфликтную ситуацию, преследуя свои 
цели, но при этом остающееся в стороне. Его главная задача – спровоцировать конфликт, 
поддерживать его, извлекая из ситуации пользу, выгоду.

 Пособник – это лицо, содействующее конфликту различными способами – советом, делом, а иногда 
и материально; пособничество может проявляться и в пассивности, бездействии.

Организатор – человек, который планирует конфликт, намечает стратегию и тактику развертывания 
действий, последовательность акций (чаще организатор находится вне конфликта и руководит им 
со стороны, но он также может представлять одну из противоборствующих сторон). 

Посредник – нейтральное лицо, взявшее на себя обязательства оказать помощь противоборствующим
сторонам в разрешении конфликта. Переход от конфликтной ситуации к конфликтному 
взаимодействию начинается с действий инициатора – того, кто проявляет инициативу. В 
конфликте сторона – инициатор действий может рассматриваться как активная, а другая – как 
пассивная. В конфликтной ситуации стороны пытаются помешать друг другу в достижении 
определенных целей, противодействовать удовлетворению интересов противоположной стороны. 
Действия сторон проявляются в стремлении завладеть ресурсами противоположной стороны, 
повысить свой социальный статус, в посягательстве на собственность, на территорию. Конфликт 
может проявляться и в активных действиях сторон, направленных на изменение поведения 
соперника, его социальной позиции или статуса. Конфликтное взаимодействие состоит из 
противоположно направленных действий участников конфликта, в которых реализуются скрытые 
от внешнего восприятия процессы, происходящие в мыслительной, эмоциональной и волевой 
сферах оппонентов. Действия оппонентов влияют друг на друга, вытекают из взаимных реакций, 
направленных на реализацию интересов каждой стороны, т. е. являются взаимообусловленными, а
значит, приобретают характер взаимодействия. Под условиями конфликта имеют в виду 
объективные характеристики ситуации, которые считаются существенными для возникновения 
конфликта и включают в себя условия возникновения и особенности протекания. Причины 
возникновения конфликта – конкретные действия участников ситуации или возникшие 
обстоятельства. Выявить причину конфликта – это значит понять, что именно в действиях или 
поведении участников привело к переходу их взаимодействия в конфликт [15, 17, 21, 43]. 

Предмет конфликта – это то, что становится объектом переговоров или борьбы участников 
взаимодействия (несовместимые притязания сторон) и связан с целями конфликтующих сторон. 
Предметом конфликта может быть конкретный объект (например, материальный предмет). 



Таким образом, предмет конфликта – объективно существующая или мыслимая (воображаемая) 
проблема, служащая источником раздора между сторонами, т. е. это основное противоречие, из-за 
которого возник конфликт. К условиям протекания конфликта относят факторы, влияющие на его 
развитие: социокультурный контекст конфликта (культурные нормы протекания и разрешения 
конфликтов); ситуационный фон развития данной конфликтной ситуации (который может 
выступать как фактор ужесточения конфликта), наличие третьих сил, заинтересованных в 
смягчении или обострении конфликта, и др. Действия участников конфликта. Конфликтное 
взаимодействие, в сущности, и является основным содержанием процесса конфликта. 

Исход конфликта как структурный элемент представляет собой не столько результат, завершающую 
стадию развития конфликта, сколько идеальный образ этого результата, имеющийся у участников 
конфликтного взаимодействия и определяющий его направленность. 

Исходом конфликта могут быть совершенные действия, изменение отношений, психологические 
последствия. Успешное разрешение конфликта требует учета интересов всех участников – не только 
непосредственных, но и тех лиц, чьи интересы могут быть затронуты данной ситуацией, и чья 
позиция может иметь влияние на исход конфликта (косвенные участники данного конфликта).

 Тема 12. Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога профессионального 
образования, дополнительного профессионального образования.

Нормативно-правовое обеспечение дополнительного профессионального образования складывается 
из: 
а) государственного нормативно-правового обеспечения и 
б) локального нормативно-правового обеспечения. Государственное нормативно-правовое 
обеспечение дополнительного профессионального образования осуществляется посредством 
следующих правовых актов: 
 Трудовой кодекс Российской Федерации;
  Федеральный закон от 09.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями от 2015 г.). Ст. 75 – 98; 
 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 No 499 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
 Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 No 1185 «Об утверждении примерной формы договора 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 No 706 «Об утверждения 
Правил оказания платных образовательных услуг»; 
 Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 No 2 «Об утверждении порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 No 582 «Об утверждении 
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации»; 
 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2014 № 06-735 «О дополнительном профессиональном 
образовании»;
  Письмо Минобрнауки России от 20.05.2014 № АК-1427/06 «Об особенностях законодательного и 
нормативного правового обеспечения в сфере ДПО»; 
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О направлении методических 
рекомендаций по итоговой аттестации слушателей» от 30.03. 2015 г. № АК821/06; 



