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Введение 

 

С давних времен наша школа была направлена на «среднего» ученика. 

Ученики, которые проявляли творческое мышление, легко усваивали 

учебную программу,быстро продвигались в развитии, обычно не привлекали 

к себе особого внимания. Поэтому возможное изменение в отношения к 

детям, проявляющим столь особые неординарные способности, стало одной 

из причин создания большого числа инновационных учебных заведений, 

целью которых стало обучение, выявление и всестороннее развитие 

одаренных учащихся. 

Основным содержанием воспитания сегодня становится обеспечение 

процесса саморазвития и социализации, самоорганизации на основе средств 

педагогической поддержки и технологий.  

Одаренные дети прибывают в состоянии большого риска социальной 

изоляции и отвержения со стороны сверстников. Реальный уровень 

способностей одаренных детей не воспринимается окружающими и обычный 

для такого ребенка процесс формирования рассматривается как 

ненормальная приспособленность к жизни в социуме. У таких детей 

появляются проблемы в поиске близких по духу друзей, возникают 

трудности участия в играх ровесников, которые им не интересны. 

 Актуальность исследования определяется в том, что в наше время 

именно сейчас, феномен одаренности стал одной из наиболее обширных и 

активно обсуждаемых психолого-педагогических тем. Вследствие 

переориентации отечественной системы образования на личностно-

ориентированные и развивающиеся образовательные технологии в последнее 

времяотслеживалосьсущественное увеличение интереса к одаренным детям, 

и отмечалась потребность объединения стараний специалистов различных 

областей знания, для решения проблемы обучения таких детей. 

Особенности формирования одаренного ребенка говорят о потребности 

специально организованной деятельности, приносящей возможность 
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совершенствовать его способности и учитывающей специфику развития, 

позволяя решать возрастные задачи и предостерегая осложнения в 

социальном развитии такого ребенка. 

Проблемы развития одаренных детей рассматриваются в работах Е. 

С.Василенко,Л. С.Выгодского, Н. С. Кагана, А. Н. Леонтьева,Н. С.Лейтеса, А. 

И. Матюшкина,Э.Мэймана,А.В. Петровского,А. Г.Петровского,Б.М. 

Теплова,П. Торренса,Х. Уарте,В. М. Экземплярского, Д. Б. Эльконина и т.д. 

Вопросы социального воспитания детей нашли отражение в трудахН. 

Ю.Андреевой,Д. В.Ильясова, К.Сотонина,В.Штерни др. 

Особенности социального воспитания одаренных детей представлены в 

исследованиях Р.Р. Шаяхметов и Е.Ю. Лукаш. 

Большинство детей испытывают огромную потребность в активной 

творческой деятельности, хотят участвовать в объединениях по интересам, 

клубах и кружках, овладевать основами будущей профессии, стремятся к 

самостоятельности, развитию своих способностей, самоопределению. В 

процессе общения с окружающими людьми ребенок постоянно попадает в 

ситуации, требующие от него определенного выбора, принятия конкретного 

решения, переоценки ценностей, что активно влияет на его воспитание, 

становление, самоопределение. И во многом именно от нас, взрослых, 

зависит - сможем мы помочь ему в этом на каждом из возрастных этапов 

жизни или нет. Совершенно очевидно, что эта задача не может быть 

выполнена усилиями одной только школьной системы. Огромную роль в ее 

решении наряду с семьей, окружением, средствами массовой информации, 

играет дополнительное образование детей - целенаправленный непрерывный 

процесс воспитания, обучения, развития. 

Вместе с тем, в современной ситуации быстрых изменений, серьезных 

вызовов, стоящих перед личностью и образованием, проблема социального 

воспитания одаренных детей приобретает особую актуальность. Нуждаются 

в научном и теоретическом обосновании механизмы социального развития 
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одаренных детей. Не изучен потенциал социальных партнеров – школы и 

вуза в социальном развитии данной категории детей.  

Объект исследования: процесс социального воспитания одаренных 

школьников. 

Предмет исследования: содержание и способы социального 

воспитания одаренных школьников в условиях дополнительного 

образования. 

Цель исследования: разработатьпрограмму социального 

воспитанияодаренных школьников в условиях дополнительного образования. 

Гипотеза исследования: разработанная программа может выступить 

механизмом социального воспитания одаренных детей при следующих 

условиях: 

 программа разработана на основе интеграции интеллектуальной, 

досуговой и спортивно-творческойдеятельности детей; 

 организовано взаимодействие детей между собой; 

 при реализации программы используется технология проектной 

деятельности. 

Задачи исследования: 

1. Изучить научную, учебно-методическую, специальную литературу 

интернет источники по социальному воспитанию, детской 

одаренности. 

2. Выявить проблемы социального воспитания одаренных детей. 

3. Изучитьопыт работы учреждений дополнительного образования с 

одаренными детьми в контексте их социального воспитания. 

4. Апробировать и проверить результативность программы социального 

воспитания одаренных детей. 

Методы исследования: анализ, синтез, обобщение, классификация, 

изучение и обобщение передового педагогического опыта, наблюдение, 

тестирование, опытно-экспериментальная работа, методики. 
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База исследования: МАУ ДО ДДТ (Центр детского технического 

творчества), объединение – робототехника. 

Практическая значимость определяется тем, что разработанная 

программа может быть использована различными структурами и 

инновационными образовательными организациями, школами, 

занимающимися с одаренными детьми. 

Структура: работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы и приложений.  
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В 

УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Социальное воспитание одаренных детей как психолого-

педагогическая проблема 

 

Социальное воспитание – это взращивание человека в специально 

созданных воспитательных организациях. Основной способ – планомерное 

создание условий с помощью взаимодействия конкретных людей, 

коллективов, воспитательных организаций и органов управления. Целями 

социального воспитания являются: 

1. относительно целенаправленное позитивное развитие; 

2. духовно-ценностная ориентация; 

3. выбор стратегии и тактики адаптации и обособления в социуме. 

В свете последних лет задачи воспитания формулирует государство. 

Государство ищет те задачи, которые необходимо поставить перед системой 

воспитания. Однако социальная проблема воспитания может быть решена 

только при участии всех сторон и индивидуальных ресурсов общества, а 

именно государственных структур, педагогов образовательных учреждений, 

родителей, воспитанников и т. д. Ребёнок, с помощью процесса и результата 

усвоения и активного воспроизводства посредством общения и деятельности, 

постепенно входит в мир социума. Д. Б. Эльконин отмечал, что в 

«субкультуре детей существует потенциал предчувствия, предвосхищения 

траектории развития». Сегодня, в связи с использованием интернета, 

телевидения и других информационных и мультимедийных средств, у 

ребёнка складывается виртуальное восприятие мира, что отражается на 

психическом развитии ребёнка школьного возраста: нарушаются основы 

развития детского мировосприятия, детской культуры, психики. Изучая и 

анализируя факторы организованной и стихийной среды влияния на ребёнка 
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со стороны выше указанных средств, характеризуется, в первую очередь, 

содержание социального воспитания школьника. 

Социальное воспитание детей — процесс сложный и комплексный, 

включающий как воспитание интеллекта, так и нравственное, сенсорное, 

эстетическое воспитание. В своё время новые образовательные стандарты 

были нацелены на обучающие программы с использованием игровых 

действий, в которых ведущим типом детской деятельности дошкольника 

была игра. Одним из важнейших факторов социальных проблем воспитания 

является деятельность семьи, где формируется особая атмосфера, в которой 

ребёнок усваивает нормы и правила поведения и культуры. Традиционный 

конфликт «отцов и детей» сохраняется и сегодня. С. Л. Рубинштейн 

подчёркивал, что дети нуждаются в любви взрослого как «питательной 

среде» своего психического развития. 

В современных условиях серьезных качественных изменений системы 

образования и воспитания и все большего смещения приоритетов в сторону 

поддержки и развития внутреннего потенциала личности детей и подростков 

наибольшую актуальность приобретает проблема развития детской и 

подростковой одаренности. Это, прежде всего, связано с потребностью 

общества в неординарной творческой личности[44, c.46]. 

Обозначенная проблема требует поиска таких педагогических условий, 

которые способствовали бы ее эффективному решению. Существующий 

социальный заказ государства на развитие одаренных детей и подростков 

привел к возникновению и действию в стране общероссийского 

общественного движения «Одаренные дети – Будущее России», а также 

государственной программы «Дети России». 

Социальное формирование личности – естественный непрерывный 

процесс. От него зависит, каким становится человек как личность, как влияет 

на среду жизнедеятельности,в какой степени и как он реализует себя в 

жизни. 
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Развитие – это направленное, закономерное изменение чего-либо под 

влиянием внешних и внутренних факторов. В результате развития 

происходят качественные и количественные изменения. Социальное развитие 

личности – это количественное и качественное изменения личностных 

структур в процессе формирования человека, его социализации и воспитания 

в определенной социальной среде. Оно представляет собой естественное и 

закономерное природное явление, характерное для человека, находящегося с 

рождения в социальной среде. 

Социальное развитие человека имеет продолжительный, но 

изменчивый характер. Беспрерывность его заключается в постоянной 

необходимости социального изменения, сохранения, утраты социального 

опыта как природного социального роста человека. Неравномерность 

социального развития проявляется в том, что оно не имеет прямолинейного и 

постоянного характера. 

Этот процесс изменяется в связиразличными факторами, в том числе от 

возраста, состояния здоровья,самоактивности,типа темперамента, условий 

среды,предрасположенности и др. 

Под социальным развитием человека в общем смысле принято 

понимать процесс, при котором происходит усвоение традиций культуры и 

общества, в котором он растет и формирует ценности. И семья как главная и 

основная его ячейка становится особым проводником, который из поколения 

в поколение передает знания и опыт, накопленные заранее. Именно для того 

чтобы понимание окружающего мира ребенку впоследствии не стало 

искривленным, родители в доме создают правильную психологическую 

атмосферу – атмосферу доверия и взаимного уважения. Это и есть первичное 

социальное воспитание детей. 

Как правило, социальное развитие человека, в первую очередь, 

совершается в семье, которая считаетсяглавным проводником отношений, 

ценностей, знаний, ролей и обычаев от поколения к поколению. Наиболее 

значимыми факторами, воздействующими на социальное развитие ребенка, 
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являются обстановка в семье, позиция ребенка в структуре семьи, 

присутствие эмоционального контакта ребенка с родителями, стиль 

воспитания. То, как совершается общение родителей с детьми, во многом 

зависит от стиля воспитания, который, в свою очередь, обуславливается 

ценностями, которые установлены в семье и которые родители стараются 

передать своим детям.В одних семьях ценится «конфликтность» – 

самостоятельность в принятии решения, в других «эгоистичность» – 

достижение собственного «Я», в третьих «приспособленчество» – 

комфортное поведение[21, c.87]. 

В других вариантах, когда ребенок больше всегонаходится в детском 

саду, в процесс его социализации включаются воспитатели и другие 

сотрудники дошкольного образовательного учреждения. В первом случаи 

речь взрослых, вдругом – их пример показывает влияние на развитие 

личности ребенка, стиль его поведения имышления. Таким образом, ребенок 

адаптируется к жизни в социуме, усваивает умения взаимодействия и 

общения с другими людьми. Этот процесс совершается, с одной стороны, в 

форме контроля за их поведением, который взрослые часто осуществляют с 

помощью запретов или наказаний, с другойв форме прямых инструкций, 

которые взрослые дают детям. В дошкольном возрасте у детей еще слабо 

сформированы функции самоконтроля, поэтому для их социального развития 

большое значение имеет, какие методы и средства взрослые применяют для 

контроля за поведением детей [3, с. 154]. 

Следующий этап социального развития человека – это трансформация 

к личностной форме общения. Она свойственна для детей возраста 6–7 лет. В 

это время вопросы малышей обретаютточную направленность – они все чаще 

задают вопросы о человеке и его назначении. На данном этапе взрослый 

считается в глазах ребенка всесильным, т.е. примером для подражания. 

Очень важно ощутить этот момент и оказать малышу требуемую помощь и 

поддержку, в особенности если он в чем-то сомневается или переживает по 

какой-либо причине. В этом возрасте у ребенка появляется свой личный 
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стиль поведения, правда, пока по аналогии с образом действий 

пребывающего рядом взрослого. Поэтому необходимо, чтобы рядом с 

малышом был человек, который  на него повлияет положительно, так как 

ребенок очень подвержен влиянию и гибок как пластилин. В возрасте 6–7 лет 

ему жизненно важно общение с ровесниками: в этом случае социальное 

развитие ребенка проходит более гармонично и ровно.  

Легче всего дети приспосабливаются к социальной среде во время игр. 

Стоит сосредоточить внимание на вид манипуляций, производимых детьми: 

чаще всего это действия, копирующие поведение взрослых. Малыш 

формируетвымышленную ситуацию, примеряя на себя жизненные роли 

родителей, врачей,учителей, тем самым бессознательно подготавливая себя 

ко входу в огромный мир. Игра может быть полезна еще и тем, что в нее 

ребенок учится находить выход из разных ситуаций, в том числе и тех, в 

основе которых находится противоречие, конфликт. Конечно, игровая 

деятельность не исключительный фактор, который способствует 

социальному развитию детей[27]. 

Л.В. Мардахаев определяет социальное развитие как процесс, в ходе 

которого совершаютсязначительные количественные и качественные 

изменения в социальной сфере общественной жизни или отдельных её 

составляющих – социальных отношений, социальных институтах; процесс 

усвоения человеком социального опыта. Социальное развитие 

обуславливается умением общаться с ровестниками и взрослыми, знанием 

главных правил общения; хорошей ориентацией не только в известной, но и в 

незнакомой обстановке; способностью управлять своим поведением; 

стремление быть хорошими, первыми; чуткими реагированием на изменение 

отношения, настроения взрослых. Развитие ребенка определяется не только 

общением со взрослыми. У него постоянно возникает необходимость 

общения со сверстниками и возрастает число контактов с ними. Контакты со 

сверстниками способствуют формированию осознания своего положения в 

их среде и формированию личности ребенка. 
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Что же такое одаренность? Как определить – проблески ли это 

будущего таланта или хорошая подготовка к учебной деятельности? Как 

увидеть специфику способностей и помочь ребенку развить их? Известно, 

что темп возрастного формирования неравномерен: исследования ряда 

психологов (Эльконина, Давыдова, Клименко, Н. Лейтеса) за умственным 

ростом детей в течении множества летвстречаются с такими явлениями, как 

ускорение или замедление умственного подъема, внезапные “взлеты” или 

задержки, причем у каждого – в свои возрастные сроки. Это выявляется и в 

сравнительно одинаковых условиях обучения и воспитания. Такого рода 

различия между детьми дают возможностьсказать о разных вариантах, типах 

возрастного развития. 

Опираясь на эти наблюдения, Н. Лейтес выдвинул следующую 

гипотезу появления одаренности. Ключ к осмыслениюпреждевременного 

расцвета интеллекта в том, что у таких детей, из-за очень быстрого темпа 

формирования, происходит сближение, а затем и сочетание во времени 

возрастной восприимчивости, свойств возрастной одаренности, идущих от 

разных периодов детства. А это, очевидно, на какое-то время приводит как 

бы к удвоению, а то и неоднократному усилению посылов развития 

интеллекта [10, c. 26]. 

Проблема одаренности привлекала внимание и считалась предметом 

анализов многих отечественных и зарубежных ученых: А. Бине, Д.Б. 

Богоявленской, Д. Векслера, Дж. Гилфорда, В.Н. Дружинина, Л.И. 

Ларионовой, В.Н. Мясищева, С.Л. Рубинштейна,Б.М. Теплова, Л. Термена, 

М.А. Холодной,В.Д. Шадрикова, В. Штерна и др [1, с. 3]. 

Любому обществу нужны одарённые люди, и задача общества состоит 

в том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей. К 

большому сожалению, далеко не каждый человек способен развивать свои 

способности. Современное общество нуждается в личностях, способных 

увлечь за собой, организовать совместную деятельность, понимать других 

людей. Такие качества рассматриваются как основные составляющие 
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социальных способностей. Очень многое зависит и от семьи, и от школы, 

задача  которой состоит в том,  чтобы  поддержать ребёнка и развить его 

способности, подготовить почву для того, чтобы они были реализованы. 

Высокий уровень развития социальных способностей определяется как 

социальная одаренность, представляющая собой умение устанавливать 

зрелые, конструктивные взаимоотношения с другими людьми. 

Творческая сторона активности проявляется у такого ребенка в том, 

что он может быть очень изобретателен в занятиях: усвоение нового 

вызывает у него встречную активность — ему хочется не только познавать, 

получать впечатления, но он склонен и по-своему отзываться на них, 

пробовать, достигать чего-то необычного. Нередко дети с опережающим 

умственным развитием сами придумывают для себя развлекательно-игровые 

дела.  

В некоторых случаях умный не по годам ребенок блещет таким ярким, 

таким поразительным интеллектом, что и достовернейшие сведения о нем 

могут выглядетьневообразимыми. Но они есть, эти дети с поражающими 

интеллектуальнымиспособностями. О них мало беспокоятся, их теряют из 

виду, но иногда вокруг них возникает шумиха, ажиотаж. Таких детей обычно 

называют вундеркиндами [4, с. 51]. 

Их формирование может быть однобоким. Например, при весьма 

удачноминтеллектуальном развитии могут отставать моторные навыки, 

координация движений. Есть, дети, преуспевающие в учебных занятиях, но 

малоразбирающихся в практических, житейских делах. В некоторых случаях 

дети, проявляющие себя умниками в разговорах на научные и теоретические 

темы, могут поражать своей наивностью в вопросах, связанных с 

взаимоотношениями людей, показываяхарактерный возрасту «формализм» 

мышления. 

Детей, выделяющихся в интеллектуальномвзаимоотношении, отличает 

быстрое умственное развитие и соответственно оригинальный высокий для 

их возраста умственный уровень. Уже давноразница темпа развития «при 
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прочих равных условиях»объединяют именно с различиями по одаренности: 

считается, что существенное опережение ровесников указывает на 

одаренность. 

Многие из отличительных черт ребёнка в следующие годы сходят на 

нет, другие во многом меняют свое значение. Необходимопринимать во 

внимание разную степень выраженности у отдельных детей той или иной 

возрастной черты. Нобезусловно, что рассмотренные особенности 

значительно сказываются на познавательных способностях детей и вызывают 

дальнейший ход общего развития [9, c. 167]. 

Высокая чувствительность к окружающим воздействиям, 

предрасположенность к усвоению – очень существенная сторона интеллекта, 

определяющаяинтеллектуальные достоинства и в будущем. 

Особенности развития одаренных детей. 

Познавательное развитие. 

- Замечательная память в комбинации с ранним языковым развитием и 

возможностью к систематизации и категоризированию помогают такому 

ребенку собирать большой объем информации и усиленно использовать ее. 

-Выделяясь широтой восприятия, они остро чувствуют все 

происходящее в окружающем их мире и весьма любопытны в отношении 

того, как организован тот или иной предмет. Они готовы следить за 

некоторыми процессами одновременно и склонны активно исследовать все 

окружающее. 

- Они имею возможность воспринимать связи между явлениями и 

предметами и совершать соответствующие выводы; им нравится в своем 

воображении формировать альтернативные системы. 

-Одаренные дети имеют большой словарный запас, позволяющий им 

легко и четко формулировать предложения. Однако ради удовольствия они 

часто создают свои собственные слова. 

-Они отличаются длительным периодом концентрации внимания и 

огромным упорством в решении той или иной задачи. 
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- Наравне со способностью принимать смысловые неясности, 

сохранять большой порог восприятия в течение продолжительного времени, 

с удовольствием работать со сложными и даже не имеющими практического 

решения задачами одаренные дети не терпят, когда им навязывают готовый 

ответ[8, c. 33]. 

Психосоциальная чувствительность. 

- Живое воображение, вовлечение элементов игры в выполнение задач, 

творчество, изобретательность и богатая фантазия (воображаемые друзья, 

братья или сестры) крайне свойственны для одаренных детей. 

