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Статья посвящена проблеме подготовки будущих педагогов к использованию возможностей педагоги-
ческой анимационной деятельности в образовательном процессе в контексте ценностно-смыслового под-
хода. Раскрывается актуальность проблемы подготовки педагога-аниматора, способного к взаимодействию 
с учащимися в сфере школьного досуга. Предлагается модель профессиональной подготовки студентов 
педагогического вуза к анимационной деятельности. Уточняется система подготовки педагога-аниматора 
в педагогическом вузе через изучение дисциплины «Основы анимационной деятельности» и организацию 
работы межфакультетского Анимационного клуба. Описываются перспективы школьной анимации в орга-
низации педагогически целесообразного досуга школьников. Определены критерии эффективности подго-
товки студентов к анимационной педагогической деятельности. 
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Сфера деятельности выпускника педа-
гогического вуза многомерна и многопла-
нова, поэтому необходимо рассмотреть та-
кой аспект, как подготовка к эффективной 
деятельности в сфере культурного досуга 
учащихся в образовательных учреждениях. 
В последние годы в сфере культурного до-
суга формируется новое направление – ани-
мация. Технологии анимации предполагают 
«оживление» и «одухотворение» отноше-
ний между людьми, широкое использование 
общественных духовно-культурных ценно-
стей, традиционных видов и жанров худо-
жественного творчества, обеспечивая тем 
самым личности условия для включения 
в творческие, оздоровительные, образова-
тельные, рекреационные, развлекательные 
виды деятельности. Педагогическое значе-
ние использования анимационной деятель-
ности заключается в том, что у субъекта не 
только формируется деятельное, культурно-
творческое отношение к своему свободно-
му времени, но он наделяется качествами 
профессионального организатора досуга 
других людей (Н.Н. Ярошенко, И.И. Шуль-
га, И.И. Булыгина, Е.Н. Приезжева, Л.В. Ку-
рило, Е.Б. Мамбеков и др.).

Система современного высшего профес-
сионального педагогического образования 
имеет большие возможности для подготовки 
студентов педагогического вуза к использо-
ванию в образовательном процессе ресур-
сов анимационной деятельности. Сегодня 
разрабатываются различные модели в сфе-
ре высшего образования как в отношении 
общеобразовательной, так и специальной 
подготовки, в частности модели подготов-
ки аниматоров (Е.М. Приезжева, И.И. Бу-
лыгина, Н.И. Гаранин, Т.И. Гальперина, 
Л.В. Курило, Ю.С.Гениуш, Т.А. Гордеева, 
В.В. Корякова, Т.В. Дедурина, Е.П. Яценко, 
Н.Н. Ярошенко, И.В. Петрова, А.В. Фатов, 
Т.В. Дедурина, В.В. Кирсанов, М.В. Ни-
китский, Б. Мамбеков, И.И. Шульга, 
Н.В. Мартишина, Л.В. Тарасов, В.Ю. Кисе-
лев, Л.В. Волик и др.). Однако в настоящее 
время отсутствует обоснование системы 
подготовки будущих педагогов-аниматоров 
как компонента системы педагогического 
образования, обеспечивающего соответ-
ствующую профессиональную подготовку 
работы во внеучебной деятельности в об-
разовательном учреждении. В связи с этим 
необходимо не только определение места 
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педагогической анимационной деятель-
ности в образовательном процессе, но 
и разработка модели подготовки будущих 
педагогов-аниматоров, которые способны 
эффективно и инновационно разработать 
и провести внеучебные анимационные ме-
роприятия различной направленности в об-
разовательных учреждениях. 

Педагогическая анимационная деятель-
ность предполагает «оживление» и «оду-
хотворение» отношений между людьми, 
вовлечение в активные виды деятельности, 
широкое использование общественных 
духовно-культурных ценностей, традици-
онных видов и жанров художественного 
творчества, обеспечивая личности условия 
для включения в творческие, оздорови-
тельные, образовательные, развлекатель-
ные и другие виды социально-культурной 
деятельности. Изучение основ педагоги-
ческой анимационной деятельности бу-
дущими педагогами является не только 
одним из эффективных путей развития пе-
дагогического творчества, но и позволяет 
понять сущность воспитательного взаи-
модействия, основанного на способности 
уважать и ценить другого человека, чужое 
мнение, чуткость и душевную открытость 
человека, готовность понять и принять не-
что новое и непривычное [7]. 