 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.08.2015 г. № АК-2453/06 «Об особенностях 
законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО»;
 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 
служащих (ЕКС), 2017. 
Локальные нормативно-правовые акты – это документы содержащие нормы трудового права, 
принимаемые властью или работодателями в пределах их компетенции в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами или соглашениями. Они 
разрабатываются и внедряются в масштабах региона (например, региональными Министерствами, 
группами и/или отдельными предприятиями, компаниями или фирмами). Важно, чтобы какую сферу 
отношений ни регулировали локальные нормативно-правовые акты, они опирались на федеральное 
законодательство.
Курс дополнительного профессионального образования «Педагог дополнительного 
профессионального образования» 
Александров Е.П. 
Модуль 1. Правовые основы деятельности педагога дополнительного профессионального 
образования противоречили его требованиям. Любой локальный нормативно-правовой акт 
обязателен для исполнения как для работодателя, так и для его подчинённых. Федеральными 
нормативно-правовыми документами устанавливаются следующие программы дополнительного 
профессионального образования: 
 повышения квалификации; 
 профессиональной переподготовки; 
 стажировка. Целью повышениям квалификации является обновление теоретических и практических
знаний и совершенствование умений и навыков лиц, уже имеющих профессиональное образование, 
опосредованное повышением требований к уровню их квалификации и личной и производственной 
потребностью освоения новых способов решения профессиональных задач. Повышение 
квалификации подразделяется на два вида: краткосрочное повышение квалификации и длительное 
повышение квалификации.
Целью профессиональной переподготовки является получение новых профессиональных 
компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности или 
получения дополнительной квалификации, в том числе с учетом международных требований и 
стандартов. Профессиональная переподготовка для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности осуществляется на основании квалификационных требований к конкретным 
должностям и проводится с учетом уровня полученного ранее образования. Профессиональная 
переподготовка, направленная на получение дополнительной квалификации проводится по 
дополнительным профессиональным образовательным программам, формируемым в соответствии с 
федеральными государственными требованиями к минимуму содержания дополнительной 
профессиональной образовательной программы.
 При этом в Письме Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2015 г. № АК-2453/06 «Об 
особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО» имеется 
разъяснение, что согласно требованиям Квалификационных справочников иногда переобучения в 
системе ДПО недостаточно для занятия определенной должности. Прием на работу работников 
относится к компетенции работодателя (например, специалисту, с базовым инженерным 
образованием, прошедшему профессиональную переподготовку по юридическому направлению, 
может быть отказана в занятии должности юрисконсульта). 
Цель стажировки (как основной формы или как составной части дополнительной профессиональной 
программы) – изучение опыта и закрепление компетенций, полученных в ходе теоретической 
подготовки, в непосредственной практической (трудовой) деятельности, Стажировка может 
преследовать цель оттачивания организаторских умений, коммуникативного опыта, необходимых 
для функционирования в качестве руководителя профессиональных коллективов. Стажировка 



осуществляется также в целях изучения передового опыта, приобретения профессиональных и 
организаторских навыков для выполнения обязанностей по занимаемой или более высокой 
должности. Стажировка может быть как самостоятельным видом дополнительного 
профессионального образования, так и одним из разделов учебного плана при повышении 
квалификации и переподготовке специалистов.
Модуль 1. Правовые основы деятельности педагога дополнительного профессионального 
образования Министерство образования и науки Российской Федерации определяет требования к 
содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ, которые являются 
обязательными для исполнения образовательными учреждениями. Однако последняя редакции 
Закона об образовании в Российской Федерации» прямо не формулирует эти требования по 
отношению ко всем направлениям профессиональной подготовки и переподготовки. Письмо 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 2013 года № 06-735 
поясняет, что типовые и примерные программы разрабатываются только для некоторых видов 
программ: а) международных автомобильных перевозок, б) обороны, в) медицинского образования, 
г) авиационного персонала. Вместе с тем нормативные требования к содержанию дополнительных 
профессиональных образовательных программ содержатся в п. 9 ст. 2, ч. 9 и 10 ст. 76, а также в 
пунктах 6 – 10 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499. На этой основе образовательные учреждения 
дополнительного профессионального образования, имеющие лицензии на ведение образовательной 
деятельности, самостоятельно разрабатывают программы обучения и сопровождающий их учебно-
методический комплекс. В структуре программы дается описание профессиональных компетенций в 
рамках получаемой квалификации. Определяя содержание программ, разработчики должны 
опираться на четкие ориентиры, задаваемые профессиональными стандартами, квалификационными 
требованиями, сформулированными в квалификационных справочниках по соответствующим 
должностям, профессиям и специальностям, а также квалификационными требованиями к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 
устанавливающимися федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. При этом разработчики программ учитывают потребности заказчика (в лице 
обучающегося и, возможно, потенциального работодателя), а также требования федеральных 
государственных образовательных стандартов. Содержание дополнительных профессиональных 
образовательных программ определяется заказчиком по согласованию с образовательным 
учреждением. Кроме этого, разработка дополнительных профессиональных программ может 
осуществляться на основе сетевого принципа, взаимодействия и кооперации учреждений и 
организаций профессионального и дополнительного профессионального образования. 
Нормативно-правовые акты устанавливают, в частности, следующие требования к содержанию 
дополнительных профессионально-образовательных программ:
  соответствие квалификационным требованиям к профессиям и должностям; 
 преемственность по отношению к государственным образовательным стандартам высшего или 
среднего профессионального образования;
 ориентация на современные образовательные технологии и средства обучения; 
 совместимость программ дополнительного профессионального образования по видам и срокам; 
 соответствие учебной нагрузки слушателей нормативам; 
 соответствие принятым правилам оформления программ;
  соответствие содержания программ видам дополнительного профессионального образования. 
Осуществляя свою образовательную практику, учреждение вправе определять особенности 
организации учебного процесса, выбирать формы, методы и средства обучения, использовать 
современные образовательные технологии. 