- Они предъявляют высокие требования к себе и окружающим. 

- Им так не хватает эмоционального баланса, в раннем возрасте 

одаренные дети нетерпеливы и порывисты. 

- Зачастую у одаренных детей 

формируетсяотрицательноесамовосприятие, появляются трудности в 

общении со сверстниками. 

- Одаренные дети замечают обострённое чувство справедливости; 

опережающее нравственное развитие опирается на опережающее развитие 

восприятия и познания. 

- Они владеютхорошим чувством юмора, любят смешные 

несоответствия, игру слов, шутки.  

- Эгоцентризм в этом возрасте, прослеживаетсякак и у обычных детей. 

- Иногда для них свойственны преувеличенные страхи и высокая 

чувствительность. 

Физические характеристики. 

- Их моторная координация и владение руками зачастую отстают от 

познавательных способностей. 

- Одаренных детей отличает большой энергетический уровень, причем 

спят они меньше обычного. 

Порой попадаются две крайности. В одной - родители восторгаются 

каждым шагом и словом малыша, видя  в них проявления неординарности, 
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чуть ли не гениальности, отсюда они формируют завышенную самооценку 

ребенка. Другие же родители не видят «открытий» ребенка или пытаются не 

показывать своего интереса к его успехам, и таким образом, гасят творческие 

идеи, радость у ребенка, а это важное условие творчества. 

Одаренные дети составляют группу психолого-педагогического риска, 

связанного, прежде всего, с диссинхрониейформирования, проблемами 

установления коммуникативных контактов, формирование одаренности по 

типу скрытой, а также с популярным феноменом «снятия» одаренности с 

возрастом. Помимо этого, высокие результаты успеваемости одаренного 

ребенка зачастуюформируют иллюзию больших, а иногда почти 

безграничных его возможностей, что требует ответа на вопрос о нервно-

психической цене, которую платит ребенок за достижение высоких 

результатов в учебной деятельности[45, c.74]. 

Психологическая наука дает использовать семь базовых принципов 

выявления и сопровождения одаренных детей. 

Первый принцип. Вид оценки различных сторон поведения и работы 

ребенка должен быть комплексным. Это разрешило бы использовать 

разнообразные источники информации и охватывать как можно более 

обширный спектр его способностей. Следуетиспользовать при этом большое 

число различных методов и технологий: 

1. профессиональное оценивание конкретных продуктов деятельности 

детей профессионалами; 

2. особые психодиагностические тренинги; 

3. проведение психодиагностического исследования с применением 

различных психометрических методик в зависимости от задачи 

анализа конкретного случая одаренности. 

4. профессиональное оценивание поведения детей воспитателями, 

родителями,учителями; 

5. проведение пробных уроков по особым программам, вовлечение 

детей в особые игровые и предметно-ориентированные занятия; 
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6. разнообразные варианты метода наблюдения за детьми; 

7. организация разныхнаучных конференций, спортивных 

соревнований, предметных олимпиад,интеллектуальных игр, 

фестивалей творческих, конкурсов и т. п.; 

Комплексный подход к раскрытию детской одаренности тоже не 

обеспечивает полной безошибочности. А навешивание ярлыков типа 

«одаренный» или «неодаренный» может быть крайнеотрицательным 

фактором дальнейшего развития личности ребенка. 

Расценивание ребенка как одаренного не должно быть самоцелью, а 

служить лишь стимулом для его последующего развития и продвижения. 

Обнаружение одаренных детей следует связывать исключительно с задачами 

их обучения и воспитания, с предложением им психологической помощи и 

педагогической поддержки. 

Второй принцип. Обязательна длительность идентификации, что 

подразумеваетдетальное на несколько лет наблюдение за поведением этого 

ребенка в различных ситуациях: жизненных и учебных. 

Третий принцип. Значим анализ поведения ребенка в тех сферах 

деятельности, которые в наибольшей мере отвечают его склонностям и 

интересам. 

Четвертый принцип. Важно применениетренинговых методов, в 

рамках которых можно сделать конкретные развивающие влияния, снимать 

характерные для данного ребенка психологические преграды, комплексы 

звездности или неполноценности и т.д. 

Пятый принцип. Предпочтительно подключение к оценке ребенка 

специалистов: экспертов высшей квалификации в определенной предметной 

области деятельности (гуманитариев,математиков, инженеров и т.д.). При 

этом важно знать о возможном консерватизме мнения профессионала, в 

особенности при оценке продуктов подросткового и юношеского творчества, 

нельзя его переоценивать и тем более целиком на него полагаться. 
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Шестой принцип. Продуктивна оценка признаков одаренности ребенка 

не только по отношению к актуальному уровню его психического развития, 

но и с учетом зоны его близкого развития. 

Седьмой принцип. Преимущественна опора на экологически валидные 

методы психодиагностики, обладающие с оценкой настоящего поведения 

ребенка в определенной ситуации, такие как: 

• беседа 

• наблюдение 

• естественный эксперимент  

• анализ продуктов деятельности 

• экспертные оценки. 

Следует напомнить, что имеющиеся валидные психодиагностические 

методы идентификации одаренности весьма сложны, требуют значительной 

квалификации и специального обучения. 

Невозможно не принять существующие в действительности 

особенности, которые отличают одаренных детей от других обычных. «Есть 

два конкурирующих стереотипа физических характеристик одаренных детей. 

Первый - это маленький, бледный,тощий,  «книжный червь» в очках. Другой 

же - свидетельствует нам, что одаренные дети крепче, здоровее,выше ростом 

и красивее, чем их обыкновенные сверстники. Несмотря на то, что второй 

образ предпочтительнее первого, оба они довольно далеки от истины. 

Физические свойства одаренных детей настолько многообразны, как и сами 

дети». Некоторые психологи все-таки отмечают, что одаренные дети 

обладают внешними отличительными особенностями, выражающиеся в том, 

что работа мысли одухотворяет их лица. 

Одаренным детям характерно холистическое мышление (целостное), 

непредвзятое, не ограниченное рамками стереотипов, оно требует свободы, 

открытости, способности иметь дело с неясными и разноплановыми 

явлениями окружающего мира[25, c. 135]. 



19 

 

Согласно суждению психологов, основное, что объединяет всех 

одаренных детей и в существенной степени отличает их от обыкновенных, 

это так именуемая умственная активность, связанная с познавательной 

потребностью. 

ЛейтесН.С.был единственный кто впервые описал эту ненасыщаемую 

потребность. В.С. Юркевич же считает, что эта потребность является 

«мотором» развития одаренных детей и также считает, что дети становятся 

одаренными, вследствиеположительной социальной среде и ненасыщаемой 

познавательной потребности, благодаря чему их способности развиваются 

«семимильными шагами». 

Одаренный ребенок - это не всегда постоянно «блестящий» ребенок. 

ЮнгаК.Г. считает, что «одаренный ребенок может иметь даже 

негативныеспособности: голова полна шалостей,разбросанность; он –

халатный, невнимательный,нерадивый,своенравный, озорной, он может даже 

производить представление заспанного». К.Г. Юнг полагает, что 

превосходные особенности могут иметь защитный характер, быть защитой 

против внешних влияний, задача которых тихо и без препятствий 

предаваться внутренним процессам фантазии. Согласно его суждению, у 

одаренного ребенка его душевная тенденциякрутится в широком спектре 

противоположностей, ведь дарование весьма крайне редко характеризует все 

душевные области более или менее одинаково. 

Кэрол Тэкэкс, как бы подтвердиласформулированную Юнгом мысль, 

она писала об одаренных: «Они более мужественные и в то же время более 

информированные, более конформны, в то же время более нонконформны, 

более автономны и более зависимы, более серьезны и больше склонны к 

игре, более робки и более бесстрашны, больше уверены в себе и больше 

склонны к сомнениям в своих силах, более восприимчивы и более 

самостоятельны по сравнению с менее творческими коллегами. Они 

интегрируют эти полярные противоположности в своем мышлении и потому 
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обладают необъяснимой способностью решать проблемы, которые, казалось 

бы, не поддаются логически разумному разрешению». 

Социально приспособленным взрослым тяжело адекватно принять 

неуемное желание одаренного ребенка исправить несправедливость 

общества. Высокая эмоциональная чувствительность одаренных детей, 

желание к общественной справедливости нужны для того, чтобы одаренные 

дети выполнили свое предназначение в обществе. Невозможно не выделить 

факт, что вся современная культура направлена на среднего человека. В 

отечественной психологии сформировался традиционный подход 

пристального изучения и внимания к обычным и умственно отсталым детям. 

Этих детей многосторонне исследовали, для них разрабатывались особые 

программы обучения, готовились психологические кадры. В то же время с 

этим помощь одаренным детям рассматривалась как «разведение» 

интеллектуальной элиты и нарушение общественной справедливости. 

Абрахам ХарольдМаслоуподмечаетнепростой характер 

взаимоотношения одаренных людей с культурой. Согласно его суждению, 

для них свойственна значительная степень принятия культуры и в то же 

время отстраненность от нее, что разъясняется высоко выраженной 

личностной автономностью, «...сравнивая этих людей с другими членами 

нашего общества, чрезмерно этноцентричными, 

роботизированными,социализированными, мы вынуждены принять, что если 

их мировоззрение и не позволяет нам счесть их создателями особой 

субкультуры, то все-таки мы имеем дело с особой группой «сравнительно 

неокультуренных» индивидуумов, которые сумели не поддаться 

нивелирующему влиянию окружающей их культуры». 

Подобным способом литературные источники и практический опыт 

демонстрируют, что для формирования таланта, одаренные дети обязаны 

легкоуправлять временем и пространством, обучаться по широкому плану и 

чувствовать индивидуальную заботу и внимание со стороны учителя. 
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Вомногочисленных странах идет отбор способов идентификации одаренных 

детей. Эти вопросы рассматриваются, как общенациональные задачи. 

Одновременно с этим ученные отмечают проблемы, которые 

появляются у одаренных детей в современном обществе и усложняют 

процесс самоактуализации, развития личности. 

 

1.2. Проблемы социального воспитания одаренных детей в 

современных условиях 

 

Спортивные и художественные таланты принимаютсяблагоприятно, но 

высокий интеллект не рождает симпатий. Людей нервируют интеллектуалы. 

Исследуя причины уязвимости одаренных детей, Джон Уитморпривел 

следующие факторы: 

Желание к совершенству. Одаренные дети не успокоятся, пока не 

добьютсябольшого уровня. Стремление к совершенству проявляется 

заблаговременно. 

Чувство неуязвимости.Скептически относятся к своим достижениям, 

часто не удовлетворены, из-за этого – низкая самооценка. 

Нереалистические цели. Не имея возможности достичь их, они 

начинают беспокоиться. Стремление к совершенству и есть та сила, которая 

приводит к большим результатам. 

Сверхчувствительность. Одаренный ребенок наиболее чувствителен. 

Являетсягиперактивным и отвлекающимся, т. к. регулярноотвлекается 

наразличного рода раздражители и стимулы. 

Необходимость во внимании взрослых.Довольно часто монополизирует 

внимание взрослых. Это порождает трения в отношениях с другими детьми, 

которых нервирует жажда такого внимания. 

Непримиримость.Зачастую с непримиримостьюпринадлежат к детям, 

стоящих ниже их в интеллектуальном развитии. Они могут оттолкнуть 

окружающих выражением презрения или замечаниями. 
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Многие считают, что ребенок, опередивший сверстников по уровню 

умственным способностям, блещетинтеллектом, не будет встречать 

трудностей в учебных занятиях – ему, несомненно, предначертано более 

счастливое детство, чем у других. В реальности же детей с ранним 

интеллектуальным расцветом могут ждатьзначительные сложности и дома, и 

в школе свои драмы в ходе возрастного развития[43, c.94]. 

В первую очередь, важно, как поведут себя родители и другие старшие 

члены семьи, когда выявиться необычность ребенка. Зачастую, наряду с 

гордостью и радостью, такой ребенок вызываетобеспокоенность, и даже 

тревогу. В некоторых случаях его родителей тревожит то, о чем другие, 

казалось бы, могут только лишь мечтать, ребенок читает все книги в доме; он 

поглощен решением задач, его не отвлечь от конструирования каких-нибудь 

устройств. Такой степени увлечение к интеллектуальной работе производит 

чрезмерностивпечатление.  

В иных семьях чрезмерные детские способности принимаются как 

готовый дар, которым торопятся пользоваться, наслаждаться, который 

обещает огромную перспективу ребенку. Тут восторгаются успехами 

ребенка, необычностью его возможностей и с удовольствием его показывают 

знакомым и незнакомым. Так появляется детское тщеславие, а на основе 

самомнения и тщеславия не так-то легко найти общий язык со сверстниками. 

В последующем это может обернуться большими огорчениями, а то и 

горестями для растущего человека[15, c.12]. 

Дети с ранним умственным подъемом нередко особенно чувствительны 

к ожиданиям окружающих, их одобрениям и порицаниям. В семье могут 

ввести запрет на разговоры о талантливости ребенка, но не всегда он 

достаточен, кто-нибудь из членов семьи иногда забудется, выразит свой 

восторг. А ребенок, естественно, не пропустит, уловит восхищение своим 

умом, своими успехами. Если же старшие, напротив, нисколько не ценят 

проявления необычных способностей, смотрят на них как на странность, 
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которая со временем пройдет, то и такое отношение тоже будет «принято к 

сведению», оно не минует детского сознания. 

В семье детям с признаками одаренности труднее, чем обычным. 

Труднее независимо от того, восхищаются ли ими без меры или считают 

странными. Взрослые могут ошибаться в своих оценках, когда встречают у 

ребенка то, чего они не ожидали. 

Общество и одаренные дети 

Лета Холлингуорт внесла большой вклад в понимание проблем 

адаптации, стоящих перед одаренными детьми [6, c. 23]. 

Неприязнь к школе. Такое отношение часто появляется оттого, что 

учебная программа скучна и неинтересна для одаренных детей. Нарушения в 

поведении могут появляться потому, что учебный план не соответствует их 

способностям. 

Игровые интересы. Одаренным детям нравятся сложные игры и 

неинтересны те, которыми увлекаются их сверстники. Вследствие этого 

одаренный ребенок оказывается в изоляции, уходит в себя. 

Конформность. Одаренные дети, отвергая стандартные требования, не 

склонны к конформизму, особенно если эти стандарты идут вразрез с их 

интересами. 

Погружение в философские проблемы. Для одаренных детей 

характерно задумываться над такими явлениями, как смерть, загробная 

жизнь, религиозные верования и философские проблемы. 

Несоответствие между физическим, интеллектуальным и 

социальным развитием. Одаренные дети часто предпочитают общаться с 

детьми старшего возраста. Из-за этого им порой трудно становиться 

лидерами. 

Стремление к совершенству. Для одаренных детей характерна 

внутренняя потребность совершенства. Отсюда ощущение 

неудовлетворенности, собственной неадекватности и низкая самооценка. 

Как живется одаренным детям в школе? 
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Ничуть не легче, чем любому другому ребенку. При этом у детей с 

конкретным видом одаренности и проблемы адаптации могут быть разными. 

Пожалуй, легче всего в школе адаптируются "академически одаренные". Они 

радуют своими успехами родителей и учителей. У них нет и особых проблем 

в общении со сверстниками — они всегда готовы что-то разъяснить, помочь, 

даже «дать списать». И внешкольные их интересы обычно не отличаются от 

интересов одноклассников [11, c. 73]. 

К "интеллектуалам" в школе относятся снисходительно. Восхищаются 

их способностями в одной области (например, физике или математике) и 

прощают порой полную неуспешность в чем-то другом (например, 

безграмотность в письме). Нередко они радуют школу своими блестящими 

успехами на олимпиадах разного уровня. Эти дети часто настолько 

поглощены своими интеллектуальными увлечениями, что особой 

потребности во внимании со стороны одноклассников не испытывают. Хотя 

могут иметь и достаточно стойкие избирательные привязанности (например, 

среди поклонников своего "таланта"). 

Спортивные и музыкальные способности у детей выявляются 

достаточно рано. Если такие школьники достигают очень высоких 

результатов в своей области, в обычной массовой школе они почти 

перестают бывать в силу своей занятости. Одноклассникам и учителям 

остается восхищаться их достижениями издалека. Эмоциональное 

неблагополучие такие дети нередко испытывают из-за высокой конкуренции 

в своей "профессиональной" среде. 

Некоторые психологи считают, что творчески одаренные дети в 

обычной школе не получают должного понимания со стороны взрослых и 

сверстников, подвергаютсянасмешкам и чуть ли не травле. Стало быть, 

выход в том, чтобы "помещать" их в особые школы для одаренных. 

Однако не все специалисты согласны с этой точкой зрения. Если 

ребенок талантлив, это не означает автоматически, что он будет 

некомпетентен в общении со сверстниками. Иногда такие дети проявляют 
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высокомерие по отношению к окружающим детям («О чем с ними 

говорить?») или к своим учителям («Чему они меня могут научить?»). В этом 

случае проблемы в общении будут возникать. Но это, скорее, издержки 

семейного воспитания, а вовсе не атрибут творческой одаренности. Чаще 

всего дети с художественными, артистическими, поэтическими 

способностями пользуются заслуженным восхищением в своем родном 

классе, известностью в школе и всяческой поддержкой со стороны педагогов. 

Таким образом, сохранение и развитие одаренности – это проблема 

прогресса общества, реализации его творческого потенциала и 

индивидуальных судеб. Одарённые дети отличаются от остальных детей 

своим особым восприятием окружающей действительности, скоростью своих 

мыслительных операций, своей «яркостью», своим нестандартным 

мышлением, неспособностью чётко развести реальность и фантазию, 

преувеличенными страхами и другим[12, c.104]. 

Сегодня создаются специальные программы для работы с одаренными 

детьми, школы во многих странах перестраиваются в сторону 

дифференцированного обучения. Разрабатываются специальные комплексно-

учебные программы, в рамках которых ученик может передвигаться более 

свободно, чем по обычной программе. В США создаются курсы по обучению 

лидерству одаренных подростков, популярны индивидуализированные 

способы работы по «учебным договорам», которые заключаются между 

учащимися и учителями; они позволяют учителю экономить время, а 

учащимся – работать в индивидуальном темпе. 

 

 

1.3. Дополнительное образование как сфера социального воспитания 

одаренных детей 

 

На современном этапе развития российского общества одной из 

приоритетных социально-педагогических, социокультурных задач является 
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задача создания в системе отечественного школьного и дополнительного 

образования учащейся молодежи условий, обеспечивающих выявление 

одаренных детей, их личностное развитие, а также максимальную 

реализацию их способностей. 

Исследования и практика демонстрируют, что формирование таланта 

может быть приостановлено, а в некоторых случаях и загублено на любом 

этапе развития. Важными проблемами современного образования являются 

как проблемы раскрытия одаренных, способных, талантливых детей (на 

сегодняшний день выявляется 1 из 5 одаренных детей), так и проблемы 

формирования условий их обучения, воспитания и развития. В Национальной 

образовательной Доктрине, в Законе об образовании, Федеральной 

программе «Одаренные дети» это направление педагогической деятельности 

признано одним из приоритетных[13, c. 19]. 

Особенное место занимает система дополнительного образования 

детей, обладающая в настоящее время множеством возможностей 

образовательного процесса для формирования организационно-

педагогических условий, психолого-педагогической помощи. В рамках 

системы дополнительного образования детей сегодня 

допустимоформирование не только внутренних моделей поддержки данной 

категории детей, но и внешних моделей интеграции со школой по проблемам 

подготовки педагогов, формированиеразличных интересов учащихся, 

удовлетворения разныхобщественных запросов учеников и родителей в 

аспекте индивидуальной траектории формирования личности ребенка. 

Дополнительное образование детей – составная часть непрерывного 

образования и естественный партнер общеобразовательной школы, других 

учреждений, ведомств. При этом дополнительное образование детей 

становится не только средством формирования личности, ее социальной 

адаптации. Дополнительное образование детей – это особенный тип 

образования, являющийся процессом и результатом многостороннего 

развития личности ребенка, несущий в себе ряд своеобразных черт, не 
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доступных или малодоступных школьному образованию. Формирование 

творчества детей – один из основныхвопросов дополнительного образования, 

поэтому особенное место отводится формированию практической, 

социальной,художественной одаренности у детей[69, c.140].  