Анализ ситуации, сложившейся в со-
временном образовательном пространстве, 
позволяет констатировать обозначившую-
ся потребность системы образования в пе-
дагогах, умеющих и готовых эффектив-
но использовать ресурсы педагогической 
анимации в образовательном процессе. 
Приоритеты в образовательной политике 
России в культурно-досуговой сфере, про-
блемы в организации досуга школьников, 
негативные явления в формировании со-
циально-культурной инфраструктуры в об-
разовательных учреждениях приводят 
к нарастанию опасности превращения сво-
бодного времени в зону повышенного ри-
ска, к уменьшению видового разнообразия 
досуговых мероприятий, снижению актив-
ности досуговой деятельности школьников, 
уменьшению степени их включенности 
в культурно-творческий процесс. Преодоле-
нию проблем в области организации досуга 
способствует не только развитие норматив-
но-правой базы, обсуждение вопросов по 
организации школьного досуга на научно-
практических конференциях, но и реальная 
подготовка кадров по обеспечению досуга 
школьников, в том числе, подготовка буду-
щих педагогов к использованию ресурсов 
анимационной деятельности в педагогике 
на основе модели, имеющей целостный, от-
крытый, системный характер.

Процесс подготовки будущих педаго-
гов-аниматоров представлен в виде мо-
дели, которая состоит из внешних и вну-
тренних организационно-педагогических 
условий: цели, задач, принципов, подходов 
(методологической основы), компонентов 
готовности (мотивационно-ценностного, 
когнитивного, деятельностно-творческого, 
рефлексивно-оценочного), содержания, ре-
зультата, определения критериев и уровня 
подготовки. Новизна представленной мо-
дели заключается в рассмотрении профес-
сиональной подготовки педагога-аниматора 
как единства трех ее состояний: как процес-
са, как содержательного компонента, как 
состояния базовой готовности будущего пе-
дагога-аниматора к самостоятельной про-
фессиональной деятельности [2]. Модель 
ориентирована на реализацию личностного 
потенциала будущего педагога-аниматора, 
а результатом подготовки является социо-
культурное развитие личности. Разработан-
ная модель и выделенные организацион-
но-педагогические условия направлены на 
профессиональное становление будущего 
педагога-аниматора, способствуют его про-
фессионально-личностной самореализации 
и представлена на рисунке.

Одной из методологических основ по-
строения модели подготовки будущих 
педагогов-аниматоров выступает цен-
ностно-смысловой подход. Сущность цен-
ностно-смыслового подхода в образовании 
обусловлена процессами гуманизации и гу-
манитаризации современного образования, 
поиском путей освоения культуротворче-
ского опыта человечества и на основе это-
го, создание целостной системы условий, 
способствующих и обеспечивающих соци-
окультурное развитие личности будущего 
педагога. Гуманизация образования – это 
процесс использования нового типа науч-
ности в целях усиления смысловой сфе-
ры сознания обучаемых. Педагогический 
аспект гуманистической парадигмы со-
ставляют методы, формы и приёмы, соот-
ветствующие принципам диалогичности, 
педагогической рефлексии, поддержки ин-
дивидуального маршрута, самостоятельно-
сти и активности студента. Гуманитарными 
координатами сегодня выступают другодо-
минантность (Н.Б. Крылова), понимание, 
диалогичность, рефлексивность, метафо-
ричность и т.д. Гуманитаризация образова-
ния – следствие понимания того факта, что 
ядром личности является ее гуманитарная 
составляющая, а педагогическое явление – 
гуманитарный феномен, который основы-
вается в большей степени не на изменении 
содержательных аспектов предмета и вне-
сении туда гуманитарных компонентов, 
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Структурно-функциональная модель подготовки будущего педагога-аниматора
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а предполагает включение субъекта обра-
зовательной деятельности в специфиче-
ский процесс познания. Распредмечивание 
человеческих смыслов происходит именно 
в процессе познания объекта как ценности. 
Отметим в этой связи точку зрения Г.С. 
Батищева, который под гуманитаризацией 
образования понимает его целостность, от-
ражение в образовании единства природы 
и общества, «мира человека» и природы 
самого человека как вершины космоге-
неза [1]. Актуальность ценностно-смыс-
лового подхода объясняется тем, что цен-
ностная и социокультурная значимость 
глобальных перемен современности состо-
ит, по мнению В.П. Зинченко, в том, чтобы 
помочь человеку выйти из пространства 
предметов в пространство деятельности 
и жизненных смыслов, что соответствует 
первой фазе единого процесса реализации 
ценностно-смыслового подхода. 