Модуль 1. Правовые основы деятельности педагога дополнительного профессионального 
образования При реализации дополнительных профессионально-образовательных программ 
организацией может применяться форма образовательной деятельности, основанная на модульном 
принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных планов. 
Большие возможности открываются при использовании дистанционных образовательных 
технологий, в том числе – на базе электронного обучения через информационно-коммуникативные 
сети. Рамки времени, необходимые для освоения дополнительной профессиональной программы, 
должны обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение новой 
компетенции (квалификации), заявленной в программе. 
Результаты успешного освоения слушателями дополнительных профессиональных образовательных 
программ подтверждаются в ходе итоговой аттестации в формах, самостоятельно определяемых 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Минобрнауки России в целях 
оказания методической помощи организациям, реализующим дополнительные профессиональные 
программы в условиях обновляющегося законодательства об образовании, разработало 
Методические рекомендации по организации итоговой аттестации при реализации дополнительных 
профессиональных программ (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 марта 2015 г. № АК-821/06). Эти рекомендации должны быть приняты во внимание 
образовательными организациями вне зависимости от формы собственности, организационно-
правовых форм, отраслевой принадлежности и др., реализующими дополнительные 
профессиональные программы на основании выданной лицензии на право ведения образовательной 
деятельности в сфере дополнительного профессионального образования. В рекомендациях 
указывается, что итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 
обучающимися образовательной программы. Она проводится на основе принципов объективности и 
независимости оценки качества подготовки обучающихся. Итоговая аттестация является 
обязательной для слушателей, завершающих обучение по ДПП профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации. Оценка качества освоения ДПП проводится в отношении соответствия 
результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам обучения. Итоговая
аттестация слушателей осуществляется аттестационной комиссией, созданной образовательной 
организацией в соответствии с локальными нормативными актами организации. Формы и виды 
итоговой аттестации устанавливаются образовательной организацией самостоятельно и закрепляются
в ДПП. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документы о 
квалификации, форму которых образовательная организация устанавливает самостоятельно.
Модуль 1. Правовые основы деятельности педагога дополнительного профессионального 
образования 
 удостоверение о повышении квалификации,
 диплом о профессиональной переподготовке.

Тема 13. Дидактика профессионального, дополнительного профессионального образования, 
профессионального обучения.

Идеальная дидактика – это ее отсутствие. 
Ученик сам стремится к знаниям так, что никто не может ему помешать. 
Пусть гаснет свет – он будет читать при свечах. 
А. Гин Художник смешивает краски и наносит мазки на холст, музыкант складывает ноты в 
музыкальное произведение, журналист использует игру слов, чтобы получился оригинальный 
текст… 
Настоящий педагог тоже смешивает краски, играет нотами и словами – только это педагогические 
краски, обучающие этюды, воспитательные слова… 
Педагог – мастер своего дела, как по нотам играет свой урок. 



И лишь другой учитель, преподаватель знает, сколько труда и времени ушло на то, чтобы ноты и 
слова гармонично слились в музыку урока. 
У каждого педагога своя музыка, своя методика – это и есть методика обучения. Однако, не смотря 
на индивидуальный характер любой методики обучения, и непосредственную взаимосвязь с 
профессиональным опытом, можно сказать, что фундамент этой трудной деятельности составляют 
теоретические знания в данном направлении. 
Теоретические знаний по методике обучения – это отдельные звенья, совокупность которых 
складывается в цепь. Если знания глубокие и крепкие, цепь будет выполнять свои непосредственные 
функции и с ее помощью можно будет многого добиться. А если звенья цепи не стабильны, то и цепь
будет хлюпкой, ее сложно будет использовать по назначению. 
Отдельно стоит сказать об актуальности, а также сложности преподавания юридических дисциплин в
системе  профессионального образования . На сегодняшний день от преподавателей юридических 
дисциплин требуются знания особой методики преподавания, целенаправленное использование 
активных и интерактивных методов обучения, тестовых заданий, умения составлять рабочие тетради,
инструкционные арты, владение приемами проблемного обучения, устного изложения материала и 
т.д. В связи с этим в настоящем издании будут представлены такие методы и приемы обучения, 
которые позволят достичь вышепредставленную цель и сделать процесс преподавания юридических 
дисциплин не только познавательным, но и интересным, как для педагога, так и для обучающихся. 
Пособие 
«Дидактика профессионального образования: специфика преподавания юридических дисциплин в 
системе ПО» содержит теоретическое описание, практические рекомендации и примеры. 
Сделана попытка привлечь внимание к новым методикам в преподавании юридических дисциплин в 
системе профессионального образования. 
Содержание учебно-методического пособия состоит из семи разделов: 
1) особенности преподавания юридических дисциплин в профессиональных образовательных 
организациях; 
2) учебно-методическое обеспечение юридических дисциплин; 
3) проектирование целей в процессе профессионального обучения; 
4) этапы проведения занятия в системе профессионального обучения;
 5) формы и методы преподавания юридических дисциплин; 
6) средства обучения, используемые для преподавания юридических дисциплин;
7) методика осуществления контроля в процессе профессионального обучения. Настоящее издание 
может быть полезно для педагогов организаций профессионального образования, учреждений 
дополнительного образования  «Профессиональное обучение». 
Отметим, что раскрытые в пособии разделы – это всего лишь часть возможных, их может быть сколь 
угодно много. Все зависит от фантазии педагога, которому необходимо быть для своих студентов 
источником света в стране знаний, а не тусклой керосиновой лампой, чуть излучающей свет для тех, 
кто находится рядом.