Подходящие возможности дополнительного образования отчетливо 

выражаются, в частности, в сфере художественного развития. В эти 

учреждения зачастую приходят дети, одаренность которых уже начала 

открываться. Они мотивированы на освоение художественно-творческой 

деятельностью, и это формирует условия для плодотворного 

изученияспециализированных знаний иумений. В дополнительном 

образовании возможно применять такой сильный ресурс формирования 

одаренности, как единство и взаимодействие искусств, что в обычной школе 

затруднено предметным расчленением содержания образования. Совместно с 

этим данная форма работы с одаренным ребенком скрывает значительные 

опасности. Важно не создавать у него чувства исключительности: и потому, 

что оно может не получить подтверждения в дальнейшем, и потому, что 

кружки и студии посещают не только особо одаренные дети, но и те, кому 

просто доставляет удовольствие заниматься искусством, и отношения с ними 

должны складываться гармонично. 

Существует пара проблем, которые создают сами педагоги. К первой 

можно отнести эксплуатацию необычных способностей учащегося ради 

престижа учебного заведения, следовательно, это пагубно влияет на ребенка. 

Вторая причина зависит отнеосознанного стремленияпреподавателя 

реализоваться через учеников – это может привести к кажущейся 

успешности результата за счет нивелирования личного эстетического опыта 

и индивидуальности детей. В том и этом случаеталантливый ребенок 

оказывается не целью, а средством для решения задач взрослых. Если 

избежать подобных трудностей, то сфера дополнительного образования 

становится довольно таки значимой для развития одаренного ребенка, тем 

самым готовя его к профессиональному пути. Если понятие одаренность 
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рассматривать как системное качество, то оно предполагает рассмотрение 

личностного развития в качестве основополагающей цели обучения и 

воспитания одаренных детей. 

Рассмотрим формы обучения одаренных и талантливых детей в 

системе дополнительного образования: 

• индивидуальное обучение или обучение в малых группах по 

программам творческого развития в определенной области; 

• работа по исследовательским и творческим проектам в режиме 

наставничества (в качестве наставника выступает, как правило, 

ученый, деятель науки или культуры, специалист высокого класса); 

• очно-заочные школы; 

• каникулярные сборы, лагеря, мастер-классы, творческие 

лаборатории; 

• система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад; 

• детские научно-практические конференции и семинары. 

В системе учреждений дополнительного образования одаренность 

школьника проявляется в проектной, в познавательной, информационно-

поисковой, исследовательской, художественной деятельности и 

социокультурной.Для организации познавательной деятельности 

необходимоиспользование комплекса моделей обучения и воспитания, 

которые ориентированы на развитие коммуникативных, интеллектуальных, и 

лидерских способностей. 

На современном этапе развития в учреждениях дополнительного 

образования накоплен значительный положительный опыт работы 

с одаренными детьми. При выборе будущей специальности, осмыслении 

профессиональной ориентации при успешном развитиитворческих задатков 

школьников - выбор специальности зависит от ряда условий: 

-необходимо иметь представление о структуре системы 

дополнительного образования; 
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-необходимо ориентироваться в нормативно-правовой базе учреждений 

образования, благодаря которым обеспечивается эффективность работы 

образовательных учреждений, педагогов, работающих с одаренной 

молодежью и др. 

Когда основное и дополнительное образование между собой 

взаимосвязаны, обеспечивают полноту элементов и целостность 

образовательного пространства, предполагает преодоление разнородности 

сведений и эмпиричности в процессе обучения. Вся работа направленная на 

создание специфической образовательной среды, является основой 

формирования оптимальных методик и технологий целенаправленного 

педагогического содействия процессам развития личности, разработки 

психолого-педагогических принципов раннего выявления интеллектуальной 

одаренности детей.Исходя из этого, благодаря интеграции общего 

и дополнительного образования возможно создание специальной 

образовательной среды, разработка специальных программ и учебных 

планов, внедрение новых комбинаций методов и форм учебной деятельности, 

как в школе, так и в учреждениях дополнительного образования, что 

в совокупности создает основу для персонификации обучения и воспитания 

интеллектуально одаренных обучающихся. [57, c.346]. 

Опытно-экспериментальная работа, основанная на моделях 

сотрудничества школы с учреждениями дополнительного образования 

и вузами, оптимизируется учебно-воспитательная работа, которая 

предусматривает диагностику и стимулирование познавательных 

способностей обучающихся, опережающих сверстников в развитии 

интеллекта, апробируется система психолого-педагогического содействия 

процессам формирования у них когнитивного стиля деятельности. 

Работа по взаимодействию педагога и одаренного обучающегося 

предполагают реализацию идеи его специализированной подготовки на 

стадиях предпрофильного и профильного обучения.Обучение 

предпрофильной подготовки учащихся осуществляется средствами 
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апробации и структурирования основных направлений деятельности 

и развития одаренных детей на семинарах, занятиях 

факультативов,в кружках по дополнительному образованию, которые 

проходят не только в учебных классах, но и на производстве, при вузовских 

кафедрах и лабораториях.При прохождении этапапрофилизации образования, 

ученики, склонные к интенсивному интеллектуальному труду и мыслящие 

нестандартно, учатся в специализированных классах и в тоже время 

работают на стабильной основе по индивидуальным программам [5, c.108]. 

Учреждения дополнительного образования являются той средой для 

детей, где они могут выявить и развить свои способности, таким образом, 

подготавливаясь к будущему профессиональному выбору и условиям 

взрослой жизни. При этом очень важно позаботиться о том, чтобы создать 

ребёнку ситуацию успеха. Успех порождает стремление к новому успеху, 

формирует уверенность в своих силах, что в дальнейшем приведет к 

индивидуальному развитию личности ребенка. К системным критериям 

социального саморазвития подростков относится нравственная позиция 

учащихся. На диагностическом уровне нравственная позиция фиксируется 

через установление фактов, свидетельствующих о наличии у ребят 

нравственных убеждений, об отношении к негативным явлениям и 

общественному поведению сверстников и взрослых, о готовности жить и 

работать в соответствии с общечеловеческими ценностями и принципами 

гуманизма. Наблюдение, анкетирование, проведение бесед и дискуссий, 

создание проектов, написание рефератов и участие в соответствующих 

мероприятиях - вот основные методы проведения диагностики нравственных 

качеств личности. 

В Концепции развития дополнительного образования детей Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 года отмечено, что конкурентные 

преимущества дополнительного образования в сравнении с другими видами 

формального образования проявляются в следующих его характеристиках: 
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• свободный личностный выбор деятельности, определяющей 

индивидуальное развитие человека;  

• вариативность содержания и форм организации образовательного 

процесса;  

• доступность глобального знания и информации для каждого;  

• адаптивность к возникающим изменениям.  

Анализируя данные характеристики можно осознать ценностный 

статус дополнительного образования, как уникальной и 

конкурентоспособной социальной практики наращивания мотивационного 

потенциала личности и инновационного потенциала общества. 

Завершающим итогом социально - педагогической деятельности по 

социализации ребенка, становится уровень овладения им минимумом 

специальных ролей, важных для нормальной жизнедеятельности каждого 

человека, заканчивающего образовательное учреждение. 

Обществунеобходим самостоятельный человек, а несамостоятельный 

опасен для общества. В наше время, в условиях быстро сменяющейся 

социальной, экономической, политической обстановки, человек 

рассматривающий эти перемены, как трагедию ивходит в пограничное 

состояние с миром.Чтобы избежать последствий, еще на школьной скамье 

ребенка необходимо научить хорошо ориентироваться в быстро меняющемся 

мире, выстраивать отношения с другими людьми в рамках цивилизованного 

диалога, уметь принимать самостоятельные решения[42]. 

Сложившуюся проблему становления молодых людей, может 

разрешить один из социальных институтов – школа. Исходя из этого 

успешная социализация учащихся должна быть важнейшей педагогической 

идеей каждой школы. Соответственно, успешная реализация этой идеи 

может осуществляться только одним способом – необходимы все условия 

для создания свободы, творчества, уважать каждого отдельного ученика, и 

сообща с нимиизучать культурные взаимодействия с миром, человечеством, 

и что немаловажно с самим собой. 
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Сфера дополнительного образования детей занимает особое место в 

развитии социальной одаренности. Рассматривая проблемы развития 

социальной одаренности в сфере дополнительного образования детей, мы 

исходим из стратегии социального развития человека (по И.А. Липскому). 

Суть этой стратегии заключается в том, что ребенок в процессе своей 

жизнедеятельности развивается не только физически, психически и т.д., но и 

социально; причем, все виды его развития проявляются в социальном 

взаимодействии, во взаимодействии с социумом в узком смысле слова, а в 

широком – с обществом в целом. Качество этого взаимодействия 

(гармоничное или дисгармоничное) и есть результат воспитания[29, c.34]. 

Новой ценностью дополнительного образования детей является его 

субъектность, которая есть проявление внутренней направленности и 

избирательности личности во взаимоотношениях с окружающей 

действительностью. Ее можно понимать, как внутреннюю свободу человека 

делать свой выбор и быть ответственным перед собой. Именно 

дополнительное образование детей в отличие от всех других типов 

образования всеохватно по своему содержанию, оно в состоянии 

удовлетворять самые разнообразные интересы личности. Именно поэтому 

современное дополнительное образование детей и рассматривается как 

пространство расширения возможностей развития личности. 

В условиях реализации ФГОС возрастает роль внеурочной 

деятельности в образовательном процессе, а это означает, что школа не 

является сегодня единственной средой для подготовки ребенка к 

самостоятельной жизни. К этой среде можно отнести систему 

дополнительного образования детей, которая способна обеспечить 

одаренному ребенку системную и методичную, профессионально грамотную 

поддержку его одаренности на всех этапах: открытие, развитие и успех. 

Дополнительное образование детей гарантирует возможность 

непрерывного развития своих способностей, в том числе и неординарных. В 

соответствии с нормативами, система дополнительного образования детей 
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ориентирована в основном на детей в возрасте от шести до восемнадцати лет, 

обеспечивая ребенку возможность постигнуть все этапы развития 

одаренности – от выявления через становление до успеха. Именно поэтому 

проблема развития детской одаренности в условиях учреждения 

дополнительного образования детей в настоящее время наиболее актуальна. 

Отметим, что в дополнительном образовании детей основное значение имеет 

не столько качество знаний, сколько разностороннее развитие человека как 

личности, которая ориентируется в традициях отечественной и мировой 

культуры, в современной системе ценностей, способна к активной 

деятельности, к нестандартному мышлению, к социальной адаптации в 

обществе и самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию, 

самоорганизации и самосовершенствованию. Одним из важных 

условийпродуктивности этого процесса играет его цельность, взаимосвязь и 

преемственность, организационное и содержательное единство,основанные 

на цельной методологии педагогики дополнительного образования. Исходя 

из этого, образовательный процесс каждого уровня выстраивается с учетом 

возрастных и целевых особенностей его участников, соответственноосновной 

гарантией успеха становится максимальное применение методологических 

ресурсов дополнительного образования детей[36, c.87]. 

Главными принципами системы дополнительного образования 

являются добровольность и вариативность, которые рассматриваются как 

возможность выбора образовательной траектории и для педагога, и для 

воспитанника, дают право руководствоваться развитием ребенка, опираясь на 

его личностные особенности, а не навязанные ему извне цели и 

задачи.Немаловажно, что современное дополнительное образование детей не 

регламентируется общими стандартами и обязательными образовательными 

программами, это позволяет преподавателям самостоятельно формировать 

программно-методическое обеспечение в соответствии с конкретными 

образовательными запросами.Именно на таких условиях есть возможность 

формировать эффективную по содержанию, формам и регламенту 
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образовательную среду, корректировать образовательную деятельность. Это 

является очень важным процессом в работе с социально одаренными детьми, 

так как умножает образовательное пространство, дает возможность 

передвижения в нем, индивидуализирует и оптимизирует образовательный 

процесс.Создание условий для важного выбора, нахождения 

самостоятельного решения и принятия ответственности за это, позволяет 

формировать личностные характеристики одаренного ребенка, в том числе 

уверенность в себе и своих возможностях, а также вырабатывать позитивный 

социальный опыт творческого освоения мира. Эти качества даюттолчок к 

познавательной активности и социально защитить талантливого ребенка, 

особенно в современной жизни, так как, по словам А. Маслоу, «...сегодня 

нужен человек творческий, который, если требуется, сможет решать 

проблемы без предварительной подготовки, импровизируя, доверяя себе». 

Особое значение в развитии социальной одаренности детей в условиях 

дополнительного образования имеет система продуктивной, творческой 

деятельности, основанная на внутренних мотивах воспитанников, дающая 

право на собственное мнение и ошибку и создающая возможность для 

экспериментирования. В выборе подходов к осуществлению работы с 

детской одаренностью принципиальная позиция в том, что в системе 

дополнительного образования детей не отбирают одаренных, а принимают 

всех детей и работают с ними в контексте деятельностной парадигмы. 

Сущность ее в том, что социальная одаренность проявляется в деятельности 

и оценивается по результатам –успехам в деятельности. Главным принципом 

работы с одаренными детьми в сфере дополнительного образования является 

принцип создания условий и предоставления возможностей для предметной 

творческой деятельности. 

Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку 

возможность свободного выбора образовательной области, профиля 

программ, времени их освоения, включения в разнообразные виды 

деятельности с учетом их индивидуальных склонностей. Личностно-
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деятельностный характер образовательного процесса дает возможность 

решать одну из важных задач дополнительного образования — выявление, 

развитие и поддержку одаренных детей. 

Формы обучения одаренных детей в системе дополнительного 

образования: 

1. обучение индивидуальное или обучение в малых группах по 

программам творческого развития в определенной области; 

2. работа по исследовательским и творческим проектам в режиме 

наставничества (в качестве наставника выступают, как правило, 

ученый, деятель науки или культуры, специалист высокого 

класса); 

3. очно-заочные школы; 

4. каникулярные сборы, мастер-классы,лагеря, творческие 

лаборатории; 

5. система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад; 

6. детские научно-практические конференции и семинары. 

Очень хорошие возможности дополнительного образования конкретно 

проявляются, в частности, в сфере художественного развития. 

Замечательным условиям является то, когда дети приходят уже одаренно 

раскрытыми. В отличие от большинства учащихся они мотивированы на 

овладение художественно-творческой деятельностью, таким образом 

созданы условия для плодотворного освоения специальных умений и знаний. 

По мимо дополнительного образования создаются специальные 

образовательные площадки, одна из таких «школа-вуз», которая позволяет 

раскрывать, улучшать, закреплять навыки школьников, подготовить их. Одна 

из таких школ находиться в Кливленде, в которой благодаря усилиям группы 

энтузиастов были организованы классы «MajorWork» для одаренных детей, 

которые половину учебного времени проводили вместе, занимаясь 

академическими предметами по программе начальной школы. Во второй 

половине дня эти дети проводили среди своих обычных сверстников, 
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посещая уроки музыки, рисования,физкультуры и играя совместно на 

переменах. В 1922 году впервые в Нью-Йорке были организованы два класса 

для интеллектуально одаренных детей. В 1941 году в школе Спейерабыл 

реализована специальная программа.Голд описывает координационный 

проект «Классы для интеллектуально одаренных», охватывавший в 1963 году 

24500 детей в 279 начальных школах США. В таких классах дети обучались 

полный день, встречаясь с другими сверстниками только во время 

общешкольных мероприятий. Программы, аналогичные Кливлендской и 

Нью-Йоркской, были реализованы и в других американских городах 

наиболее интенсивно после 1950 года[20, c. 224]. 

Школа для одаренных детей делает более строгий отбор, чем 

вспециализированный класс местной школы. В США начальная школа при 

Ханта-колледже и несколько частных школ, приняли осознанное решение 

существенно сузить интеллектуальный разброс своих учеников. Некоторые 

из них использовали при отборе индивидуальные тесты интеллекта, 

принимая детей с результатами, попадающими в 99-й процентиль выборки. 

Некоторые школы Нью-Йорка, Балтимора и Бостона длительный период 

принимали в старшие классы только подростков с очень высокими 

показателями - верхний 1 процент по тесту академических достижений и 3-5 

верхних процента по тестам интеллекта или тестам специальных 

способностей (музыкальных или художественных). Менее очевиден отбор 

интеллектуально одаренных детей в школы при университетах, которые 

неявно становятся специальными, отдавая предпочтение детям из семей 

сотрудников университета. 

Обучающий процесс одаренных детей в условиях 

общеобразовательной школы может реализоваться на основе принципов 

дифференциации и индивидуализации, то есть с помощью 

выявлениягрупп,обучающихся в зависимости от вида их одаренности, 

организации индивидуального учебного плана, обучения по индивидуальным 

программам по отдельным учебным предметам и т.д.К великому сожалению, 
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современная практика сводится в основном к обучению по индивидуальным 

программам в одной предметной области и это не способствует раскрытию 

других способностей ребенка, лежащих вне ее. Необходимо отслеживать 

такие момент, как работа по индивидуальным программам, включающая и 

обучение через экстернат, не приводила к отрыву ребенка от коллектива 

сверстников[22, c.24]. 

Одной из распространенных форм введения в исследовательскую 

деятельность является проектный метод. Для учащихся с различными 

дарованиями, предлагают выполнить тот или иной проект: проанализировать 

и найти решение практической задачи, выстроив свою работу в режиме 

исследования и закончив ее публичным докладом с защитой своей позиции. 

Такая форма обучения позволяет одаренному ребенку, одновременно 

продолжать учебу с ровесниками, и оставаясь включенным в привычные 

социальные взаимоотношения, в тоже время качественно углублять свои 

знания и раскрыть свои ресурсы в области, соответствующей содержанию 

его одаренности. Проекты могут быть как индивидуальными, так и 

групповыми. Групповая форма работы и социально значимая гражданская 

направленность проектов имеют немалое значение для воспитания детей. 

Существует специальная школа для одаренных детей в Тюмени, 

которая называется «Школа одаренных».  

«Школа одаренных» открыта в Тюменском государственном 

университете для выявления и поддержки талантливой молодежи 

региональной системы образования. Основной целью является создание 

благоприятных условий для одаренных детей, приобщение их к творческой и 

исследовательской деятельности[38]. 

Работа «Школы одаренных» спланирована с учетом возрастных 

особенностей учащихся 5-9 классов на базе ТехноцентраТюмГУ. Набор 

проводится на конкурсной основе. В отборочном тестировании уже приняли 

участие более шести тысяч школьников Тюмени.  
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В процессе обучения в школе будут проводиться математические бои, 

интеллектуальные марафоны, научно-практические конференции и 

олимпиады, предусмотрены зимние и летние лагерные смены.  

Основная цель школы –формирование креативных, компетентных, 

конкурентоспособных лидеров, за счет создания условий для выявления, 

поддержки и развития индивидуальных задатков одаренных детей, 

реализации их творческих способностей.  

Гимназия №21 г. Кемерово, реализуя концепцию непрерывности и 

преемственности высшего и среднего образования, проводит совместную 

работу с Кемеровским государственным университетом с 1989 года. Школа 

входит в структуру Регионального центра довузовской подготовки и является 

областной экспериментальной площадкой по реализации моделей 

профильного обучения Министерства образования РФ. Работа 

педагогического коллектива направлена на освоение новых технологий, 

внедрение активных форм обучения, создание условий для существенной 

дифференциации содержания обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных 

программ. Двустороннее взаимовыгодное сотрудничество «школа плюс вуз» 

в образовательном пространстве гимназии выступает ресурсом 

инновационной деятельности учителя, его профессионального мастерства и 

направлено на решение задач, стоящих перед современным инновационным 

учебным заведением[56]. 

Ещё одним из таких примеров является физико-математическая школа 

К.В.А.Н.Т. на базе филиала ТюмГУ Тобольского педагогического института 

имени Д. И. Менделеева. 