Ценностно-смысловой подход к про-
фессиональному образованию учителя 
в педагогическом вузе изменяет место 
и роль образовательного процесса в систе-
ме профессионального образования, ука-
зывает пути усиления его гуманитарной 
аксиологической составляющей, позволя-
ет определить новый ракурс возможностей 
развития сущностных сил становления 
учителя в процессе профессионально-
го образования этот подход располагает 
значительными эвристическими возмож-
ностями и становится источником новых 
педагогических идей, технологий, а также 
создает предпосылки для методологиче-
ского основания, ядро которого – человек, 
ценности и смыслы его жизнедеятельно-
сти; ценностно-смысловой подход делает 
возможным расширить понятийный ап-
парат, описывающий духовную сущность 
личности учителя через такие понятия, как 
«ценности жизни», «смысл жизни», «педа-
гогические ценности», «смыслы профес-
сиональной педагогической деятельности» 
и другие; осмысление и интерпретация 
ценностно-смыслового подхода к профес-
сиональному образованию учителя в педа-
гогическом вузе становится достаточным 
основанием для нового направления тео-
рии и практики образования – педагогиче-
ской аксиологии [5].

Эффективность предлагаемой модели 
зависит от целевых установок и практиче-
ских задач совершенствования подготовки 
будущих педагогов в педагогическом вузе 
в учебной и внеучебной сферах, а также из 
сложившихся организационно-педагогиче-
ских условий, предполагающих наличие 
в педагогическом вузе материально-тех-

нических, финансовых, информационных, 
кадровых ресурсов. При реализации дан-
ной модели подготовки на базе ГОУ ВПО 
«Карельская государственная педагогиче-
ская академия» нами были выдвинуты сле-
дующие организационно-педагогические 
условия: 

– включение в учебный план по подго-
товке как специалистов, так и бакалавров 
курса «Основы анимационной деятель-
ности», первоначально на факультете фи-
зической культуры, а в дальнейшем, по-
возможности, и на других факультетах;

– вовлечение будущих педагогов в соци-
окультурное воспитательное пространство 
школьного образовательного учреждения 
в процессе педагогической практики, ис-
пользуя знания, полученные в ходе изуче-
ния основ анимационной деятельности;

– подготовка и публикация учебно-ме-
тодических рекомендаций к курсу «Основы 
анимационной деятельности», включаю-
щих в себя обзор теории и практики анима-
ционной деятельности в педагогике;

– организация на базе Досугового центра 
педагогической академии межфакультетско-
го анимационного клуба «Одушевление», ко-
торый будет готовить руководителей школь-
ных анимационных клубов по программе 
дополнительного образования;

– сотрудничество с педагогическим сер-
висным отрядом «Эдельвейс», созданным 
на базе Службы по трудоустройству студен-
тов в Карельской государственной педаго-
гической академии, для эффективной под-
готовки будущих педагогов к деятельности 
аниматора, вожатого, работника сервисной 
службы в летнем оздоровительном или 
спортивно-оздоровительном лагере.

Применение модели позволяет увидеть 
структуру процесса подготовки будущих 
педагогов к организации досуга школьни-
ков в учебное и каникулярное время, пред-
видеть результаты функционирования моде-
ли, обнаружить проблемные зоны, а также 
мысленно прогнозировать возможности 
и последствия введения других организаци-
онно-педагогических условий на базе раз-
ных педагогических вузов. Благодаря реа-
лизации модели создается педагогически 
ориентированная социально-культурная 
среда педагогического вуза, обеспечиваю-
щая необходимые условия для подготовки 
будущих педагогов к организации полно-
ценного досуга школьников, формирования 
социально-культурного пространства и ис-
коренения причин отклоняющегося пове-
дения в детско-юношеской среде. В работе 
над моделью подготовки будущих педагогов 
к организации досуга школьников в образо-
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вательных учреждениях может принимать 
участие широкий круг людей, принимаю-
щих исходную концепцию и готовых в ее 
рамках вести исследовательский поиск. 
Модель может быть использована в других 
вузах, не только педагогических, но и ту-
ристских, социально-культурных, а также 
в средних профессиональных учебных заве-
дениях, таких как педагогические колледжи 
и педагогические училища. Адаптацию мо-
дели целесообразно проводить с опорой на 
конкретные материально-технические, науч-
но-методические, кадровые условия, в кото-
рых предполагается ее осуществление.