Направлена на повышение квалификации и совершенствование профессиональных компетенций в

области   дидактики   профессионального   обучения   и   профессионального   образования,   применения

современных технологий и методик обучения с учетом новых образовательных и профессиональных

стандартов   педагога   профессионального   обучения,   что   требует   дополнительных   элементов

компетенций и трудовых функций, которые будут сформированы в ходе повышения квалификации.

 Актуальность,   необходимость   и   целесообразность   в   разработке   и   реализации   данной   темы

обусловлены возрастающими квалификационными требованиями к профессионализму и социально-

культурному статусу педагога профессионального обучения,  к эффективности и результативности



педагогической деятельности как важнейших факторов решения новых задач по повышению уровня

и обеспечению качества обучения в организациях среднего профессионального образования.

 Приоритетно   программа   повышения   квалификации   «Дидактика   профессионального   обучения   и

профессионального   образования»   предназначена   для   преподавателей   общепрофессиональных   и

специальных   дисциплин,   мастеров   производственного   обучения   образовательных   организаций

среднего профессионального образования, а также педагогических работников учебно-курсовой сети

предприятий и организаций,  центров по подготовке,  переподготовке  и повышению квалификации

рабочих, служащих и специалистов среднего звена.

 

Данная тема учитывает требования новых образовательных и профессиональных стандартов

педагога  профессионального  обучения  и  профессионального  образования,  построена  на

деятельностной основе, реализует модульное, практико-ориентированное и исследовательское

обучение.

Критерии    оценки работы
Критерии   и показатели  качества работы

Наименование
критерия

Показатели качества Оценка

1 2 3

Научный,
теоретический

уровень 
и актуальность

тематики

1. Тема актуальна, разработана в полном 
соответствии с полученным заданием. 
Содержание работы включает наиболее 
сложные вопросы, предусмотренные 
программой и имеющие основополагающее 
значение и тесную связь со специальностью 
студента-выпускника.
Принятые решения и полученные выводы 
базируются на научных достижениях и 
накопленном опыте практической 
деятельности, носят оригинальный характер, 
глубоко продуманы, обоснованы и 
целесообразны.
2. То же, что и «отлично», за исключением 
того, что не все рассматриваемые в работе 
вопросы исследованы достаточно глубоко.
3. Научное содержание и тематика работы в 
основном отвечают требованиям программы в
рамках конкретной специальности, однако 
рассматриваемые вопросы исследованы не 
достаточно глубоко.
4. Научное содержание и тематика работы не 
соответствуют заданию на выпускную 
квалификационную работу и не отвечают  
требованиям.  
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2

 
Личный вклад

слушателя в
разработку темы

1. Работа выполнена самостоятельно, с 
элементами творчества, продуманным 
использованием полученных теоретических 
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знаний и практических навыков, 
рекомендованных литературных источников. 
Полученные результаты в ходе исследования 
завершаются обоснованными конкретными 
выводами, предложениями.
2. Работа выполнена достаточно 
самостоятельно, с элементами творчества, 
однако не все выводы, сделанные по 
результатам исследования, глубоко 
обоснованы. Отдельные предложения и  
рекомендации не представляют практического 
интереса.
3. Работа выполнена недостаточно 
самостоятельно. Студент  испытывал 
трудности при определении предмета и 
объекта исследования, а также при 
формулировании концепции исследования.
Исследования проведены недостаточно 
глубоко, тема раскрыта не полностью, выводы 
и предложения недостаточно обоснованы, 
неконкретны, носят общий характер и слабо 
подкреплены лично полученными 
результатами.
4. Работа выполнена не в полном соответствии
с заданием, не носит самостоятельного 
характера, а представляет собой компиляцию 
литературных источников. Выводы не 
отражают содержания материала, 
предложения по их реализации не конкретны. 
Слушатель постоянно нуждается в помощи 
руководителя.
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Качество оформления
работы

1. Объем работы соответствует установленным
требованиям. Материал изложен грамотно, 
логически последовательно, текст работы и 
иллюстративный материал оформлены в 
соответствии с требованиями нормативных 
документов.
2. То же, что и «отлично», за исключением 
того, что имеются отдельные, несущественные
нарушения требований нормативных 
документов по оформлению.
3. Объем работы не в полной мере 
соответствует нормам. Материал изложен 
логически недостаточно последовательно. 
Текст работы и иллюстративный материал 
оформлены с нарушениями требований 
нормативных документов.
4. Объем работы не соответствует 
установленным нормам. Материал изложен 
логически непоследовательно. Структура 
работы не выдержана. Текст работы и 
иллюстративный материал оформлены 
некачественно, с нарушениями требований 
нормативных документов.
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Качество защиты
курсовой работы