Пилотный образовательный проект «Физико-математическая школа 

К.В.А.Н.Т. StartUp» (далее - ФМШ) является инициативным научно-

методическим исследованием, организованным преподавателями и 

сотрудниками кафедры физики, математики, информатики и методик 

преподавания Тобольского педагогического института им. Д. И. Менделеева 
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(филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный университет» в г. Тобольск (далее - институт) в рамках 

реализации Концепции развития математического образования в РФ от 

24.12.2013 г., Приказа Департамента образования и науки Тюменской 

области № 295от 15.08.2014 г. 

Физико-математическая школа организуется в целях создания 

благоприятных условий для выявления, поддержки и развития 

индивидуальных задатков одаренных детей по месту их жительства, 

профессиональное ориентирование школьников, повышение интереса к 

науке, инженерным и техническим специальностям. 

Основными задачами физмат школы К.В.А.Н.Т. являются: 

1. Индивидуальное интеллектуальное развитие и реализация творческих 

возможностей учащихся через систему обучения в физико-математической 

школе. 

2. Предоставление учащимся общеобразовательных учреждений 

дополнительных возможностей для углубленного освоения курса физики, 

математики и информатики в рамках учебно-, научно-исследовательской и 

проектной деятельности, подготовки школьников к участию в предметных 

олимпиадах, конкурсах и конференциях различного уровня. 

3. Повышение уровня и престижа физико-математического образования 

для обучающихся общеобразовательных учреждений: школ, лицеев и 

гимназий, проведение адресной профориентационной работы. 

4. Формирование поколения креативных, компетентных, 

конкурентоспособных личностей для современного наукоёмкого и 

высокотехнологичного производства – интеллектуальной инженерной элиты 

города Тобольска и Тюменского региона. 

5. Реализация принципа преемственности и непрерывности физико-

математического образования в системе «школа – вуз» на базе физико-
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математической школы и средних общеобразовательных учреждений г. 

Тобольска. 

6. Выявление тенденций современного школьного физического и 

математического образования и обоснование педагогических условий, 

обеспечивающих оптимальность реализации основных целей и задач физико-

математической школы. 

7. Оказание методической и консультационной помощи учащимся по 

физике, математике и информатике. 

8. Организация или оказание помощи общеобразовательным 

учреждениям в организации школьных олимпиад и научных конференций по 

физике, математике, информатике. 

9. Организация научно-исследовательской и проектной работы учащихся  

средних учебных заведений г. Тобольска.  

10.Разработка инновационных учебно-методических комплексов для 

самостоятельной работы учащихся по физике, математике, информатике и 

программированию. 

Функции физико-математической школы 

На физико-математической школе возложены следующие функции: 

• Разработка вариативных форм дополнительного образования 

одарённых детей по физике, математике, информатике. 

• Организация и проведение набора слушателей физико-математической 

школы. 

• Подбор высококвалифицированных специалистов для работы в 

физико-математической школе. 

• Разработка учебного плана и альтернативных авторских рабочих 

учебных программ дополнительного образования одарённых детей по 

физике, математике, информатике. 

• Разработка и издание учебно-методических и дидактических 

материалов для слушателей физико-математической школы. 

• Проведение регулярных учебных занятий на базе института. 
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• Комплектование фонда учебно-методической и дидактической 

литературы для совершенствования работы физико-математической школы.  

• Оказание методической помощи образовательным учреждениям, 

работающим с институтом по договорам о сотрудничестве, по 

образовательным программам в области физики, математики и информатики.  

• Разработка учебно-методических комплексов для самостоятельной 

работы обучающихся в физико-математической школе по физике, 

математике и информатике на основе современных информационных 

технологий. 

Основными личностными результатами, формируемыми при обучении 

в физико-математической школе являются:  

- ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения;  

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области физики, математики и 

информатики в условиях развивающегося общества;  

- готовность к повышению своего образовательного уровня;  

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации физических приборов и 

средств робототехники.  

Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

изучении учебных курсов физико-математической школы, являются: 

- владение информационно-логическими умениями:  

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;  
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- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в 

рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;  

- владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера;  

- владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной фор-

мы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» схемы, таблицы и т.д.  

Основные предметные результаты изучения учебных курсов физико-

математической школы отражают: 

- развитие основных навыков и умений использования физических 

лабораторных установок и компьютерных устройств;  



43 

 

- формирование представления о простейших основах механики: дета-

лях и их назначении, конструкции и ее свойствах, способах соединения, 

механизмах и их разновидностях;  

- развитие навыков составления технологической последовательности 

изготовления конструкций;  

- конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по 

чертежу, по заданной схеме и самостоятельно строить схему;  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать последовательность действий для конкретного 

исполнителя;  

-  формирование математической культуры обработки результатов 

эксперимента (физического, технического и пр.); 

- развитие навыков использования современных информационных 

технологий для моделирования и расчётов (математические пакеты, 

электронные таблицы, системы автоматизированного проектирования и пр.); 

- формирование умений структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей – таблицы, схемы, с использованием соответствующих программных 

средств;  

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с физическими приборами и компьютерными 

программами, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Особенностью данной школы является влияние на интеллектуальное, 

социальное и творческое развитие. 
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Вывод по первой главе 

 

Особенность социального воспитания в дополнительном образовании 

проявляется: в содержании - реализация дополнительных образовательных 

программ по различным видам деятельности, представляющим интерес для 

детей и их родителей; в формах организации - добровольные детские 

объединения в форме кружков, студий, школ, клубов, ансамблей, театров, 

секции, научные общества и др; в применяемых методах - в дополнительном 

образовании основным методом является метод развивающего общения; в 

сроках осуществления - ребенок сам определяет продолжительность своего 

образовательного маршрута; в уровне взаимоотношений - детей и педагогов: 

взаимоотношения сотрудничества, сотворчества, ребенок субъект 

собственного самопознания, саморазвития, самореализации; в 

направленности реализации - интегрируя все виды предметно практической 

деятельности, выбираемые детьми, воспитание направлено на формирование 

социально активной личности; 

Социальное воспитание в дополнительном образовании является 

процессом формирования отношения ребенка к самому себе, к окружающему 

миру, к своему месту в этом мире, к своей роли в жизни этого мира, так как 

дополнительному образованию присуще отношение к воспитанию как к 

процессу формирования установок, мотивационной культуры личности. 

Содержание воспитания социальной активности детей в учреждении 

дополнительного образования отражает многообразие направлений 

предметно-практических занятий с правом выбора вида деятельности, уровня 

сложности и темпа освоения образовательной программы в избранной сфере 

деятельности. 

Актуальность воспитания социальной активности детей в учреждении 

дополнительного образования обусловлена объективной потребностью 

динамично развивающегося российского общества в личности, обладающей 

социальной активностью. Накопленный учреждениями дополнительного 
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образования значительный потенциал реализации воспитания социальной 

активности детей в современном образовательном пространстве в 

соответствии с парадигмой личностно-ориентированного воспитания, не 

полно реализуется в практической деятельности. Научно-педагогическое 

сопровождение воспитания социальной активности детей в учреждении 

дополнительного образования необходимо разрабатывать. Педагог 

дополнительного образования недостаточно подготовлен к решению задач 

воспитания социальной активности детей. 

Сегодня научные школы для одаренных детей «К.В.А.Н.Т.» 

Тобольского пединститута – это:  - система выявления и сопровождения 

одаренных детей, преуспевших в изучении естественных наук;  - условия для 

формирования креативного мышления школьников;  среда ускоренного 

развития технических способностей учащихся;  учет, мотивация и поощрение 

достижений детей;  - платформа создания нового образовательного формата в 

области естественных и инженерных наук.   
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Глава 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ  СОЦИАЛЬНОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1.Разработка программы социального воспитания одаренных детей в 

условиях дополнительного образования 

 

Целью данного параграфа является описание этапов организации 

исследования и характеристика разработанной программы социального 

воспитания одаренных детей в условиях дополнительного образования, 

которая была апробирована на формирующем этапе исследования.  

Базой данного исследованияявился Дом детского творчества (центр 

детского технического творчества) г. Тобольска.  Дом детского творчества 

входят следующие подразделения: Центр детского технического творчества 

(ЦДТТ), Станция юных туристов (СЮТУР), Дом природы. В каждом из 

подразделений есть свои объединения, но за базу исследования взято только 

одно – это робототехника. Более подробно об истории ДДТ указанно в 

приложении 2. 

В начале года в объединение было отобрано 56 детей. Возраст детей 

составляет от 7 до 14 лет. Все дети являются одаренными в технических 

науках. Обучаются дети в объединении в течении трех лет по специальной 

программе (см. приложение 4).Программа направлена на привлечение 

учащихся к современным технологиям конструирования, программирования 

использования роботизированных устройств. Занятия проходят два раза в 

неделю по два академических часа. Группы второго и третьего года обучения 

формируются из учащихся предшествующих лет обучения. 

Опытно-экспериментальная работа проходила в три этапа: 

констатирующий, формирующий и контрольный. Целью констатирующего 

этапа исследования явилось выявление проблем одаренных детей в плане 

социальноговзаимодействия и адаптации. В процессе изучения литературы 

нами были выявлены типичные проблемы одаренных детей, к которым 
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отнесены:коммуникативность, высокая эмоциональная чувствительность; 

непримиримость; чувство неуязвимости; нереалистические цели;склонность 

к индивидуализму; эгоцентризм. 

С учетом типичных затруднений, для выявления социальных проблем 

одаренных детей, посещающих Дом детского технического творчества, были 

использованы следующие методики. Для диагностики коммуникативных 

навыков былприменентест «Коммуникативные и организаторские 

склонности»  (КОС)В.В. Синявского, В.А. Федорошина. Тест позволяет 

выявить тех детей, которые более склонны к общению с людьми, которые не 

ограничивают круг своего общения, а наоборот все время его увеличивают, 

готовы на совместную работу с другими учениками, а также заниматься 

общественной деятельностью. Помимо этого тест поможет определить и тех, 

у кого уровень коммуникативных навыков очень низок (см. приложение 1). 

Для определения детей с очень высокой эмоциональной 

чувствительностью была использована методика диагностики 

эмоциональности, которая была предложена В.В. Суворовым в 1976 г. и 

определяет общую эмоциональность человека. Методика Суворова включает 

18 вопросов (утверждений), время тестирования - 5-10 минут (см. 

приложение 3). 

Следующим этапом исследования явился формирующий. Целью 

формирующего этапа стала – разработка программы социального воспитания 

одаренных детей в условиях дополнительного образования. При разработке 

программы мы исходили из выявленных проблем одаренных детей, которые 

и легли в основу её структуры. Выявленные проблемы, по задумке, решались 

в системе занятий по робототехнике и воспитательных мероприятий (рис. 1).  
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Рис. 1 Структура содержания и способов работы с одаренными детьми 

в системе дополнительного образования. 

 

На основе этой схемы была разработана специальная программа по 

социальному воспитанию с одаренными детьми. Данная программа была 

реализована в период с сентября 2016 года по май 2017 года.  

Содержание программы отражает специфику деятельности с 

одаренными детьми, построенной на основе взаимодействия детей между 

сверстниками, ребятами разных возрастов, взрослыми, развитие внутренних 

навыков, позволяющим улучшать свой статус и становиться социально 

активной личностью. 

В основу программы положены ведущие методологические подходы 

современной педагогики и психологии: 

1. Системный подход, сущность которого заключается в том, что 

относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не 

изолированно, а в системе их взаимосвязи с другими. При таком подходе 

педагогическая система работы с одаренными детьми рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования, 
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субъекты педагогического процесса, содержание образования, методы и 

формы педагогического процесса и материальная база. 

2. Личностный подход, утверждающий представления о социальной, 

деятельностной и творческой сущности одаренного ребенка как личности. В 

рамках данного подхода предполагается опора в воспитании и обучении на 

естественный процесс саморазвития задатков и творческого потенциала 

личности, создание для этого соответствующих условий. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и 

решающее условие развития личности. Поэтому необходима специальная 

работа по выбору и организации деятельности одаренных детей, по 

активизации и переводу их в позицию субъекта познания, труда и общения. 

Это, в свою очередь, предполагает обучение детей выбору цели и 

планированию деятельности, ее организации и регулированию, контролю, 

самоанализу и оценке результатов деятельности. 

Цель программы: социальное воспитание одаренных детей, развитие их 

социальных навыков и преодоление проблем. 

Задачи программы: 

• создание одаренному ребенку необходимых и достаточных условий 

для развития социальных навыков; 

• формирование эмоционального поля взаимоотношений, 

обеспечивающих уважение к окружающим людям; 

• развитие исследовательской позиции ребенка, поддержание 

активности учащихся; 

• формирование системы социально-психологической поддержки и 

защиты детей; 

• выявление и развитие возможности одаренных детей в различных 

областях знаний. 

Программа для обучающихся составлена в соответствии с возрастными 

и физиологическими особенностями и рассчитана на детей от 7 до 14 лет. 

Основными принципами реализации программы являются: 
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1. принцип максимального разнообразия предоставленных 

возможностей для развития личности; 

2. принцип создания условий для самопознания и самореализации 

каждой одаренной личности; 

3. принцип научности и интегративности; 

4. принцип индивидуализации и дифференциации процесса 

образования, воспитания и развития обучающихся; 

5. принцип интеграции интеллектуального, морального, эстетического 

и физического развития обучающихся. 

Методы работы:  

• словесные методы: рассказ, беседа- эти методы способствуют 

обогащению теоретических знаний детей, являются источником новой 

информации; 

• наглядные методы: демонстрация рисунков, плакатов, макетов, схем, 

коллекций, иллюстраций, фотографий, презентаций, видео- и 

аудиозаписей. Наглядные методы дают возможность более детального 

обследования объектов, дополняют словесные методы, способствуют 

развитию мышления детей; 

• практические методы:практические работы, лабораторные работы, 

игры, тренинги. Практические методы позволяют воплотить 

теоретические знания напрактике, способствуют развитию навыков и 

умение детей. 

В ходе реализации программы широко используются 

современные технологии и методы такие, как: 

• кооперативное обучение – метод, когда в небольших группах (от 2 до 3 

человек) ученики взаимодействуют, решая общую задачу. Совместная 

работа в небольших группах формирует качества социальной и 

личностной компетентности, а также умение дружить; 

• мозговой штурм – используется для стимуляции высказываний детей 

по теме или вопросу. Работа ведется в следующих группах: генерации 
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идей, анализа проблемной ситуации и оценки идей, генерации 

контридей; 

• групповая дискуссия – способ организации совместной деятельности 

учеников под руководством учителя с целью решить групповые 

задачи или воздействовать на мнения и установки участников в 

процессе общения; 

• метод придумывания – способ создания неизвестного ученикам ранее 

продукта в результате их определенных творческих действий.  

• метод проектов позволяет учащемуся проанализировать и найти 

решение практической задачи, выстроив свою работу в режиме 

исследования и завершив ее публичным докладом с защитой своей 

позиции; и т.п. 

Формы работы: 

• Групповые занятия 

• Творческие выставки 

• Участие в соревнованиях 

• Творческие мастерские 

• Экскурсии 

• Беседы 

• Игровые обучающие ситуации 

• Тренинги 

• Проектная деятельность 

Ожидаемые результаты. 

• совершенствование и повышение качества социальных навыков и 

умений воспитанников, а также их применение; 

• развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора благодаря 

общению с другими детьми, большой обмен опыта; 

• развитие творческого и логического мышления учащихся; 

• призовые места или дипломы в соревнованиях различного уровня. 
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Данная программа позволит обеспечить целостный подход к решению 

проблемы социального воспитания одаренных детей. Представим фрагмент 

календарного плана воспитательных мероприятий (таблица 1).  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

1 Беседа с детьми на тему: «Мое настроение» 20 января 

2 Участие в соревнованиях по робототехнике 

«Робофест 2017» г. Тобольск 

 25 февраля  

3 Беседа на тему:Воспитание уважительного 

отношения к людям преклонного возраста, 

отзывчивости и доброты. 

4 марта 

4 Городское мероприятие по робототехнике 

«Игры тяжеловесов» 

12 марта 

5 Участие в выставке по робототехнике г. 

Тюмень. Подготовка своего проекта и 

выступление с ним. 

17 апреля 

6 Подведение итогов за учебный год.  24 мая 

 

Задачи социального воспитания одаренных детей, кроме специально 

организуемых воспитательных мероприятий, на наш взгляд, возможно и 

нужно решать и в процессе учебных занятий, реализуя потенциал 

взаимодействия и неразрывной связи обучения и воспитания. С этой целью 

нами была предложенаинновационная для системы дополнительного 

образования структура занятий в которую, кроме традиционных 

компонентов, были включеныэлементы тренинга в начале занятия и 

обязательная рефлексия в конце.  

Целью мини-тренингов явилось повышение, в первую очередь, 

навыков развития совместной целенаправленной деятельности. Занятие 

всегда начиналось с разминки, состоящей из коротких эмоционально 
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насыщенных игр-заданий, создающих радостное приподнятое настроение и 

мотивацию к дальнейшей работе в основной части занятия. Например: 

«Мигалки» Участники стоят в кругу, встречаются глазами со стоящими 

напротив и, «договариваясь» таким образом, меняются местами. 

«Ура!» Участники разбиваются на пары и выкидывают по команде 

произвольное количество пальцев на руке. Пара участников, у которых число 

пальцев совпало, громко радуются: берутся за руки, подпрыгивают и кричат: 

«Ура»! Затем то же происходит в четверках, восьмерках, пока не 

объединится вся группа и не выкинет одномоментно одно и то же количество 

пальцев. 

«Найди свое место» Всем участникам завязывают глаза, разводят в 

разные стороны на недалекое расстояние. Предлагают построиться в одну 

шеренгу по росту. 

На начальных этапах занятий, применялись тренинги для знакомства 

детей между собой, такие как:  «Запомни  имя», «То,  что  я  люблю  делать», 

«Познакомься  со  своим  соседом»,  «Я никогда не …», «Чем мы похожи», и 

т.д.  

Тренинги в водной части занятия вызывают  у  детей  новые  

ощущения,  позволяют  им  испытать  чувство  гордости  и  доброты  по  

отношению  к  себе,  способствуют  росту  самооценки  учеников  и  

помогают  сформировать  в  классе  чувство  общности.Разработана система 

групповой работы с одаренными подростками, включающая тренинг 

различных аспектов саморегуляции, предупреждение и преодоление 

социальной дезадаптации и неблагоприятных вариантов личностного 

развития, коррекцию коммуникативных проблем. 

Следующим этапом занятия является изучение новой темы. Этот этап 

разделен на две составляющие. Первая – это теория, на которую отводится в 

целом 5-10 минут и вторая – это практика, которая длится до конца занятия. 

Иногда теория ученикам дается во время практики, когда дети приступают к 
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какой-то сборке или работе, а во время этого им последовательно на 

примерах дается информация. 

 Заключительной частью занятия является рефлексия. Здесь ученики не 

просто фиксируют свои знания, результаты полученные на уроке, но и 

выстраивают смысловую цепочку. Для этого детям представляются 

различные приемы и методики рефлексии, которые дают проверку для 

эмоционального состояния и настроения, для деятельности на уроке и для 

содержания учебного материала. 

Рассмотрим данную структуру занятия на примере одной темы. 

Тема: Механическая и двухступенчатая передача в робототехнике 

Тип занятия: комбинированный урок. 

Цель: Изучить применение механических передачи в робототехнике 

Задачи:Изучить, что такое механическая передача; Какие они бывают и 

как используются в робототехнике;собрать и запрограммировать 

собственного робота с помощью конструктора L EGOWeDo;использовать в 

нем несколько механических передач. 

1. Организационный момент.  

Здравствуйте ребята! Я очень рад, что сегодня наш урок мы начинаем с 

хорошего настроения. 

2. Вводная часть с элементом тренинга. 