Средства оценивания эффективно-
сти модели профессиональной подготов-
ки будущих педагогов-аниматоров были 
ориентированы на обнаружение единства 
предметной и операциональной ее состав-
ляющих. С этой целью использовались ин-
дикаторы компетентности, предложенные 
М.М. Шалашовой [6] и модифицированные 
автором применительно к проблеме ис-
следования: составление портфолио педа-
гога-аниматора; подготовка и проведение 
анимационных мероприятий различной на-
правленности в процессе педагогической 
практики, задания практикоориентирован-
ной направленности, содержание которых 
отражает возможные проблемы, возникаю-
щие в педагогической деятельности (напри-
мер, задания, направленные на активное со-
трудничество и творческое взаимодействие 
будущих педагогов с учащимися в сфере 
свободного времени). Портфолио – своего 
рода «индивидуальная папка», в которой за-
фиксированы личные достижения субъекта 
образовательной деятельности [5], вклю-
чающая в себя оценочные листы, проекты, 
планы выступлений, презентации, отчеты 
и др.). Исследователи выделяют различные 
виды портфолио: портфолио достижений, 
суммирующее результаты работы по кон-
кретному блоку материала; рефлексивное 
портфолио основано на анализе и оценке 
субъектом целей, хода и результатов своей 
учебной работы, впечатлений; проблем-
но ориентированное портфолио отражает 
цели, процесс, результат решения конкрет-
ной проблемы (учебной, профессиональ-
ной, научной). Студентам предлагался ма-
териал по составлению портфолио в виде 
технологической карты [5].

Для проверки эффективности модели 
подготовки будущих педагогов-аниматоров 
был выработан ряд критериев (мотивацион-
но-ценностный, когнитивный, деятельност-
но-творческий, рефлексивно-оценочный), 
основу которых составляет профессио-
нальная компетентность бакалавра по на-
правлению «Педагогическое образование» 

(общепрофессиональная компетентность 
(знаниевая), профессиональная направлен-
ность, мышление, мобильность). Показа-
тели рефлексивно-оценочного компонента 
ранжировались по уровням (высокий, до-
статочно высокий, средний, низкий) на ос-
нове метода экспертных оценок. В качестве 
экспертов выступали преподаватели педа-
гогического вуза, учителя школ, специали-
сты в сфере культурного досуга, представи-
тели коммерческих организаций, связанные 
с предоставлением анимационных услуг. 

Диагностика мотивационно-ценност-
ного компонента (1 этап) осуществлялась 
по измерению уровня развития мотивации, 
определяющего педагогическую направ-
ленность, ценностное отношение к пред-
стоящей деятельности, к учащимся, его раз-
витию в сфере внеучебной деятельности. 
Данный критерий определялся с помощью 
методики измерения уровня профессиональ-
ной направленности по признакам латент-
ной структуры отношения (Н.В. Кузьмина, 
А.А. Реан) [4], анализа одиннадцати факто-
ров выбора профессии педагога (Н.В. Кузь-
мина) и специально разработанной анкеты. 

Когнитивный компонент (2 этап) 
включает предметные, методологические, 
операционные знания. Уровень овладения 
знаниями определялся по результатам кон-
трольных работ и тестам итогового контро-
ля по методике В.П. Беспалько и Ю.Г. Та-
тур [2]. Уровень овладения умениями опре-
делялся по оценке выполнения проектных 
заданий; оценке независимых экспертов 
(преподавателей вуза, учителей-методистов 
на педпрактике); самооценке по методике 
В.П. Беспалько и Ю.Г. Татур. 

Деятельностно-творческий компонент 
(3 этап) связан с творческим исследова-
нием процесса подготовки и представлен 
результатами выполнения творческих зада-
ний, практических анимационных меропри-
ятий. Качества личности определялись по 
методике выявления личностной (социаль-
ной) направленности и методике выявления 
умений и склонности к сотрудничеству, ди-
агностике сформированности умений само-
регуляции и по результатам наблюдений. 

Рефлексивно-оценочный (4 этап) пред-
ставлен самооценкой умений в области педа-
гогической анимационной деятельности [3].

Критерии сформированности общепро-
фессиональной готовности педагога-анима-
тора как части его профессионально-педа-
гогической компетентности мы уточняли, 
дополняли и корректировали в ходе опыт-
но-экспериментальной работы, в которой 
приняли участие студенты различных фа-
культетов Карельской государственной 
педагогической академии: факультета фи-
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зической культуры (180 человек), физико-
математического (95 человек), естественно-
географического (65 человек), факультета 
иностранных языков (60 человек), дошколь-
ного (70 человек) и факультета начального 
обучения (100 человек) с 2010 по2012 год. 

Количественные результаты экспери-
мента отражены в таблице:

Уровни сформирован-
ности общепрофессио-
нальной компетентности 
педагога-аниматора

На на-
чало 

I этапа, %

На конец 
IV этапа, 

%

Низкий 48 20
Средний 32 37
Высокий 16 32
Высший 4 11

Сравнительные результаты первого 
и четвертого этапов опытно-эксперимен-
тальной работы указывают на эффектив-
ность предложенных нами характеристик 
профессионально-педагогической деятель-
ности педагога-аниматора, подготовки 
к данной деятельности, процесса формиро-
вания готовности педагога-аниматора как 
части его профессионально-педагогической 
компетентности.
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