1. Доклад содержательный, глубоко 
аргументированный с продуманным 
использованием иллюстраций. Материал 
излагается свободно, грамотно, уверенно, 
методически последовательно. Студент показал 
твердые знания, полученные в процессе учебы, 
и умение применять их для решения круга 
профессиональных задач, обосновывая при этом
принятые решения; дал положительные  ответы 
на все заданные вопросы.
2. То же, что и «отлично», за исключением того,
что студент не на все вопросы дал четкие 
ответы.
3. Доклад в основном раскрывает содержание 
работы, однако недостаточно аргументирован. 
Во время  доклада периодически используется 
заранее подготовленный текст. В целом студент 
показал, что материал программы усвоен, хотя 
не на все заданные вопросы были даны 
исчерпывающие ответы.
 4. Доклад делается в основном с 
использованием подготовленного заранее текста
и слабо раскрывает содержание работы. 
Иллюстративный материал используется 
непродуманно, аргументация недостаточная. 
Слушатель слабо ориентируется в материале 
работы.
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Тест по курсу: «Педагог дополнительного  образования детей и взрослых».

1. К принципам государственной политики в области образования, обозначенным в Законе
об образовании РФ относится (исключите лишнее):
Выберите один ответ:
1. общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 
развития и подготовки обучающихся, воспитанников
2. гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей
3. коллегиальность управления образовательным учреждением

2. Выберите общепринятый подход к обозначению понятия 
3. «здоровье сберегающие технологии»

Выберите один ответ:
1. здоровьесберегающие технологии – это специально разработанные технологии, направленные на 
сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного процесса
2. здоровьесберегающие технологии относятся к качественной характеристике любой 
образовательной технологии, показывающей, насколько решается задача сохранения здоровья 
учителя и учеников

3. В содержание пояснительной записки авторской программы дополнительного 
образования детей входят (исключите лишнее):
Выберите один ответ:
1. методическое обеспечение программы
2. новизна, актуальность, педагогическая целесообразность



3. цель и задачи дополнительной образовательной программы
4. направленность дополнительной образовательной программы

4. Укажите форму внеурочной деятельности, которая не подлежат обязательному 
лицензированию:
Выберите один ответ:
1. секция
2. клубное объединение досугового типа
3. кружковое занятие

5. Выберите ведущий стимул к формированию познавательного интереса учащихся к 
занятиям в системе дополнительного образования детей:
Выберите один ответ:
1. возможность приобретения более высокого статуса в среде сверстников
2. общение в процессе проведения занятий между воспитанниками, воспитанниками и 
педагогом дополнительного образования
3. получение сертификата об освоении программы дополнительного образования

6. Исключите из предложенных ту характеристику, которая не оказывает существенного 
влияния на формирование творческих способностей
Выберите один ответ:
1. познавательная потребность
2. устойчивость внимания
3. креативность

7. Укажите основную характеристику временного детского коллектива:
Выберите один ответ:
1. наличие референтных групп
2. интенсивность всех видов деятельности (в том числе общения)
3. автономность

8. При организации педагогического наблюдения обязательными являются (исключите 
лишнее):
Выберите один ответ:
1. поверка результатов наблюдения
2. планомерность и конкретность объекта наблюдения
3. наличие специфических приемов регистрации наблюдаемых явлений и фактов
4. вмешательство в ход наблюдения

9. При оценке эффективности образовательного процесса в учреждении дополнительного 
образования детей могут быть использованы (исключите лишнее):
Выберите один ответ:
1. сформированность умений самообразования и самооценки своей деятельности
2. стремление к достижению успехов в различных смотрах, конкурсах и т.д.
3. сформированность общеучебных умений и навыков
4. наличие познавательного интереса и любознательности

10. Укажите основной вид организации образовательного процесса с детьми в учреждении 
дополнительного образования:
Выберите один ответ:
1. факультатив
2. урок
3. занятие

11. Принципы обучения – это
Выберите один ответ:
1. базовые идеи теории обучения
2. тезисы теории и практики обучения и образования, отражающие ключевые моменты в раскрытии 
процессов, явлений, событий
3. приемы работы по организации процесса обучения
4. средства народной педагогики и современного педагогического процесса

12. Педагогическая технология – это:
Выберите один ответ:
1. инструментарий достижения цели обучения



2. устойчивость результатов, полученных при повторном контроле, а также близких результатов при 
его проведении разными преподавателями
3. набор операций по конструированию, формированию и контролю знаний, умений, навыков 
и отношений в соответствии с поставленными целями
4. совокупность положений, раскрывающих содержание какой-либо теории, концепции или 
категории в системе науки

13. Контроль результатов обучения – это:
Выберите один ответ:
1. проверка результатов усвоения знаний, умений, навыков, а также развития определенных 
компетенций
2. механизм проверки только знаний учащихся
3. система оценочно-отметочной деятельности, направленная на формирование адекватного 
представления об объективно протекающих процессах в социальном континууме
4. ведущий вид обратной связи учителя с учеником в процессе обучения