Тренинг «Ура!» Участники разбиваются на пары и выкидывают по 

команде произвольное количество пальцев на руке. Пара участников, у 

которых число пальцев совпало, громко радуются: берутся за руки, 

подпрыгивают и кричат: «Ура»! Затем то же происходит в четверках, 

восьмерках, пока не объединится вся группа и не выкинет одномоментно 

одно и то же количество пальцев. 

2. Основная часть занятия. 

Механическая передача.  

Важнейшей частью почти каждого робота является механическая 

передача. Механическая передача – это механизм для передачи движения от 
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одной части машины до другой. Зубчатая передача используется для 

передачи движения от одной оси к другой. Передача бывает необходима для 

того, чтобы передать крутящий момент с вала двигателя на колеса или 

другие движущиеся части робота. Довольно часто требуется передать 

вращение на некоторое расстояние или изменить его направление, например 

на 180 или 90 градусов. 

Соберите вот такую конструкцию посмотрите, что происходит при 

зубчатой передаче.  

 

 

Одна шестеренка называется ведущей, другая – ведомой. Они бывают 

повышающими и понижающими. 

Передаточное отношение  

 

где i - передаточное отношение, Z2 - количество зубцов на ведомой 

шестерне (в числителе) и Z1 ведущей шестерне (в знаменателе). 
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Задание 1. 

Посчитайте количество зубьев во всех шестеренках набора. Результат 

оформите в виде таблицы: 

№ п/п Цвет зубчатого колеса Количество зубьев зубчатого колеса 

1 серый (черный)  

2   

 

Задание 2. 

Постройте механическую передачу с различными передаточными 

отношениями, допустимыми для нашего набора. Посчитайте передаточное 

отношение, запишите в тетрадь, оформив это в виде таблицы: 

№ 

п/п 

Количество зубьев 
ведомой шестерни Z2 

Количество зубьев 
ведущей шестерни Z1 

Передаточное 
отношение 

1    

2    

 

Если в передаче участвуют несколько подряд установленных зубчатых 

колес, то при расчете передаточного отношения учитывается только первое и 

последнее из них, а остальные называются "паразитными". 

Двухступенчатая передача. 

Зубчатую передачу можно построить таким образом, чтобы каждая 

шестерня выполняла полезную функцию. В этом случае каждая вторая пара 

шестеренок должна находиться на одной оси. А общее передаточное 

отношение определяется как произведение всех передаточных отношений. 
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Передаточное число. Это число, которое показывает изменение 

скорости или силы вне зависимости от направления. Т.о. это число всегда 

больше или равно 1. 

Задание 3. 

Постройте механическую передачу с передаточным числом большим 9, 

например, 25, 45, 75, 135. 

3. Рефлексия. 

В конце урока дети рассказывают, как они поняли новый материал, что 

им понравилось, что получалось, не получалось, после на доске нарисована 

таблица состоящая из семи столбцов, каждый столбец отвечает за 

настроение.красный - восторженное; оранжевый - радостное, теплое; 

желтый - светлое, приятное; зеленый – спокойное; синий -

 неудовлетворенное, грустное; фиолетовый - тревожное, напряженное; 

черный - упадок, уныние. Каждый из детей подходит к доске и пишет свое 

имя в тот столбец, который ему подходит сегодня. На этом занятие 

заканчивается. 

На контрольном этапе опытно-экспериментальной работы мы вновь 

привели описанные выше методики с целью оценки изменений в социальном 

развитии одаренных детей.  

Представим и обсудим полученные результаты.  
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2.2. Анализ результатов реализации программы 

 

Целью данного параграфа явилось описание и анализ результатов 

реализации программы социального воспитания одаренных детей в системе 

дополнительного образования.  

Представим результаты опытно-экспериментальной работы в 

сравнительном плане, на констатирующем этапе исследования и на 

контрольном, после внедрения и реализации программы социального 

воспитания. 

Как было показано выше, оценка коммуникативных и организаторских 

способностей одаренных вычислялась по методике «Коммуникативные и 

организаторские склонности»  (КОС) ученых В.В. Синявского и В.А. 

Федорошина,  получились следующие результаты:  

В начале года 

• 12% опрошенных детей в получилась отметка 4, а именно они 

относятся к группе с высоким уровнем проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей. Они не теряются 

в новой обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся 

расширить круг своих знакомых, занимаются общественной 

деятельностью, помогают близким.  

• У 34% опрошенных получилась отметка – 3. Им характерен средний 

уровень проявления коммуникативных и организаторских 

склонностей. Они не стремятся к общению, чувствуют себя сковано в 

новой компании, коллективе; предпочитают проводить время наедине 

с собой, ограничивают свои знакомства; испытывают трудности в 

установлении контактов с людьми и при выступлении перед 

аудиторией; плохо ориентируются в незнакомой ситуации.  

• Остальные 54% получили отметку – 2. Их коммуникативные и 

организаторские склонности присущи на уровне ниже среднего. Они 
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не отстаивают свои мнения, тяжело переживают обиды; проявления 

инициативы в обществе крайне снижено, во многих делах они 

предпочитают избегать принятия самостоятельных решений. Отметку 

1 и 5 никто не получил. 

В конце года. 

• 12% детей получили отметку 5. Это самый высокий показатель по 

данной методике. Дети испытывают потребность в 

коммуникативности и организаторской работе, активно стремиться к 

ней, быстро ориентируются в трудных ситуациях, непринужденно 

ведут себя в новом коллективе, инициативны, предпочитают в важном 

деле или в создавшейся сложной ситуации принимать 

самостоятельные решения, отстаивают своё мнение и добиваются, 

чтобы оно было принято товарищами, могут внести оживление в 

незнакомую компанию. 

• У21% опрошенных детей получилась отметка 4.  

• У 56% опрошенных получилась отметка – 3.  

• Остальные 11% получили отметку – 2. Отметку 1 никто не получил. 

Все данные методики «Коммуникативные и организаторские 

склонности» представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2 Сравнительные результаты по методике «Коммуникативные и 

организаторские склонности» 

 

Из представленного рисунка видно: 

− увеличение количества респондентов с отметками «5» на 12% (с 0% 

(0 чел.) до 12% (6 чел.)); 

− увеличение количества респондентов с отметками «4» на 9%, (с 

12% (6 чел.) до 21% (11 чел.)); 

− увеличение количества респондентов с отметками «3» на 22%, (с 

34% (19 чел.) до 56% (31 чел.)); 

− уменьшение количества респондентов с отметками «2» на 43%, (с 

54% (30 чел.) до 11% (6 чел.)). 

Положительная динамика свидетельствует об эффективности  

программы и комплекса мероприятий по социальномувоспитании одаренных 

детей в плане развития коммуникативных способностей учащихся. 

По методике диагностики эмоциональности, были получены 

следующие результаты: 

В начале года. 

• Низкая эмоциональность наблюдалась у 7% учащихся.         

• Пониженная эмоциональность у 9% детей.         

• Средняя эмоциональность у 19 %.      

• Повышенная эмоциональность у 46% учащихся.        

• Высокаяэмоциональность – 19% детей.   

В конце года. 

• Низкая эмоциональность наблюдалась у 20% учащихся.         

• Пониженная эмоциональность у 17% детей.         

• Средняя эмоциональность у 33 %.      

• Повышенная эмоциональность у 20% учащихся.        

• Высокаяэмоциональность – 10% детей.   
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Данные методики диагностики эмоциональности представлены на 

рисунке 3. 

 

Рис. 3 Сравнительные результаты по методике диагностики эмоциональности 

 

Из представленного рисунка видно: 

− увеличение количества респондентов с низкой эмоциональностью 

на 13% (с 7% (3 чел.) до 20% (11 чел.)); 

− увеличение количества респондентов с пониженной 

эмоциональностью на 8%, (с 9% (5 чел.) до 17% (9 чел.)); 

− увеличение количества респондентов со средней эмоциональностью 

на 14%, (с 19% (10 чел.) до 33% (18 чел.)); 

− уменьшение количества респондентов с повышенной 

эмоциональностью на 26%, (с 46% (25 чел.) до 20% (11 чел.)). 

− уменьшение количества респондентов с высокой 

эмоциональностью на 9%, (с 19% (10 чел.) до 10% (5 чел.)). 

Результаты показывают, что большее количество детей стали менее 

эмоциональными, появилась низкая чувствительность к, неудачам в 

общении, ощущение радости и уверенности в себе в процессе 

взаимодействия с другими людьми. Но также остались и дети со средними 

показателями эмоциональности в их случаи ещё присутствуетэмоциональное 
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переживание в общении, типичная для человека чувствительность к оттенкам 

межличностных отношений; средневыраженная радость и уверенность в себе 

в процессе социального взаимодействия. Уменьшилось количество детей с 

повышенной и высокой эмоциональностью, у них в случае неудач в 

общении, ощущение постоянного беспокойства в процессе социального 

взаимодействия; неуверенность, раздражительность в ситуации общения. 

Итак, полученные результаты свидетельствуют обрезультативности  

внедренной программы и комплекса мероприятий в ходе которыхпонизились 

показатели эмоциональности у детей, дети стали менее эмоциональные. 

 

2.3.Методические рекомендации по социальному воспитанию 

одаренных детей в условиях дополнительного образования 

 

Представим опыт работы с одаренными детьми в контексте их 

социального воспитания, который был осмыслен в процессе решения 

проблем социального плана, имеющихся у одаренных детей. 

1. Игровые интересы. Одаренным детям нравятся сложные игры и 

неинтересны те, которыми увлекаются их сверстники. Вследствие 

этого одаренный ребенок оказывается в изоляции, уходит в себя.  

В решении этой проблемы использовались некоторые моменты, 

которые были изложены выше, а именно соревнования, которые даже 

помогали сплотиться некоторым ученикам вместе. В перерывах или когда 

дети сильно уставали, проводились небольшие настольные игры, в которых 

участвовала вся группа, игра помогала как и сплотить, также и отвлечь на 

некоторое время ученика от мыслей, дать голове отдохнуть. 

На занятиях для учеников были созданы специальные условия 

комфортной работы. Ученики могли свободно перемещаться по классу, если 

им потребуется. Во время занятий можно было свободно общаться, но в 

нужных пределах, чтобы не создать шумную обстановку. На некоторых 

занятиях использовались приемы музыкотерапии, то есть  ученики могли 
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включать музыку, слушать её через наушники. Данный метод очень хорошо 

помогает для полета фантазии, чтобы придумать и собрать что-то. 

2. Несоответствие между физическим, интеллектуальным и 

социальным развитием. Одаренные дети часто предпочитают 

общаться с детьми старшего возраста. Из-за этого им порой трудно 

становиться лидерами. 

В объединении существует 7 групп учеников, в каждой группе по 8 

человек. Группы составлены по возрастам, то есть в одной группе может 

быть дети возраста от 7 до 8, в другой от 10 до 14. В частности в средних 

группа различие возраста присутствует больше чем в младших группах. 

Поэтому в группах дети встречаются разновозрастные, некоторые из них 

свободно общаются между собой и делятся различным опытом. В основном 

дети возраста старшего помогают детям младшего возраста в решении 

какого-нибудь задания, помочь собрать конструкцию. Из-за этого в группах 

появляются некоторые лидеры, которые стараются как-то себя показать, 

помочь. 

3. Стремление к совершенству. Для одаренных детей характерна 

внутренняя потребность совершенства. Отсюда ощущение 

неудовлетворенности, собственной неадекватности и низкая 

самооценка. 

Для некоторых детей в объединении есть свои определенные рамки и 

границы, которых они достигают, а есть и те которые достигнув этой 

границы, хотят ещё чего-то нового. Для таких детей в объединении как раз 

существуют различные соревнования, на которых они могут себя проявить, 

увидеть что-то новое, чем-то заинтересоваться. Такие дети идут на 

соревнования в первую очередь, так как их планку надо каждый раз 

поднимать все выше и выше. Помимо этого есть различного рода задания с 

повышенной сложностью. Во время занятий если ребенок выполнил 

стандартное задание, ему дается усложнение, либо сделать программу 

сложнее, либо улучшить своего робота и т.д. 
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4. Потребность во внимании взрослых. В силу стремления к познанию 

одаренные дети нередко монополизируют внимание учителей, 

родителей и других взрослых. Это вызывает трения в отношениях с 

другими детьми. Нередко одаренные дети нетерпимо относятся к 

детям, стоящим ниже их в интеллектуальном развитии. Они могут 

отталкивать окружающих замечаниями, выражающими презрение или 

нетерпение. 

В объединении на занятиях порой бывают моменты, когда надо либо 

помочь, либо объяснить что-то, в связи с этим возникает небольшая 

проблема, пока ты помогаешь одному, другой в это время ученик если ему 

нужна помощь становиться обделенным во внимании и конечно же может 

появиться отталкивающее отношение как к ученику которому уже помогают, 

так и к педагогу, в связи с этим на занятиях действует метод «помоги 

другому», то есть ученики могут спокойно помогать другим, пока педагог 

объясняет или помогает  кому-то.  

В ходе педагогических наблюдений за одаренными детьми разных 

возрастных групп выявились разные проблемы этих детей. 

Можно, безусловно, говорить о «кризисе мотивационном», «кризисе 

интеллектуальном» и «кризисе креативности», такие прослеживались у 

некоторых детей. 

Однако большую тревогу вызвал «кризис ценностей», который 

переживают многие одаренные подростки. Потеря веры в Россию, в ее 

будущее, веры в себя, в высшие ценности — все это порождает состояние 

«тупика», безразличия, а иногда агрессивности и озлобленности. В связи с 

этим проводились беседы с детьми наразличного рода темы, посещались 

конференции. 

Одним из очень сильных и важных методов в обучении детей был 

метод проектов. Данный метод очень свойственен данному объединению, а 

именно – робототехника. Метод проектов или как ещё его по другому 

называют, метод проблем очень удобен в сотрудничестве с обучением и он 
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все больше находит распространение в системе образования разных стран 

мира. В последнее время ему очень много уделяется время, так как он 

позволяет: 

• не столько передавать ученикам сумму тех или иных знаний, сколько 

научить приобретать эти знания самостоятельно, уметь пользоваться 

приобретенными знаниями для решения новых познавательных и 

практических задач; 

• актуальность приобретения коммуникативных навыков и умений, т.е. 

умений работать в разнообразных группах, выполняя разные 

социальные роли (лидера, исполнителя, посредника и пр.); 

• актуальность широких человеческих контактов, знакомства с разными 

культурами, точками зрения на одну проблему; 

• значимость для развития человека умения пользоваться 

исследовательскими методами: собирать информацию, факты, уметь 

анализировать их с разных точек зрения, выдвигать гипотезы, делать 

выводы и заключения. 

Если выпускник школы приобретает указанные выше навыки и умения, 

он оказывается более приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к 

изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, 

работать совместно в различных коллективах, а значит он хорошо социально 

воспитан. 

В обучении данный метод хорошо повлиял на некоторых учеников, 

открыл для них новые возможности. В частности данный метод очень 

хорошо подготовил детей к соревнованиям по робототехнике, а также развил 

лидерские навыки, в какой-то мере сплотил некоторых учеников, которые 

работали в группах или парах. 

Одним из главных методов, который применяется на занятие, 

называется метод проектов. Данный метод очень хорошо развивает 

мышление детей, помогает придумать, собирать, находить что-то новое или 

же сделать старое но использовать какие-то нововведения. 
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На занятиях присутствую групповые работы, по два человека, порой 

даже по 3, но в основном по 2. Данный метод очень хорошо помог в начале 

года, сблизил ребят в группах, приобщил их друг к другу. Также порой на 

перемене или в промежутке небольшого отдыха проводились небольшие 

игры, в которых надо было работать в группе или коллективе.  

Также мы с детьми участвовали в различных соревнованиях, были 

поездки в другие города, знакомство с новыми людьми, общение с ними, 

обмен опытом. Принимали участие в различных конференциях, беседах. 

На основе работы проделанной нами и литературы изученной в 

процессе исследования мы собрал памятку, которая поможет педагогу при 

работе с одаренными детьми. 

Рекомендации для педагогов при работе с одаренными детьми: 

• Изучайте индивидуальные особенности, особенности поведения 

одарённого ребёнка. 

• Вы должны преодолевать сложившееся бытовое представление о 

завышенной самооценке: не только разрушать такую самооценку, а в 

случаях отчаяния как раз внушать ребенку сознание его незаурядных 

возможностей. 

• Уважайте и обсуждайте любую его идею. Поверьте в то, что этому 

ребёнку порой дано понять и совершить то, что вам кажется 

непостижимым. 

• Подготавливаясь к занятиям с одаренными детьми, помните о 

необходимости серьёзной умственной нагрузке одарённого ребёнка. 

Самостоятельность мышления, вопросы к учителю, а потом и к самому 

себе - обязательные составные части успешности уроков. 

• Подумайте о методике обучения. Одаренные ученики требуют 

принципиально иной подготовки, поскольку их отличает необычайное 

стремление к перепроверке, к "уяснению для себя", 

экспериментированию. 
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• Центральной задачей педагога в работе с одаренным ребёнком является 

привитие вкуса к серьёзной творческой работе. 

• Развивайте в себе чувство юмора. Но необходимо помнить, что 

одарённые дети очень самолюбивы, ранимы, с обостренной 

чувствительностью - и не очень удачная шутка может их надолго 

выбить из колеи. 

• Постарайтесь создать благоприятную атмосферу работы с детьми. 

Будьте доброжелательными, не критикуйте. Одаренные дети наиболее 

восприимчивы. 

• Стимулируйте ученика, хвалите, не бойтесь поставить оценку на балл 

выше, но не наоборот. 

• Экспериментируйте на уроке. Не бойтесь оказаться смешными и в то 

же время докажите, что вас нужно уважать, а не бояться. 

• Позволяйте детям вести себя свободно и задавать вопросы. Если 

ребенок чем-то интересуется, значит, он думает, а если он думает, 

значит, учитель кое-чего достиг. После окончания школы, ученик 

может чего-то достичь, или просто стать хорошим человеком, и, 

следовательно, учитель свои обязанности выполнил. 

Отдельно хотелось бы остановится на личности педагога, а именно на 

его качествах при обучении одаренных детей, ведь именно от него зависит, 

как ребенок будет себя вести, реагировать и воспринимать.  Поэтому учитель 

должен: 

• быть доброжелательным и чутким; 

• разбираться в особенностях психологии одаренных детей, 

чувствовать их потребности и интересы; 

• иметь высокий уровень интеллектуального развития; 

• иметь широкий круг интересов и умений; 

• иметь помимо педагогического еще какое-либо образование; 

• быть готовым к выполнению самых различных обязанностей, 

связанных с обучением одаренных детей; 
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• иметь живой и активный характер; 

• обладать чувством юмора (но без склонности к сарказму); 

• проявлять гибкость, быть готовым к пересмотру своих взглядов и 

постоянному самосовершенствованию; 

• иметь творческое, возможно, нетрадиционное личное 

мировоззрение; 

• иметь специальную послевузовскую подготовку по работе с 

одаренными детьми и быть готовым к дальнейшему приобретению 

специальных знаний. 

Литературные источники и практический опыт показывает, что для 

развития таланта, одаренные дети должны свободно распоряжаться временем 

и пространством, обучаться по обширному плану и чувствовать 

индивидуальную заботу и внимание со стороны учителя. Во многих странах 

идет поиск способов идентификации одаренных детей. Эти вопросы 

рассматриваются как общенациональные задачи. 
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Вывод по второй главе 

 

Нами была проведена опытно-экспериментальная работа, которая 

проходила в три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный. 

Целью констатирующего этапа исследования явилось выявление проблем 

одаренных детей в плане социальноговзаимодействия и адаптации. Целью 

формирующего этапа стала – разработка программы социального воспитания 

одаренных детей в условиях дополнительного образования. На контрольном 

этапе опытно-экспериментальной работы мы вновь привели описанные 

методики с целью оценки изменений в социальном развитии одаренных 

детей. В процессе изучения литературы нами были выявлены типичные 

проблемы одаренных детей, к которым отнесены:коммуникативность, 

высокая эмоциональная чувствительность; непримиримость; чувство 

неуязвимости; нереалистические цели;склонность к индивидуализму; 

эгоцентризм.Для выявления социальных проблем одаренных детей, были 

использованы методики «Коммуникативные и организаторские склонности»  

(КОС)В.В. Синявского, В.А. Федорошина и  методика диагностики 

эмоциональности, которая была предложена В.В. Суворовым. 

На основе структуры содержания и способов работы с одаренными 

детьми в системе дополнительного образования была разработана 

специальная программа по социальному воспитанию с одаренными детьми. 

Была предложена инновационная для системы дополнительного 

образования структура занятий в которую, кроме традиционных 

компонентов, были включены элементы тренинга в начале занятия и 

обязательная рефлексия в конце. 

По представленным методикам была произведена диагностика, 

которая показала улучшение навыков по методике «Коммуникативные и 

организаторские склонности»  (КОС) ученых В.В. Синявского и В.А. 

Федорошина, например увеличено количество детей с отметками «5» на 12%, 

увеличение количества детей с отметками «4» на 9%,увеличение количества 
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респондентов с отметками «3» на 22% и уменьшение количества детей с 

отметками «2» на 43%. По методике диагностики эмоциональности были 

получены следующие результаты: увеличение количества респондентов с 

низкой эмоциональностью на 13% , увеличение количества респондентов с 

пониженной эмоциональностью на 8%, увеличение количества респондентов 

со средней эмоциональностью на 14%, уменьшение количества респондентов 

с повышенной эмоциональностью на 26%, уменьшение количества 

респондентов с высокой эмоциональностью на 9%. В итоге полученные 

результаты свидетельствуют об эффективности  внедренной программы и 

комплекса мероприятий. 

Помимо этого был произведен анализ результатов по представленным 

методикам, а также составлены рекомендации по работе с одаренными 

детьми. 
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Заключение 

 

Согласно первой задаче исследования был проведен  анализ научной, 

учебно-методической, специальной литературы по социальному воспитанию 

детской одаренности и социального развития как результата социального 

воспитания одаренных детей. 

Анализ проблем социального воспитания одаренных детей,что явилось 

второй задачей исследования, позволил выявить следующие 

проблемы:коммуникативность, высокая эмоциональная чувствительность; 

непримиримость; чувство неуязвимости; нереалистические цели;склонность 

к индивидуализму; эгоцентризм. 

Изучен и обобщен инновационный опыт социального воспитания 

одаренных детей в различных учреждениях дополнительного образования, в 

том числе кружках на базе вузов, который был учтен при разработке 

авторской программы социального воспитания одаренных детей в 

объединении робототехники, что явилось следующей задачей 

исследования.Сфера дополнительного образования детей занимает особое 

место в развитии социальной одаренности. Рассматривая проблемы развития 

социальной одаренности в сфере дополнительного образования детей, мы 

исходим из стратегии социального развития человека. Суть этой стратегии 

заключается в том, что ребенок в процессе своей жизнедеятельности 

развивается не только физически, психически и т.д., но и социально; причем, 

все виды его развития проявляются в социальном взаимодействии, во 

взаимодействии с социумом в узком смысле слова, а в широком – с 

обществом в целом. Качество этого взаимодействия (гармоничное или 

дисгармоничное) и есть результат воспитания. 

Программа социального воспитания с одаренными детьми, 

разработанная с целью поддержки одаренных детей и преодоления 

имеющихся у них проблем в социальном развитии, была реализована в 

период с сентября 2016 года по май 2017 года. Содержание программы 
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отражает специфику деятельности с одаренными детьми, построенной на 

основе взаимодействия детей между сверстниками, ребятами разных 

возрастов, взрослыми, развитие внутренних навыков, позволяющим 

улучшать свой статус и становиться социально активной личностью.В основу 

программы положены ведущие методологические подходы современной 

педагогики и психологии:системный подход, личностный подход, 

деятельностный подход. Цель и задачи программы.Программа для 

обучающихся составлена в соответствии с возрастными и физиологическими 

особенностями и рассчитана на детей от 7 до 14 лет.В ходе реализации 

программы широко используются 

современные технологии и методы:кооперативное обучение, мозговой 

штурм, групповая дискуссия, метод проектов, метод придумывания. 

Была предложена инновационная для системы дополнительного 

образования структура занятий в которую, кроме традиционных 

компонентов, были включены элементы тренинга в начале занятия и 

обязательная рефлексия в конце. Произведен анализ результатов по 

представленным методикам, который показал результатоивность 

разработанной программы.Предложены рекомендации для педагогов 

дополнительного образования,которые помогут ему при работе с 

одаренными детьми. 

Таким образом, цель достигнута, задачи решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

«Коммуникативные и организаторские склонности»  В.В. Синявский, 

В.А. Федорошин (КОС) 

Инструкция: на каждый вопрос следует ответить «да» или «нет». Если 

вы затрудняетесь в выборе ответа, необходимо все-таки склониться к 

соответствующей альтернативе (+) или (-). 

Текст опросника: 

1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к 

принятию ими Вашего мнения? 

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то 

из Ваших товарищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся 

критической ситуации? 

5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с 

разными людьми? 

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами 

или за каким-либо другим занятием, чем с людьми? 

8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших 

намерений, то легко ли Вы отступаете от них? 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые 

значительно старше Вас по возрасту? 

10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими 

товарищами различные игры и развлечения? 

11. Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию? 

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно 

было бы выполнить сегодня? 
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13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми 

людьми? 

14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи 

действовали в соответствии с Вашим мнением? 

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за 

невыполнения ими своих обязанностей, обязательств? 

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и 

побеседовать с новым человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на 

себя? 

19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть 

одному? 

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой 

для Вас обстановке? 

21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить 

начатое дело? 

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или 

стеснения, если приходится проявить инициативу, чтобы 

познакомиться с новым человеком? 

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с 

товарищами? 

25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, 

затрагивающих интересы Ваших товарищей? 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди 

малознакомых Вам людей? 

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей 

правоты? 
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29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести 

оживление в малознакомую Вам компанию? 

30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе? 

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим 

количеством людей? 

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или 

решение, если оно не было сразу принято Вашими товарищами? 

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую Вам 

компанию? 

34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных 

мероприятий для своих товарищей? 

35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и 

спокойным, когда приходится говорить что-либо большой группе 

людей? 

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у Вас много друзей? 

38. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с 

малознакомыми людьми? 

39. Правда ли, что Вас пугает перспектива оказаться в новом 

коллективе? 

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в 

окружении большой группы своих товарищей? 

Обработка результатов и интерпретация 

Коммуникативные способности - ответы "да" на следующие вопросы: 

1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37; и "нет" на вопросы: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 

35, 39. 

Организаторские способности - ответы "да" на следующие вопросы: 2, 

6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38; и "нет" на вопросы: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 

36, 40. 
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Подсчитывается количество совпадающих с ключом ответов по 

каждому разделу методики, затем вычисляются оценочные коэффициенты 

отдельно для коммуникативных и организаторских способностей по 

формуле: К = 0,05 
.
 С, где К - величина оценочного коэффициента С – кол-во 

совпадающих с ключом ответов. 

Оценочные коэффициенты может варьировать от 0 до 1. Показатели, 

близкие к 1 говорят о высоком уровне коммуникативных и организаторских 

способностях, близкие к 0 - о низком уровне. Первичные показатели 

коммуникативных и организаторских способностей могут быть 

представлены в виде оценок, свидетельствующих о разных уровнях 

изучаемых способностей. 

Анализ полученных результатов. 

Испытуемые, получившие оценку 1, характеризуются низким уровнем 

проявления КОС. 

Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные и 

организаторские склонности присущи на уровне ниже среднего. Они не 

стремятся к общению, чувствуют себя сковано в новой компании, 

коллективе; предпочитают проводить время наедине с собой, ограничивают 

свои знакомства; испытывают трудности в установлении контактов с людьми 

и при выступлении перед аудиторией; плохо ориентируются в незнакомой 

ситуации; не отстаивают свои мнения, тяжело переживают обиды; 

проявления инициативы в обществе крайне снижено, во многих делах они 

предпочитают избегать принятия самостоятельных решений. 

Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний уровень 

проявления КОС. Они стремятся контактам с людьми, не ограничиваю круг 

своих знакомств, отстаивают свое мнение, планируют свою работу, однако 

потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. КОС 

необходимо развивать и совершенствовать. 

Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с высоким 

уровнем проявления КОС. Они не теряются в новой обстановке, быстро 
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находят друзей, постоянно стремятся расширить круг своих знакомых, 

занимаются обществ деятельность, помогают близким. Друзьям, проявляют 

инициативу в общении, с удовольствием принимают участие в организации 

общественных мероприятий, способны принять самостоятельное решение в 

трудной ситуации. Всё это они делают не по принуждению, а согласно 

внутренним устремлениям. 

Испытуемые, получившие высшую оценку - 5, обладают очень 

высоким уровнем проявления КОС. Они испытывают потребность в 

коммуникативности и организаторской работе, активно стремиться к ней, 

быстро ориентируются в трудных ситуациях, непринужденно ведут себя в 

новом коллективе, инициативны, предпочитают в важном деле или в 

создавшейся сложной ситуации принимать самостоятельные решения, 

отстаивают своё мнение и добиваются, чтобы оно было принято товарищами, 

могут внести оживление в незнакомую компанию, любят организовывать 

разные игры, мероприятия. Они сами ищут такие дела, которые бы 

удовлетворяли их потребность в коммуникации и организаторской 

деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

В Доме детского творчества города Тобольска Тюменской области 

каждый может реализовать себя, выбрать по желанию направление, 

соответствующее внутреннему влечению, а также интересам родителей. 

Датой рождения дома детского творчества можно считать 1924 год, 

когда при клубе «Свобода» был создан первый пионерский отряд. 

Основными мероприятиями пионерских отрядов были сборы, на 

которых проводились беседы воспитательного характера на примерах 

Великой Октябрьской социалистической революции, жизни В. И. Ленина; 

разучивались революционные песни; проводился прием в пионеры. Кроме 

этого, работали кружки: столярный, переплетный, спортивный, 

художественной самодеятельности.  

1937 год. У пионерских отрядов появился свой дом - Дом пионеров и 

школьников. Были открыты кружки: балетный, кукольный, драматический, 

хоровой, фортепианный, изобразительный.  

В годы перестройки произошли некоторые изменения: Дом пионеров и 

школьников был преобразован в Дом творчества школьников. В 

самостоятельные внешкольные учреждения выделились такие направления, 

как техническое, спортивное, туристко-краеведческое. В 2001 году 

учреждение стало называться Домом детского творчества. В 2004 году по 

итогам конкурса на предоставление услуг дополнительного образования 

детей была присоединена Станция юных натуралистов.  

Основными направлениями деятельности стали: 

- реализация дополнительных образовательных программ для обучающихся 

(воспитанников); 

- организация культурно-массовой работы, осуществление поиска 

современных форм досуговой деятельности для всех возрастных категорий 

при взаимодействии с различными учреждениями дополнительного 

образования,  
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- организация методической службы, направленной на совершенствование 

программ, содержания форм и методов работы коллективов, повышение 

педагогического мастерства работников ДДТ, оказание помощи педагогам 

города в организации работы по различным направлениям. 

Сегодня в кружках, студиях, объединениях занимается более тысячи 

воспитанников. Каждый день Дом творчества открывает свои двери для 

юных вокалистов, художников, танцоров, музыкантов, актеров, любителей 

природы.  

30 декабря 2015 года завершился процесс реорганизации МАУ ДОД 

"Дом детского творчества" путем присоединения к нему Станции юных 

туристов и Центра детского технического творчества. Теперь это единое 

учреждение - муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Тобольска. 

В 1993 году начал свою работу «Центр технического творчества», 

располагающийся по улице Свердлова.   

Десятки ребят каждый день открывали двери Станции юных техников, 

оттачивали свое мастерство: взлетали в небо модели лучших самолетов, 

щелкали затворы фотоаппаратов, конструировались первые радиоприемники. 

Прошли годы, сейчас Центр детского технического творчества – это:  

- организатор городских детских мероприятий спортивно-технической 

направленности; 

- городской центр по развитию технического творчества учащихся; 

- центр инструктивно-методической работы в городе по организации 

совершенствования деятельности педагогов дополнительного образования по 

спортивно-техническому и научно-техническому творчеству (спортивно-

технической направленности). 

На протяжении всех лет коллектив Центра работает под девизом: 

"Воспитай Человека с большой буквы через технику, спорт и науку".  
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В настоящее время учреждение работает над реализацией основной 

задачи: "Поддержка и развитие спортивно-технического и научно-

технического творчества детей и молодежи города Тобольска".  

В объединениях научно-технической направленности 

(«Конструирование транспортной техники», «Техническое моделирование», 

«Механическая игрушка», «Робототехника») воспитанники получают 

широкий комплекс знаний в различных областях науки и техники, 

открывают тайну электроники. Педагоги помогают детям освоить не только 

бумажную пластику, азы черчения, но и находятся в постоянном поиске 

новых конструкторских и дизайнерских идей.  

Ежегодно Центром проводятся городские соревнования по 

техническим и прикладным видам спорта, городские выставки и другие 

массовые мероприятия. Воспитанники, являющиеся основными участниками 

этих мероприятий, демонстрируют свои достижения, таланты, выбирают 

будущую профессию, формируют активную жизненную позицию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Тест на «чувствительность». Диагностика эмоциональности, методика 

В.В. Суворова:  

Инструкция. Вам предлагается ряд утверждений. Если Вы согласны с 

высказыванием, то рядом с его номером напишите «да» или поставьте знак 

«+», если не согласны –«нет» («-»).  

Тестовый материал.  

1. Можете ли вы сильно покраснеть от смущения или стыда так, что сами 

ощущаете, что щеки пылают и слезы навертываются на глаза?  

2. Приходилось ли вам бледнеть от страха или огорчения?  

3. Часто ли вы смущаетесь, свойственна ли вам застенчивость?  

4. Легко ли вы плачете от обиды, несчастья, сопереживания или даже от 

радости?  

5. Могут ли у вас появиться слезы от эстетического удовольствия, когда 

слушаете музыку, читаете стихи?  

6. Прошибал ли вас пот в неприятной или трудной обстановке?  

7. Наблюдается ли у вас сухость во рту при сильном волнении?  

8. Садится ли у вас при этом голос?  

9. В моменты сильного волнения или смущения не ощущаете ли вы 

скованности конечностей, когда ноги становятся негнущимися, 

«ходульными» или «ватными» и подкашиваются?  

10. Не замечали ли вы дрожание пальцев рук при сильном волнении или 

смущении, не бывает ли у вас внутренней дрожи и ознобоподобного 

состояния («мороз по коже»)?  

11. Вы действительно перед каждым выступлением так волнуетесь, что 

вам кажется, что вы все забыли?  

12. Можете ли вы во время ответа на вопрос, публичного выступления 

потерять мысль, растеряться и замолчать?  

13. Часто ли вы раздражаетесь и возмущаетесь?  
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14. Свойственно ли вам ссориться сблизкими, если вы видите 

несправедливость их поступков?  

15. Часто ли при этом дело кончается вашими слезами, унынием и 

раскаянием?  

16. Вы действительно не можете отключиться от неприятностей и 

огорчений, не думать о них и плохое настроение всецело владеет вами 

длительное время?  

17. В моменты волнения или смущения вы становитесь излишне 

суетливы?  

18. При волнении у вас возникают боли в области солнечного сплетения?  

Обработка, ключ к тесту. За каждый утвердительный ответ («Да») 

начисляется 1 балл.  

Интерпретация.  

Чем большее число баллов набираеттестируемый, тем  выше  eгo  эмоц

иональность.  

0 -  5 баллов  - низкая эмоциональность.         

6 -  8 баллов  - пониженная эмоциональность.          

9 -  11 баллов  - средняя эмоциональность.         

12 - 14 баллов  - повышенная эмоциональность.         

15 - 18 баллов  - высокаяэмоциональность.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Пояснительная записка 

 

Программа «Робототехника» составлена согласно требованиям Федерального 

Закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», статья 2 и Приказа 
Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006г. № 06-1844, г. Москва «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

Ориентирована на обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 
самореализации. Соответствует спортивно-технической направленности и современным 

образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения индивидуальности и 

доступности, формах и методах обучения (занятиях, конкурсах, соревнованиях). 

Направлена на создание условий для развития личности ребенка, профилактику 
асоциального поведения, укрепление психического и физического здоровья ребенка.  

Направленность дополнительной образовательной программы: научно-

техническая. Программа направлена на привлечение учащихся к современным 

технологиям конструирования, программирования использования роботизированных 

устройств. 
Сегодня, согласно принимаемым на правительственном уровне документам, 

основной стратегической задачей развития России является достижение нового уровня 
экономического и социального развития, соответствующего статусу мировой державы. В 

условиях глобальной экономической конкуренции, обеспечить национальную 

безопасность страны, занимающей передовые позиции в мировом сообществе возможно 

только в том случае, если экономика страны основана на активном использовании 

высокотехнологичного производства и значительном интеллектуальном потенциале 
специалистов.  

Одним из приоритетных направлений развития современной науки является 
кибернетика и, в частности робототехника. Ее история неразрывно связана с историей 

развития науки, техники и технологий, ее практически невозможно отделить от 
большинства изобретений, сделанных человечеством. Сегодня робототехника 
представляет собой интегративное направление научно-технического прогресса, 
объединяющее знания в области физики, микроэлектроники, современных 

информационных технологий и искусственного интеллекта. Робототехника охватывает 
достаточно широкий класс систем, от полностью автоматизированных производств 
(производственные конвейерные линии, беспилотные космические корабли, 

автоматические подводные аппараты и т.д.) до бытовых помощников и детских игрушек. 

Такое интенсивное внедрение искусственных помощников в производственную и личную 

сферы жизни общества требуют от пользователей обладания определенным уровнем 

знаний в области организации и управления роботизированными устройствами и 

системами как у взрослых, так и у детей. Сегодня во многих странах мира, таких как 
Австралия, Дания, Израиль, Канада, Китай, Корея, США, Сингапур, Япония, и т.д., 

наблюдается значительное увеличение интереса к общеобразовательной составляющей 
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данного научно-технического направления. В этих странах технические университеты 

самостоятельно или совместно с производственными компаниями (FANUC,  

RoboticsAmericaInc., MobileRobotsInc., и др.) развивают программы образовательного 

направления для привлечения школьников и студентов к данной сфере, например, ILERT. 

В некоторых странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в США, в станах Евросоюза 
робототехника является общеобразовательным предметом, изучаемым в 9-12 классах.  

Сегодня многие ведущие фирмы, производственные и научные организации в 
сфере высоких технологий занимаются разработкой и продвижением образовательных 

проектов в области IT-технологий и применения цифровой техники в школьном 

образовании. Ряд фирм, такие как LEGO, DFRobot, UCR, INEX, и др., выпускают 
образовательные робототехнические конструкторы и комплексы для учебных 

лабораторий: MechatronicsControlKit, FestoDidactic, LEGO Mindstorms, fischertechnik, 

Arduino, Архимед и др., на основе программируемых микроконтроллеров, в состав 
которых, как правило, входят конструкционные детали, сервомоторы и различные 
датчики, позволяющие обучающимся понять организацию и функционирование 
современных промышленных и научных роботизированных систем, а также освоить 
технологию их проектирования и моделирования. Большинство программного 

обеспечения, поставляемого вместе с конструктором, реализует парадигму визуального 

программирования. Среды имеют графический интерфейс, управляющие программы 

представляют собой рисунки-схемы, способные реализовать работу достаточно сложных 

систем, а освоение таких сред и принципа программирования, как показывает российская 
и мировая практика,  не представляет особых проблем для обучающихся. Кроме того 

следует отметить, что используемые для конструирования роботов наборы могут быть 
использованы  и как современные высокотехнологичные исследовательские лаборатории, 

с помощью которых можно организовать научно-исследовательскую деятельности 

обучающихся по различным естественно-научным направлениям: биология, химия, БЖД, 

окружающий мир, изучение физических явлений и математических  закономерностей  и 

т.д. Программируемые микроконтроллеры, на базе которых поставляется 
робототехнический конструктор можно использовать и для регистрации одного или 

нескольких данных. Специальные модули используемого программного обеспечения 
позволяют полученные с датчиков данные различных физических величин представлять в 
виде таблиц и графиков, что значительно облегчает обучающимся процесс выявления 
зависимостей и закономерностей.  