14. Социализация личности – это:
Выберите один ответ:
1. все перечисленное
2. освоение нравственных ценностей социума
3. адаптивность, активность
4. автономность

15. Современное традиционное обучение, как технология, опирается на
Выберите один ответ:
1. православную педагогику
2. педагогику требований
3. педагогику сотрудничества

16. С точки зрения психологии процесс воспитания – это:
Выберите один ответ:
1. составная часть процесса обучения
2. ведущая профессиональная функция педагогов
3. процесс развития мотивационно-потребностной сферы ребенка
4. процесс развития интеллектуальной сферы ребенка

17. Принцип организации учебного процесса как диалога учителя с учениками и учеников 
между собой называется принципом
Выберите один ответ:
1. проблематизации
2. диалогизации
3. персонализации
4. индивидуализации

18. К внутренним критериям сформированности навыка относят
Выберите один ответ:
1. отсутствие направленности сознания на форму выполнения задания
2. повышение скорости выполнения задания
3. снижение числа ошибок при выполнении задания
4. повышение самостоятельности при выполнении задания

19. К методам проведения социальных исследований относятся:
Выберите один ответ:
1. тестирование
2. анкетирование
3. все перечисленное
4. опрос

20. Устройствами ввода информации являются (выберите несколько вариантов ответа):
Выберите один или несколько ответов:
1. сканер
2. принтер
3. клавиатура
4. монитор



21. В текстовом редакторе копирование становится возможным после:
Выберите один ответ:
1. выделения фрагмента текста
2. сохранения файла
3. установки курсора в определенное место
4. распечатки файла

22. В качестве рабочего места учителя как пользователя информационной образовательной 
среды может выступать: (выберите несколько вариантов ответа)
Выберите один или несколько ответов:
1. Отдельный компьютер с мультимедиапроектром и другим подключенным оборудованием
2. Отдельное рабочее место в Информационном центре, библиотеке, медиатеке и т.д.
3. Один или несколько компьютеров на рабочих местах в учительской
4. Компьютерный класс с 10-15 рабочими местами обучающихся и ПК педагога
5. Отдельный компьютер в любом месте образовательной организации для доступа родителей к 
информационному пространству ОУ

23. В соответствии с законом «Об образовании» функция воспитания возлагается на: 
(выбрать правильный ответ)
Выберите один ответ:
1. администрацию образовательного учреждения
2. семью
3. педагогический персонал образовательного учреждения, родителей (их законных 
представителей)
4. персонал образовательного учреждения

24. При комплексной оценке состояния здоровья используются следующие показатели 
(исключите лишний вариант ответа):
Выберите один ответ:
1. наличие или отсутствие в момент обследования хронических заболеваний
2. степень сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям
3. уровень достигнутого физического и нервно-психического развития и степень его гармоничности
4. развитие мускулатуры, состояние и окраска кожных покровов

25. Локальные акты ОУ, которые в обязательном порядке должны содержать положения о 
правах и обязанностях педагогического работника – это: (выберите несколько правильных 
ответов)
Выберите один или несколько ответов:
1. правила внутреннего трудового распорядка
2. положение об оплате труда работников
3. должностная инструкция
4. устав

26. Укажите основную цель, которая сформулирована в углубленных программах 
дополнительного образования:
Выберите один ответ:
1. достижение повышенного уровня образованности в избранной области, готовность к 
освоению программ специального образования
2. развитие познавательных интересов детей, расширение кругозора, уровня информированности в 
определенной образовательной области, обогащение опыта общения, совместной образовательной 
области
3. формирование теоретических знаний, практических навыков, раскрытие творческих способностей 
личности в избранной области деятельности

27. Укажите, каким не может быть уровень реализации образовательных программ в 
учреждениях дополнительного образования детей:
Выберите один ответ:
1. ознакомительным
2. профессионально-ориентированным
3. углубленным
4. общекультурным



28. Назовите разделы, из которых должна состоять учебная программа дополнительного 
образования детей (выберите правильный ответ):
Выберите один ответ:
1. титульный лист, пояснительная записка, содержание, список литературы
2. титульный лист, пояснительная записка, учебно-тематический план, содержание, список 
литературы
3. титульный лист, пояснительная записка, учебно-тематический план, содержание, методическое 
обеспечение, список литературы, экспертное заключение
4. титульный лист, пояснительная записка, учебно-тематический план, содержание, методическое 
обеспечение, список литературы

29. Назовите принцип, которым следует руководствоваться при формировании интересов у 
детей к занятиям в системе дополнительного образования:
Выберите один ответ:
1. свободный выбор и добровольность участия
2. обязательная выдача сертификата
3. контроль за освоением программы

30. Выберите основной результат развития творческих способностей одаренных 
обучающихся:
Выберите один ответ:
1. формирование умения общаться в разновозрастной группе
2. формирование эмоционально-ценностного отношения к миру
3. формирование умения сделать правильный выбор

31. Выберите основной документ, в котором фиксируются результаты педагогической 
диагностики:
Выберите один ответ:
1. разработанная педагогом форма учета результативности освоения программы дополнительного 
образования
2. журнал дополнительного образования
3. дневник наблюдений

32. Выберите механизм, за счет которого осуществляется поиск и отбор талантливых детей 
в системе дополнительного образования:
Выберите один ответ:
1. социологические опросы
2. анализ учебных достижений школьников
3. анализ результатов участия в различных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и т.д.