К сожалению, в России школьная общеобразовательная программа изучение 
предмета «робототехника» не предусматривает, кроме того, анализ содержания программ 

и учебников родственных предметов (физика, технология, математика, информатика) 
рекомендованных Министерством образования, показывает, что ни один из них не 
затрагивает вопросов, связанных с изучением данного направления. И это несмотря на то, 

что знания из данной предметной области актуальны и востребованы сегодня как на 
профессиональном, так и на бытовом уровне. Следовательно, только система 

дополнительного образования на сегодня способна ликвидировать данных пробел и 

оказать существенное влияние на подготовку будущих специалистов для 
высокотехнологичных отраслей промышленности. 

Новизна: реализация системно-деятельностного подхода к обучению в рамках 

компетентностной парадигмы образования.   
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Актуальность программы обусловлена противоречием между: 

• необходимостью подготовки будущих специалистов высокотехнологичного 

производства, основанного на использовании достижений кибернетики и 

информационных технологий, начиная со школьного возраста, и отсутствием 

продуманной государственной образовательной политики в данном 

направлении;  

• потенциальной эффективностью обучения школьников основам 

робототехники, обусловленной их возрастными и психологическими 

особенностями и отсутствием соответствующей типовой программы; 

• доступностью образовательных возможностей учебных микропроцессорных 

конструкторов и недостаточным методическим сопровождением, 

направленным на формирование исследовательских и инженерных знаний 

обучающихся в области робототехники. 

Цель образовательной программы: создание условий для изучения основ 
алгоритмизации, программирования и конструирования с использованием конструктора 
LegoMindstorms NXT, LegoMindstormsEV3,  развития научно-технического и творческого 

потенциала личности ребёнка путём организации его деятельности в процессе интеграции 

начального инженерно-технического конструирования и основ робототехники. 

 Задачи: 

Образовательные 

• Использование современных разработок по робототехнике в области 

образования, организация на их основе активной внеурочной деятельности 

учащихся. 

• Ознакомление учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых 

при создании роботов. 

• Реализация межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой. 

• Решение учащимися ряда кибернетических задач, результатом каждой из 
которых будет работающий механизм или робот с автономным управлением. 

    Развивающие: 

• Развитие у школьников инженерного мышления, навыков конструирования, 
программирования и эффективного использования кибернетических систем. 

• Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и 

изобретательности. 

• Развитие креативного мышления и пространственного воображения 
учащихся. 

• Организация и участие в играх, конкурсах и состязаниях роботов в качестве 
закрепления изучаемого материала в целях мотивации обучения. 

Воспитательные: 

• Повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию собственных 

роботизированных систем. 

• Формирование у учащихся стремления к получению качественного 

законченного результата. 

• Формирование навыков проектного мышления, работы в команде. 
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Отличительными особенностями данной программы является 
мультипредметность содержательного наполнения (мехатроника, математика, физика, 
технология, информатика, кибернетика).  Концентром программы является теория 
автоматического управления, адаптированная для восприятия и понимания школьниками. 

Реализация программы осуществляется с использованием методических пособий, 

специально разработанных фирмой "LEGO" для преподавания технического 

конструирования на основе своих конструкторов. Настоящий курс предлагает 
использование образовательных конструкторов LegoMindstorms NXT как инструмента для 
обучения школьников конструированию, моделированию и компьютерному управлению 

на уроках робототехники. Простота в построении модели в сочетании с большими 

конструктивными возможностями конструктора позволяют детям в конце занятия увидеть 
сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же самими 

задачу. При построении модели затрагивается множество проблем из разных областей 

знания – от теории механики до психологии. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 3 года 
Характеристика обучающихся, участвующих в реализации данной 

дополнительной образовательной программы 

Группы комплектуются из учащихся 7 - 14 лет, обладающих общими знаниями в 
области математики, физики, информатики. 

 

Ожидаемые результаты: по окончанию курса обучения учащиеся должны 

знать: 

• теоретические основы мехатроники; 

• физические основы работы датчиков; 

• порядок взаимодействия механических узлов робота с электронными 

устройствами; 

• основы парадигмы потокового программирования; 

• основы алгоритмизации; 

• основы теории автоматического управления 

• правила техники безопасности при работе с инструментом и вычислительной 

техникой. 

уметь: 

•  осуществлять сборку робототехнических систем на основе  применения 
LEGO конструкторов; 

• создавать управляющие программы для робототехнических устройств при 

помощи специализированных визуальных сред программирования; 

• применять различные регуляторы в зависимости от условий окружающей 

среды. 

владеть: 

•  навыками командной работы; 

• опытом участия в соревновательных и презентационных мероприятиях. 

 

Программа «Робототехника» рассчитана на три года обучения.Овладениезнаниями 

по программированию, конструированию специальных конструкторов LEGO, 

умениеобучаемого подходить к работе с творческим решение поставленной задачи: 
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1 год обучения – 144 часов, в неделю 4 учебных часов; 
2 год обучения – 144 часов, в неделю 4 учебных часов; 
3 год обучения – 144 часов,  в неделю 4 учебных часов. 
Программа предназначена для подростков от 7 лет до 14 лет.  Наполняемость групп 

не более 8 человек. Программа составлена с соблюдением психолого-педагогических и 

санитарно-гигиенических норм. Каждая группа учащихся занимается 2 раза в неделю по 2 

академических часа. Группы второго и третьего года обучения формируются из учащихся 
предшествующих лет обучения. Зачисление в группу производится по заявлению 

родителей. Необходимо также письменное разрешение врача-педиатра. Подростки, не 
прошедшие медицинский осмотр, к занятиям не допускаются. 

Воспитанники в течение года обучения принимают участие в городских 

соревнованиях, выставках по робототехнике. 

Учебно-тематический план 

Первого года обучения 

 

Кол.часов № Наименование тем, разделов 

Всего Теория Практика 
* Вводное занятие 4 4 - 

1 Технология  18 6 12 

1.1 Знакомство с конструктором  6 2 4 

1.2 Крепления  8 4 4 

1.3 Работа с конструктором 4  4 

2 Основы мехатроники 38 14 24 

2.1 Математические основы  4 2  

2.2 Прямая передача 4 2 2 

2.3 Зубчатая передача 8 2 6 

2.4 Кулачковая передача 6 2 4 

2.5 Ременная передача 6 2 4 

2.6 Червячная передача 6 2 4 

2.7 Коронная передача 6 2 4 

3 Основы работы с компьютером 4 2 2 

3.1 Знакомство с компьютером. Правила техники 

безопасности 

4 2 2 

4 Основы работы в среде 
программированияLegoWeDo 

32 10 22 

4.1 Основы работы в среде LegoWeDo 4 2 2 

4.2 Управление мотором 8 2 6 

4.3 Циклические программы  8 2 6 

4.4 Работа со звуком 6 2 4 

4.5 Работа с экраном 6 2 4 

5 Основы микроэлектроники 16 2 10 

5.1 Энкодер. Датчик оборотов  6  4 
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5.2 Датчик ультразвука 4 1 3 

5.3 Гироскоп  4 1 3 

6 Исследовательские проекты 32  36 

6.1 Забавные механизмы 12  12 

6.2 Роботы с датчиками 12  12 

6.3 Футбол роботов 4  4 

7 Воспитательные мероприятия 8  8 

8 Участие в соревнованиях 4  4 

 ИТОГО 144 38 106 

Количество часов по темам и порядок изучения каждой темы может 
варьироваться в зависимости от условий. 

 

Учебный план второго года обучения 

 

Кол.часов № Наименование тем, разделов 

Всего Теория Практика 
* Вводное занятие 4 4 - 

1 Технология  16 6 10 

1.1 Знакомство с конструктором  4 2 2 

1.2 Крепления  4 2 2 

1.3 Работа с конструктором 2  2 

1.4 Технология NXT 4 2 2 

1.5 3D – моделирование  2  2 

2 Основы мехатроники 30 10 20 

2.1 Физико-математические основы движения роботов 4 4  

2.2 Механические передачи 12 4 8 

2.3 Редуктор  8 2 6 

2.4 Соревнования 6  6 

3 Основы микроэлектроники 40 11 28 

3.1 Энкодер. Датчик оборотов  4 2 2 

3.2 Датчик касания 6 2 4 

3.3 Датчик звука 4 2 2 

3.4 Датчик ультразвука 6 2 4 

3.5 Датчик света 8 2 6 

3.6 Датчик цвета 4 1 4 

3.7 Исследовательские проекты 6  6 

4 Информатика (основы программирования) 54 13 42 

4.1 Основы алгоритмизации 6 2 4 

4.2 Среда NXT-G 2 2  

4.3 Программирование линейных программ 4 1 4 

4.4 Программирование циклических программ 6 2 4 

4.5 Разработка программ с ветвлениями 6 2 4 

4.6 Разработка собственных блоков 6 2 4 

4.7 Параллельные программы 4 2 2 
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4.8 Проекты «роботы-помощники» 8  8 

5 Воспитательные мероприятия 8  8 

6 Участие в соревнованиях 4  4 

 ИТОГО 144 44 100 

Количество часов по темам и порядок изучения каждой темы может 
варьироваться в зависимости от условий. 

 

Учебный план третьего года обучения 

 

Кол.часов № Наименование тем, разделов 

Всего Теория Практика 
1 Вводный блок. Программа «Робототехника: 

инженерно-технические кадры инновационной 

России 

6 6 - 

1.1 Цели и задачи Программы. Структура Программы 2 2  

1.2 Общие вопросы по проведению отборочных 

соревнований («Hello, Robot!», классические 
соревнования,) 

2 2  

1.3 WRO, FLL, FTC 2 2  

2 Введение в язык программирования роботов 

Robolab 

54 18 36 

2.1 Вводное занятие по Robolab 2.9.4. 

Основные команды языка. Палитра простейших 

функций. Первая программа. 

6 2 4 

2.2 Программирование движения 6 2 4 

2.3 Использование датчиков. Датчик касания, датчик 

ультразвука, датчик света. Программная реализация 
реакции на датчик. 

6 2 4 

2.4 Использование экрана блока NXT для считывания 
показаний датчика 

6 2 4 

2.5 Ветвления и циклы. Конечный и бесконечный цикл, 

реакция на датчики. 

6 2 4 

2.6 Пиктограммы движения: использование, разные 
виды. 

6 2 4 

2.7 Переменные языка Robolab: виды, типы 6 2 4 

2.8 Контейнеры языка Robolab 6 2 4 

2.9 Использование переменных и контейнеров при 

программировании. 

6 2 4 

3 Основы теории автоматического управления 60 10 40 

3.1 Релейный регулятор 8 2 6 

3.2 Пропорциональный регулятор 8 2 6 

3.3 Пропорционально-дифференциальный  регулятор 8 2 6 

3.4 Пропорционально-интегрально-дифференциальный  

регулятор 

8 2 6 

3.5 Кубический регулятор 8 2 6 

3.6 Соревновательные мероприятия 10  10 
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4 Кибернетика  24 10 24 

4.1 Техническая кибернетика 2 2  

4.3 Экстремальная робототехника 2 2  

4.4 Андроидные роботы 4 2 2 

4.5 Транспортные роботы 2 1 1 

4.6 Мобильные роботы и манипуляторы 4 1 5 

4.7 Разработка творческих проектов 6 2 4 

5 Воспитательные мероприятия 8  8 

6 Участие в соревнованиях 4  4 

  144 44 100 

 

Количество часов по темам и порядок изучения каждой темы может 
варьироваться в зависимости от условий. 

Содержание программы 

Первого года обучения 

 

Вводное занятие 

Теория. Знакомство с учащимися. Правила поведения на занятиях. Правила совместной 

работы. Введение в образовательную программу и организация занятий. 

Противопожарная безопасность. Правила техники безопасности. Организационные 
вопросы. История робототехники. Российская и зарубежные достижения в области 

робототехники, направления развития и тенденции.  

1. Технология 

1.1. Знакомство с конструктором 

Теория.краткая история конструкторов Lego, конструктор LegoWeDo: комплектация, 
название, назначение  деталей 

Практика. Сортировка и ревизия конструктора. 
1.2. Крепления 

Теория. Жесткость. Устойчивость. Подвижность.  
Практика. Технические решения крепления деталей 

 1.3. Работа с конструктором  

Теория. Правила организации рабочего пространства при работе с конструктором. 

Технические идеи. 

Практика. Конструирование простых конструкций и механизмов (башня, захват, рычаг) 
2. Основы мехатроники 

2.1.  Математические основы  

Теория. Основные сведения из области математики: Проценты. Окружность. Основные 
сведения из области физики: прямолинейное движение. Поиск пути по заданным 

параметрам. Мощность. 
2.2.  Прямая механическая передача 

Теория. Понятие механической передачи. Применение механической передачи.  

Практика.  Конструирование прямой механической передачи. 

2.3.  Зубчатая передача 
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Теория. Повышающая и понижающая зубчатая передача. Паразитные шестеренки. Расчет 
передаточного числа. Двухступенчатые зубчатые передачи. Котонная зубчатая передача. 
Практика.  Конструирование зубчатых передач. 

2.4.  Кулачковая передача 
Теория. Назначение и виды кулачковых передач. 

Практика.  Конструирование кулачковых передач. 

2.5.  Ременная передача 
Теория. Виды ременных передач. Повышающая и понижающая ременная передача. 
Перекрестная ременная передача. 
Практика.  Конструирование ременных передач. 

2.6.  Червячная передача 
Теория. Назначение и виды передачи. Достоинства и недостатки. 

Практика.  Конструирование червячной передачи. 

2.7.  Котонная зубчатая передача 
Теория. Назначение и виды передачи. Достоинства и недостатки. 

Практика.  Конструирование котонной зубчатой передачи. 

3. Основы работы с компьютером 

3.1. Знакомство с компьютером. Правила техники безопасности 

Теория. Персональный компьютер: виды, назначение, стандартная комплектация. Правила 
поведения и работы за ПК. Правила поведения в компьютерном классе. Правила 
включения и выключения ПК. Работа в среде операционной системы. 

Практика.   Стандартные алгоритмы в среде операционной системы.. 

4. Основы работы в среде программирования LegoWeDo 

4.1.Основы работы в среде LegoWeDo 

Теория. Основные принципы потокового программирования. 
Практика.   Стандартные алгоритмы в среде LegoWeDo. 

4.2. Управление мотором 

Теория. Основные блоки управления мотором: включить мотор, выключить мотор, 

запустить мотор на, запустить мотор по часовой стрелке, запустить мотор против часовой 

стрелки 

Практика.   Программирование в среде LegoWeDo. 

4.3. Циклические программы 

Теория. Понятие цикла. Виды циклов.  
Практика.   Программирование в среде LegoWeDo. 

4.4. Работа со звуком 

Теория. Понятие файла. Звуковые файлы. Колонки, наушники, микрофон. 

Воспроизведение звуковых файлов. Создание звуковых файлов.  
Практика.   Программирование в среде LegoWeDo. 

4.5. Работа с экраном 

Теория. Монитор, виды мониторов, Графические файлы. Отображение файлов на экране  
Практика.   Программирование в среде LegoWeDo. 

5. Основы микроэлектроники 

5.1.Энкодер. Датчик оборотов 
Теория. Мотор. Энкодер. Точное управление мотором 

Практика.   Программирование в среде LegoWeDo. 
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5.2. Датчик ультразвука 
Теория. Звуковые и ультрозвуковые волны. Принцип работы датчика.  
Практика.   Конструирование робота с датчиком ультразвука. Программирование в среде 
LegoWeDo. 

5.3. Гироскоп 

Теория. Пространство. Ориентация в пространстве. Вистибюлярный аппарат. Гироскоп. 

Гироскопический датчик. 

Практика.   Конструирование робота с датчиком наклона.  Программирование в среде 
LegoWeDo. 

6. Исследовательские проекты 

6.1. Забавные механизмы 

Основной предметной областью является физика. Проект «Танцующие птицы» 

направлен на ознакомление учащихся с ременными передачами, шкивами разных 

размеров, прямыми и перекрёстными ременными передачами. Проект «Умная вертушка» 

направлен на ознакомление ученики с влиянием размеров зубчатых колёс на вращение 
волчка. Проект «Обезьянка-барабанщица» посвящен изучению принципа действия 
рычагов и кулачков, а также знакомству с основными видами движения. 

6.2. Роботы с датчиками 

Основной предметной областью является технология, понимание того, что система 
должна реагировать на свое окружение. Проекты «Голодный аллигатор», «Рычащий лев», 

«Порхающая птица» направлены на ознакомление учащиеся с работой датчика 
расстояния, гироскопического датчика и программирования различных действий в 
зависимости от их показаний. 

6.3. Футбол роботов 

Основной предметной областью является математика и информатика. Проект 
«Нападающий» позволяет определить закономерность между расстоянием, на которое 
улетает мячик и мощностью вращения мотора. Проект «Вратарь» позволяет создать 
программу автоматического ведения счета, подсчитывающую количество голов, промахов 
и отбитых мячей.   

7. Воспитательные мероприятия 

8. Участие в соревнованиях 

 

Содержание программы второго года обучения 

 

Вводное занятие 

Теория. Знакомство с учащимися, анкетирование. Правила поведения на занятиях в 
компьютерном классе. Правила совместной работы. Введение в образовательную 

программу и организация занятий. Противопожарная безопасность. Правила техники 

безопасности. Организационные вопросы. История робототехники. Российская и 

зарубежные достижения в области робототехники, направления развития и тенденции. 

Работы института Карнеги.  

1. Технология 

1.1. Знакомство с конструктором 

Теория.краткая история конструкторов Lego, конструктор LegoMindStormsNXT 2.0: 

комплектация, название, назначение  деталей 

Практика. Сортировка и ревизия конструктора. 
1.2. Крепления 

Теория. Жесткость. Устойчивость. Подвижность.  
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Практика. Технические решения крепления деталей 

 1.3. Работа с конструктором  

Теория. Правила организации рабочего пространства при работе с конструктором  

LegoMindStormsNXT 2.0. Технические идеи. 

Практика. Конструирование простых конструкций и механизмов (башня, захват, рычаг) 
1.4. Технология NXT 

Теория. Микроконтроллер NXT: архитектура, организация, питание, ручное 
программирование 
Практика. Комплектация, включение\выключение микрокомпьютера, изучение 
операционной системы (меню) NXT подключение и тестирование  двигателей и датчиков 
(Tryme, View) 

1.4. 3D – моделирование 
Теория. Техника безопасности при работе с компьютером. Основы работы с программой 

LDD 4.0 

Практика. Переключение режимов. Изучение меню и инструментов среды. Соединение 
виртуальных деталей. Поворот деталей. Конструирование.  
2. Основы мехатроники 

2.1.  Физические основы движения роботов 
Теория. Основные сведения из области математики: прямая и обратная 
пропорциональность. Решение линейных уравнений. Пропорции. Проценты. 

Окружность. Основные сведения из области физики: прямолинейное движение. Поиск 
пути по заданным параметрам. Работа. Сила. Мощность. 

2.2.  Механические передачи 

Теория. Механическая передача. Виды механической передачи: прямая, зубчатая, 
ременная, цепная, червячная, шатунная. 
Практика.  Конструирование механических передач. 

2.3.  Редуктор 

Теория. Повышающая и понижающая зубчатая передача. Паразитные шестеренки. Расчет 
передаточного числа. Двухступенчатые зубчатые передачи. Редуктор. Расчет редуктора.  
Практика.  Конструирование зубчатых передач. Конструирование редуктора с прямой и 

обратной передачей, заданным передаточным числом. 