33. Из предложенных групп форм, методов и приёмов обучения выберите ту группу, 
которая позволяет активизировать деятельность учащихся на занятии:
Выберите один ответ:
1. объяснение педагога, беседа, действия по образцу
2. рассказ, фронтальная работа, иллюстративно-объяснительный метод
3. эвристическая беседа, «мозговой штурм», решение проблемных ситуаций, работа в группах и
парах, организация исследовательской деятельности

34. Признаком педагогической технологии, отличающим ее от методики обучения, 
является:
Выберите один ответ:
1. обеспечение комфортного микроклимата в процессе применения
2. обеспечение гарантированного результата
3. наличие этапов, каждый из которых имеет свою задачу
4. системность

35. Сущность личностно-ориентированных технологий заключается в ориентации на: 
(выбрать правильный ответ)
Выберите один ответ:
1. развитие знаний, умений и навыков школьника
2. развитие личности в соответствии с природными способностями
3. государственный образовательный заказ
4. государственные стандарты образования



36. С точки зрения Г.С.Альтшуллера качествами творческой личности являются: (выбрать 
правильный ответ)
Выберите один ответ:
1. базовых компетенций
2. навыков общения
3. высокая работоспособность в выполнении намеченных планов
4. знаний, умений и навыков

37. Стремление быть, казаться и считаться взрослым у подростков – это: (выбрать 
правильный ответ)
Выберите один ответ:
1. личностная нестабильность
2. возрастная особенность
3. неадекватная самооценка
4. проявление роста физического «Я»

38. Обязательной предпосылкой индивидуализации обучения является:
Выберите один ответ:
1. составление особых (отличных от государственных) программ обучения
2. создание материально - технических условий, необходимых для этой работы
3. особая подготовка педагога к этому виду деятельности
4. изучение психологических особенностей школьников

39. При установлении контактов с родителями воспитанников педагог должен: (исключите 
лишний вариант ответа)
Выберите один ответ:
1. в общении с родителями соблюдать педагогический такт, избегать неосторожного вмешательства в
жизнь семьи
2. осуществлять деятельность и проводить мероприятия, направленные на укрепление и 
повышение авторитета родителей
3. проявлять доверие к воспитательным воздействиям родителей

40. Учебные программы дополнительного образования принято подразделять на:
Выберите один ответ:
1. Типовые
2. Все ответы верны
3. Модифицированные
4. Авторские

41. Традиционными формами взаимодействия школ и учреждений дополнительного 
образования являются:
Выберите один ответ:
1. Повышение квалификации педагогических кадров
2. Творческие отчеты, фестивали, конкурсы
3. Реализация совместных тематических программ
4. Все ответы верны

42. Программы дополнительного образования основываются на опыте:
Выберите один ответ:
1. Работы школьной системы
2. Творческой детской самореализации
3. Работы педагогического коллектива
4. Работы учреждений дополнительного образования

43. Развитие способностей, интересов и дарований школьников зависит:
Выберите один ответ:
1. От организации и осуществления целенаправленного учебно-воспитательного процесса
2. От общения со сверстниками
3. От материально-технических условий
4. От состояния здоровья

44. Участниками образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования 
являются дети:
Выберите один ответ:



1. всех возрастов
2. до 18 лет
3. до 16 лет
4. до 14 лет

45. Курсы повышения квалификации необходимо проходить не менее 1 раза в:
Выберите один ответ:
1. 5 лет
2. 10 лет
3. 3 года
4. Когда захочешь

46. Документ, определяющий содержание образования определенного уровня и 
направленности называется:
Выберите один ответ:
1. Учебным планом
2. Учебно-методическим планом
3. Образовательной программой
4. Расписанием

47. Могут ли участвовать в работе объединений совместно с детьми их родители:
Выберите один ответ:
1. Да, могут
2. Нет, не могут
3. Могут, без включения в основной состав
4. Могут, с разрешения вышестоящих органов управления образования

48. Имеют ли педагоги право на свободу выбора и использования методик обучения и 
воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний учащихся?
Выберите один ответ:
1. Имеют, только на свободу выбора и использования методов оценок знаний учащихся
2. Нет, не имеют
3. Да, имеют
4. Имеют, только на свободу выбора и использования методик и материалов обучения и воспитания

49. Занятия в УДО детей рекомендуется проводить в следующие временные рамки
Выберите один ответ:
1. 10:00 - 20:00 ч.
2. 9:00 - 18:00 ч.
3. 9:00 - 21:00 ч.
4. 8:00 - 20:00 ч.

50. Система внешкольного воспитания учащихся была переименована в систему 
дополнительного образования детей в:
Выберите один ответ:
1. 1989 г.
2. 2000 г.
3. 1992 г.
4. 1991 г.

51. Максимально допустимая нагрузка на одного ребенка в неделю при реализации 
дополнительной образовательной программы составляет:
Выберите один ответ:
1. 16 академических часов
2. 12 академических часов
3. 10 академических часов
4. 4 академических часов

52. Кто комплектует состав обучающихся кружка, секции, студии и другого детского 
объединения и принимает меры по сохранению их в течение срока обучения:
Выберите один ответ:
1. Директор
2. Методист
3. Педагог дополнительного образования



4. Руководитель структурного образования
53. Согласно единым требованиям к дополнительной образовательной программе ее 

основными структурными элементами являются
Выберите один ответ:
1. Титульный лист, пояснительная записка, УТП, содержание программы, методическое обеспечение 
программы, список литературы
2. Титульный лист, пояснительная записка, учебный план, учебно-тематический план, 
содержание программы, методическое обеспечение программы, список литературы
3. Титульный лист, УТП, содержание программы, методическое обеспечение программы, список 
литературы
4. Титульный лист, пояснительная записка, УТП, список литературы

54. Документация педагога дополнительного образования детей:
Выберите один ответ:
1. Дополнительная образовательная программа, программа деятельности детского 
объединения, рабочая программа, инструкции по соблюдению техники безопасности, журнал 
учета работы учебной группы, планы учебного занятия
2. Книга записи обучающихся, личное дело сотрудника, протоколы конкурсов, календарно-
тематический план
3. Конституция РФ; законы РФ, решения Правительства РФ и органов управления образованием по 
вопросам образования; Конвенцию о правах Ребенка
4. Должностная инструкция, анкета педагога, план работы на каникулы, журнал учета работы 
учебной группы

55. Дополнительные образовательные программы, различающиеся по форме организации 
содержания и процесса педагогической деятельности:
Выберите один ответ:
1. Комплексные, интегрированные, модульные, сквозные
2. Продуктивные, репродуктивные, творческие, поисковые
3. Модифицированные, экспериментальные, типовые, авторские
4. Обще развивающие, познавательные, досуговые, спортивно-оздоровительные

56. Индивидуальный образовательный маршрут – это:
Выберите один ответ:
1. Временная последовательность реализации образовательной деятельности старшего школьника
2. Нормативно-управленческий документ, функции которого связаны с организацией, обеспечением 
состояния целостности, специфики, воспроизводства и развития всех структур системы учреждения
3. Программа образовательной деятельности учащегося, составленная на основе его интересов и 
образовательного запроса, и фиксирующая образовательные цели и результаты
4. Образовательная программа, предназначенная для обучения одного конкретного 
воспитанника, направленная на развитие его индивидуальных способностей

57. Образовательный процесс в учреждении дополнительного образования детей 
осуществляется с учетом принципов:
Выберите один ответ:
1. Массовости, добровольности, свободного выбора детьми видов деятельности, их инициативы
и самостоятельности
2. Наглядности, индивидуального подхода, заинтересованности, мобильности, обеспечение 
отбираемой информации
3. Диверсификации, фасилитации, амбивалентности, сотрудничества, технологичности
4. Последовательности, систематичности, доступности, прочности, сознательности и активности

58. Назовите базовые ценности воспитания и социализации подрастающего поколения:
Выберите один ответ:
1. Мир во всем мире, жизнь, красота, международное сотрудничество, трудолюбие
2. Патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, 
традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество
3. Любовь к России, свобода личная и национальная долг перед Отечеством, любовь и верность, 
познание
4. Земля, здоровье, семья, природа, общество, человек

59. Учреждение дополнительного образования детей организует работу с детьми в течение:



Выберите один ответ:
1. Учебного года
2. Время определяется учреждением самостоятельно
3. Всего календарного года, включая каникулярное время
4. Каникул

60. Дополнительные образовательные программы могут иметь следующие направленности:
Выберите один ответ:
1. Физкультурно-спортивную и оздоровительную, духовно-нравственную, социальную, обще 
интеллектуальную, общекультурную
2. Художественно-эстетическую, научно-техническую, эколого-биологическую, физкультурно-
оздоровительную, туристско-краеведческую, военно-патриотическую, социально-
педагогическую, естественнонаучную, спортивно-техническую, культурологическую
3. На усмотрение педагога
4. Духовно-нравственную, социальную, обще интеллектуальную, научно-техническую, эколого-
биологическую, физкультурно-оздоровительную, туристско-краеведческую, военно-патриотическую
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бизнеса Омского государственного университета. Содержит информацию о миграции рабочей
силы,   месте   различных   стран   мира   в   международной   торговле,   обмене   технологиями,
внутренней экономической ситуации в различных странах и их отношениях с Россией.

27. http://nobeli.nm.ru      –   на   сайте   размещен   ряд   статей   лауреатов   Нобелевской   премии,
посвященных реформированию российской экономики.

28. http://socserv.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3113/      –   на   сайте   размещены   тексты   (в
большинстве на языке оригинала) выдающихся экономистов.

29. http://www.cisstat.com/rus/index.htm      –   база  данных  «Статистика  СНГ»  с  большим  объемом
материалов по макроэкономике стран Содружества.

30. http://www.econlib.org/library/classics.html      –   англоязычная   электронная   библиотека,
включающая работы экономистов либерального направления.

31. http://www.nlr.ru/lawcenter/ec_period/      –   Российская  национальная   библиотека.  Электронный
путеводитель.   Периодические   издания   по   экономике.   Газеты.   Журналы.   Иностранная
периодика.
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