2.4.  Соревнования 
Знакомство с регламентами соревнований, требованиями к роботу в категориях 

«Формула1», «Сумо роботов», «Перетягивание каната». Конструирование мобильной 

тележки с повышающей и понижающей передачей. Проведение соревнований.  

3. Основы микроэлектроники 

3.1.  Энкодер. Датчик оборотов 
Теория.  Сервопривод. Устройство и принцип работы датчика оборотов  
Практика.  Конструирование мобильного робота. Движение по датчику оборотов. 

3.2.  Датчик касания.  
Теория.  Назначение, применение, устройство и принцип работы датчика касания. 
Практика.  Особенности работы датчика касания. Конструирование мобильного робота. 
Пульт управления мобильным роботом. 

3.3.  Датчик звука.  
Теория.  Назначение, применение, устройство и принцип работы датчика звука. 
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Практика.  Особенности работы звукового датчика. Конструирование мобильного робота. 
Реакция робота на звук. Диалог с роботом. 

3.4.  Датчик ультразвука.  
Теория.  Назначение, применение, устройство и принцип работы датчика ультразвука. 
Практика. Особенности работы ультразвукового датчика. Конструирование мобильного 

робота. Реакция робота на препятствие. 
3.5.  Датчик света.  

Теория.  Назначение, применение, устройство и принцип работы датчика света. 
Практика. Особенности работы датчика света. Конструирование мобильного робота. 
Естественная освещенность. Реакция робота на свет и освещенность поверхности. 

3.6.  Датчик цвета.  
Теория.  Назначение, применение, устройство и принцип работы датчика цвета. 
Практика. Особенности работы датчика цвета. Конструирование мобильного робота. 
Распознавание цвета. Реакция робота на цвет. 

3.7.  Датчик температуры.  

Теория.  Назначение, применение, устройство и принцип работы датчика температуры. 

Практика. Особенности работы датчика. Конструирование робота - платформы. 

Измерения температуры. Фиксация и анализ данных. Реакция робота на изменение 
температуры. 

3.8.  Исследовательские проекты  

Организация и проведение исследовательских проектов по физике, биологии, экологии и 

т.д.: «Сила трения», «Плавучесть», «Шкивы», «Световые волны» и т.д.  

4. Информатика (основы программирования) 

4.1.  Основы алгоритмизации 

Теория. История появления термина.  Способы записи алгоритмов. Виды алгоритмов 
(линейные, циклические, ветвящиеся). Блок-схема.  
Практика.  Составление и запись алгоритмов для мобильных роботов.  

4.2.  Среда NXT-G 

Теория. Основы программирования в среде NXT-G. Меню. Панель инструментов. 
Принцип разработки программ, запуск, тестирование. 

4.3.  Программирование линейных программ 

Теория. Основы программирования в среде NXT-G.  

Практика.  Конструирование мобильного робота. Использование блоков ожидания, 
действия, показаний датчиков 

4.4.  Программирование циклических программ 

Теория. Основы программирования в среде NXT-G.  

Практика.  Конструирование мобильного робота. Использование блоков цикла, 
ожидания, блока математика, показаний датчиков 

4.5.  Разработка  программ с ветвлением  

Теория. Основы программирования в среде NXT-G.  

Практика.  Конструирование мобильного робота. Использование блоков развилка, 
ожидания, показаний датчиков.  

4.6.  Разработка  собственных блоков 
Теория. Основы программирования в среде NXT-G. Понятие и структура подпрограммы. 

Использование подпрограмм. 
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Практика.  Конструирование мобильного робота. Использование блоков развилка, 
ожидания, показаний датчиков. Создание собственных подпрограмм. 

4.7.  Параллельные программы 

Теория. Понятие параллельного программирования. Основы программирования в среде 
NXT-G. Параллельные задачи. 

Практика.  Конструирование мобильного робота. Разработка заданий с параллельными 

задачами. 

 4.8.  Проекты «роботы-помощники» 

Знакомство с требованиями в творческой категории. Разработка технического проекта. 
Конструирование и программирование робота, подготовка технической книги и 

презентационного материала. Организация выставки-конкурса «Роботы – помощники 

человека».  

5. Воспитательные мероприятия 

6. Участие в соревнованиях 

 

 

Содержание программы третьего года обучения 
 

1. Вводный блок. Программа «Робототехника: инженерно-технические кадры 

инновационной России» 

1.1. Цели и задачи Программы. Структура Программы 

Теория. Правила поведения на занятиях в компьютерном классе. Правила совместной 

работы. Введение в образовательную программу и организация занятий. 

Противопожарная безопасность. Правила техники безопасности. Организационные 
вопросы. Проект «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной 

России». 

1.2. Общие вопросы по проведению отборочных соревнований («Hello, 

Robot!», классические соревнования,) 
Теория. Общие сведения и правила проведения отборочных соревнования («Hello, 

Robot!», классические соревнования,) 
1.3. WRO, FLL, FTC 

Теория. Всероссийская робототехническая олимпиада. FIRST LEGO League. FTC. 

2. Введение в язык программирования роботов Robolab 

2.1. Вводное занятие по Robolab 2.9.4. Основные команды языка. Палитра 
простейших функций. Первая программа. 

Теория. Что такое Robolab 2.9.4., как в нем работать. Основное содержание программы. 

Практика. Работа с Robolab 2.9.4. Создание программ. 

2.2. Программирование движения 
Теория. Виды движений робота 
Практика. Создание программ в среде Robolab 2.9.4. Работа с движением роботов.  

2.3. Использование датчиков. Датчик касания, датчик ультразвука, датчик 
света. Программная реализация реакции на датчик. 

Теория. Принципы работы датчиков касания, ультразвука и света. 
Практика. Работа с датчиками. Создание программ с использованием датчиков. 

2.4. Использование экрана блока NXT для считывания показаний датчика 
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Теория. Блок NXT. Настройка блока NXT. 

Практика. Работа с блоком NXT. Подсчет показаний с помощью блока NXT.  

2.5. Ветвления и циклы. Конечный и бесконечный цикл, реакция на датчики. 

Теория. Циклы и ветвления.  
Практика. Использование циклов в программах, для работы с моторными тележками и 

датчиками. 

2.6. Пиктограммы движения: использование, разные виды. 

Теория. Использование правил дорожного движения для роботов. 
2.7.  

1. Технология 

1.1. Знакомство с конструктором 

Теория. Краткая история конструкторов Lego, конструктор LegoMindStormsNXT 2.0: 

комплектация, название, назначение  деталей 

Практика. Сортировка и ревизия конструктора. 
1.2. Крепления 

Теория. Жесткость. Устойчивость. Подвижность.  
Практика. Технические решения крепления деталей 

 1.3. Работа с конструктором  

Теория. Правила организации рабочего пространства при работе с конструктором 

LegoMindStormsNXT 2.0. Технические идеи. 

Практика. Конструирование простых конструкций и механизмов (башня, захват, рычаг) 
1.4. Технология NXT 

Теория. Микроконтроллер NXT: архитектура, организация, питание, ручное 
программирование 
Практика. Комплектация, включение\выключение микрокомпьютера, изучение 
операционной системы (меню) NXT подключение и тестирование двигателей и датчиков 
(Tryme, View) 

1.4. 3D – моделирование 
Теория. Техника безопасности при работе с компьютером. Основы работы с программой 

LDD 4.0 

Практика. Переключение режимов. Изучение меню и инструментов среды. Соединение 
виртуальных деталей. Поворот деталей. Конструирование.  
2. Основы мехатроники 

2.1.  Физические основы движения роботов 
Теория. Основные сведения из области математики: прямая и обратная 
пропорциональность. Решение линейных уравнений. Пропорции. Проценты. 

Окружность. Основные сведения из области физики: прямолинейное движение. Поиск 
пути по заданным параметрам. Работа. Сила. Мощность. 

2.2.  Механические передачи 

Теория. Механическая передача. Виды механической передачи: прямая, зубчатая, 
ременная, цепная, червячная, шатунная. 
Практика.  Конструирование механических передач. 

2.3.  Редуктор 

Теория. Повышающая и понижающая зубчатая передача. Паразитные шестеренки. Расчет 
передаточного числа. Двухступенчатые зубчатые передачи. Редуктор. Расчет редуктора.  
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Практика.  Конструирование зубчатых передач. Конструирование редуктора с прямой и 

обратной передачей, заданным передаточным числом. 

2.4.  Соревнования 
Знакомство с регламентами соревнований, требованиями к роботу в категориях 

«Формула1», «Сумо роботов», «Перетягивание каната». Конструирование мобильной 

тележки с повышающей и понижающей передачей. Проведение соревнований.  

3. Основы микроэлектроники 

3.1.  Энкодер. Датчик оборотов 
Теория.  Сервопривод. Устройство и принцип работы датчика оборотов  
Практика.  Конструирование мобильного робота. Движение по датчику оборотов. 

3.2.  Датчик касания.  
Теория.  Назначение, применение, устройство и принцип работы датчика касания. 
Практика.  Особенности работы датчика касания. Конструирование мобильного робота. 
Пульт управления мобильным роботом. 

3.3.  Датчик звука.  
Теория.  Назначение, применение, устройство и принцип работы датчика звука. 
Практика.  Особенности работы звукового датчика. Конструирование мобильного робота. 
Реакция робота на звук. Диалог с роботом. 

3.4.  Датчик ультразвука.  
Теория.  Назначение, применение, устройство и принцип работы датчика ультразвука. 
Практика. Особенности работы ультразвукового датчика. Конструирование мобильного 

робота. Реакция робота на препятствие. 
3.5.  Датчик света.  

Теория.  Назначение, применение, устройство и принцип работы датчика света. 
Практика. Особенности работы датчика света. Конструирование мобильного робота. 
Естественная освещенность. Реакция робота на свет и освещенность поверхности. 

3.6.  Датчик цвета.  
Теория.  Назначение, применение, устройство и принцип работы датчика цвета. 
Практика. Особенности работы датчика цвета. Конструирование мобильного робота. 
Распознавание цвета. Реакция робота на цвет. 

3.7.  Датчик температуры.  

Теория.  Назначение, применение, устройство и принцип работы датчика температуры. 

Практика. Особенности работы датчика. Конструирование робота - платформы. 

Измерения температуры. Фиксация и анализ данных. Реакция робота на изменение 
температуры. 

3.8.  Исследовательские проекты  

Организация и проведение исследовательских проектов по физике, биологии, экологии и 

т.д.: «Сила трения», «Плавучесть», «Шкивы», «Световые волны» и т.д.  

4. Информатика (основы программирования) 

4.1.  Основы алгоритмизации 

Теория. История появления термина.  Способы записи алгоритмов. Виды алгоритмов 
(линейные, циклические, ветвящиеся). Блок-схема.  
Практика.  Составление и запись алгоритмов для мобильных роботов.  

4.2.  Среда NXT-G 
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Теория. Основы программирования в среде NXT-G. Меню. Панель инструментов. 
Принцип разработки программ, запуск, тестирование. 

4.3.  Программирование линейных программ 

Теория. Основы программирования в среде NXT-G.  

Практика.  Конструирование мобильного робота. Использование блоков ожидания, 
действия, показаний датчиков 

4.4.  Программирование циклических программ 

Теория. Основы программирования в среде NXT-G.  

Практика.  Конструирование мобильного робота. Использование блоков цикла, 
ожидания, блока математика, показаний датчиков 

4.5.  Разработка  программ с ветвлением  

Теория. Основы программирования в среде NXT-G.  

Практика.  Конструирование мобильного робота. Использование блоков развилка, 
ожидания, показаний датчиков.  

4.6.  Разработка  собственных блоков 
Теория. Основы программирования в среде NXT-G. Понятие и структура подпрограммы. 

Использование подпрограмм. 

Практика.  Конструирование мобильного робота. Использование блоков развилка, 
ожидания, показаний датчиков. Создание собственных подпрограмм. 

4.7.  Параллельные программы 

Теория. Понятие параллельного программирования. Основы программирования в среде 
NXT-G. Параллельные задачи. 

Практика.  Конструирование мобильного робота. Разработка заданий с параллельными 

задачами. 

 4.8.  Проекты «роботы-помощники» 

Знакомство с требованиями в творческой категории. Разработка технического проекта. 
Конструирование и программирование робота, подготовка технической книги и 

презентационного материала. Организация выставки-конкурса «Роботы – помощники 

человека».  

5. Воспитательные мероприятия 

6. Участие в соревнованиях 

Условия реализации программы 

Программа реализует компетентностный подход, что позволяет строить процесс 
обучения на основе практико-ориентированной деятельности, предусматривающей 

формирование системного видения решаемых проблем жизненного характера.  
Образовательная программа состоит из комплекса 5 научных дисциплин: 

мехатроника, основы микроэлектроники, информатика (программирование), основы 

теории автоматического управления, технология.  
При этом реализуются межпредметные связи: 

• Технология. Проектирование - идентификация механизмов, работающих в модели, 

включая рычаги, зубчатые и ременные передачи. Ознакомление со сложными 

типами движения, использующими различные виды механических передач: 

зубчатую, коронную, кулачковую, ременную, червячную и др. Понимание того, что 

трение влияет на движение модели. Изучение процесса передачи движения и 
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преобразования энергии в машине. Интерпретация двухмерных иллюстраций в 
трехмерные моделей. Создание действующих моделей из деталей конструктора. 
Сборка испытание моделей. Изменение поведения модели путём модификации её 
конструкции. 

• Информатика – изучения основ потокового программирования, программирование 
действующих моделей. Использование программного обеспечения для обработки 

информации. 

• Микроэлектроника - понимание основ работы современных полупроводниковых 

элементов, умения работать с цифровыми инструментами и технологическими 

системами. 

• Естественные науки(бионика) - понимание того, что животные используют 
различные части своих тел в качестве инструментов. Сравнение природных и 

искусственных систем. Понимание и обсуждение критериев испытаний.  

• Математика – понимание математических закономерностей между 

геомтрическими формами и получаемыми техническими характеристиками 

системы.  

• Теория автоматического управления – понимание математических 

закономерностей преобразования аналоговой и использование числовой 

информации в качестве параметров управления автономных встроенных систем с 
обратной связью. 

• Развитие речи - общение в устной форме с использованием специальных терминов. 
Участие в групповой работе. Организация мозговых штурмов для поиска новых 

решений. Обучение принципам совместной работы и обмена идеями. 

 

Принципы обучения и воспитания: 
1. Принцип целевой установки. Учебно-воспитательный процесс должен быть 

четко спланирован, определены цели и задачи, объявлены реально достижимые 
результаты работы в целом, каждого раздела, каждого отдельного занятия. При этом 

значимость любого дела должна быть ясна обучающихся.  
2. Принцип доступности. Рассматриваемый материал должен быть доступен 

обучающимся, т.е. соответствовать уровню их подготовленности. 

3. Связь с жизнью и практической деятельностью.  В процессе занятий необходимо 

работать над созданием и развитием работоспособных команд обучающихся. 
Рассматриваемые вопросы должны носить общественно значимый характер и 

определенную практическую, профессиональную направленность.  
3. Принцип единства и целостности учебно-воспитательного процесса.  При 

организации занятий необходимо органически сочетать учебные и  воспитательные задачи 

на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, и реализации 

дидактических принципов научности, доступности и наглядности обучения.  
4. Принцип  развития активности и самодеятельности. Учебные задания должны 

предоставлять учащимся простор для проявления их  самостоятельности и обеспечивать 
добровольность в выборе направления деятельности (проектирование, конструирование, 
программирование) в выборе средств и методов достижения целей 

5. Принцип единства требовательности и уважения к личности.  Взаимоотношения 
педагога и обучающихся должны быть дружескими, создавать комфортную творческую 

обстановку, способствовать наиболее полному проявлению интересов и возможностей как 
обучающихся так и профессиональных качеств педагога. Педагог должен учитывать 
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интересы и мнение обучающихся, уважать  их  самостоятельность, вместе с тем 

обучающиеся обязаны подчиняться правилам поведения и установленному порядку. 
6. Принцип научности. Этот принцип предопределяет сообщение обучаемым 

только достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых учитываются 
новейшие достижения науки и техники. 

7. Принцип наглядности. Объяснение техники сборки и программирования 
робототехнических устройств выполняется на конкретных моделях и программных 

продуктах. Для наглядности применяются существующие проекционная аппаратура, 
фото-, видео материалы, презентации, электронные учебные пособия. 

Календарный учебный график 

36 учебных недель. 
Количество 72 учебных дней. 

Продолжительность летних каникул 15 недель, зимних – 1 неделя. 
Даты начала и окончания учебных периодов 1 года обучения. 
С 15 сентября до 30 декабря. 
С 8 января до 28мая. 
Даты начала и окончания учебных периодов 2-3 года обучения. 
С 15 сентября до 30 декабря. 
С 8 января до 208мая. 
Календарный график может варьироваться в зависимости от условий работы. 

Методическое обеспечение 

Программа предусматривает чередование теоретических и практических занятий, 

спортивно-тренировочную деятельность.  
    Формы занятий:  

• теоретические учебные занятия; 

• практические учебные занятия; 

• контрольные мероприятия; 

• спортивные соревнования;  

• выставки; 

• презентации;  

• учебно-исследовательская и опытно-экспериментальная, проектная 
деятельность; 

  Теоретические занятия проводятся с использованием активных методов 
организации познавательной деятельности: лекция-презентация, проблемная лекция, 
эвристическая беседы, консультации, «шесть шляп мышления», «ромашка Блума» и др.; 

методы графических работ в виде составления блок-схем, 3D моделей роботов; наглядные 
методы обучения в виде использования мультимедийных презентаций, видеороликов, 
слайд-шоу, флэш-анимации и др. 

Практические занятия проводятся в виде самостоятельной проектной деятельности, 

учебных соревнований, конкурсов, игр. Используются методы: деловая игра, 



110 

 

соревнования, презентация,  инструктаж, план Трампа, рейтинговая система достижений 

обучающихся и т.д. 

Выбор метода обучения зависит от содержания занятий, уровня подготовки и опыта 
обучающихся.  Учебный материал построен по принципу постепенного усложнения.   

   Режим занятий по программе соответствует Санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.1251–03 в части определения рекомендуемого 

режима занятий, а также требованиям к обеспечению безопасности обучающихся 
согласно нормативно-инструктивным документам Министерства образования и науки РФ. 

Формы проведения итогов реализации образовательной программы и критерии 

оценки:  

• тестирование,  

• разработка и презентация технических проектов, 

• участие в научно-практических конференциях, 

• участие в выставках исследовательских работ,  

• участие в робототехнических мероприятиях городского, областного, 

регионального и всероссийского уровня (олимпиадах, фестивалях.учебно-

тренировочных сборах). 

 

Материально- техническое обеспечение программы 

 

• Теоретические занятия проводятся в учебном кабинете, в котором имеются 
парты, компьютеры, конструкторы, столы для испытаний, специальные поля 
для соренований.  

• Практические занятия проводятся на специальных полях, расположенных на 
большом столе. Сборка роботов осуществляется на отдельных партах  с 
помощью конструкторов  LegoMindStormsNXT 2.0, LegoMindStormsEV3, 

LegoWeDo. 

• Учебно-дидактическое обеспечение: электронные учебники LegoWeDo, 

Введение в робототехнику, инструкции к сборкам роботов. 
 

Средства реализации программы: 

Материально-технические: 

• робототехнический конструктор LegoWeDo 

• робототехнический конструктор LegoMindStormsNXT 2.0; 

• робототехнический конструктор LegoMindStormsEV3; 

• персональные компьютеры; 

• стол для испытания роботов; 

• поля для соревнований; 

• среда программирования LegoWeDoNXT-G, ROBOLAB; 

Учебно-методическое: 

• презентации,  

• рабочая тетрадь; 

• видео и фото материалы; 

• электронные учебники LegoWeDo, Введение в робототехнику, 
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• дидактические on-line игры Lego. 

Ресурсное обеспечение 

• Кадры:педагог ДДТ г. Тобольска. 

• Финансирование: средства муниципального бюджета, родительская плата, 
пожертвования. 

 


