
« С о ц и а л ь н а я  п е д а г о г и к а »  4 / 2 0 1 9 21

Учреждения 
дополнительного 
образования детей 
как целостная 
социально-
педагогическая 
система

Б.А. Дейч, 

кандидат педагогических 
наук, доцент, заведующий 
кафедрой теории и 
методики воспитательных 
систем Новосибирского 
государственного 
педагогического университета,  
г. Новосибирск

В статье определяются возможности исполь-
зования системного подхода для анализа 
состояния сферы дополнительного образова-
ния детей. Рассматриваются социально-педа-
гогические возможности муниципальной сис-
темы дополнительного образования.

  дополнительное образование   системный 
подход   педагогическая система   система 
дополнительного образования   социально-
педагогическая система

Дополнительное образование детей в своей 
практической реализации носит социально-
ориентированный характер. Оно не только 
ориентировано на человека как субъекта 
культурных, социальных, производственных 
отношений, но и способно удовлетворить ин-
дивидуальные познавательные потребности 
детей и молодёжи, предоставить им возмож-
ности для самореализации в познавательной 
и творческой деятельности. Дополнительное 
образование не простой придаток к систе-
ме общего и профессионального образова-
ния, а уникальная образовательная сфера, 
имеющая самостоятельное социальное на-
значение. Будучи институтом социального 
воспитания, учреждение дополнительного 
образования не может находиться в стороне 
от социально-педагогических проблем обще-
ства в целом, микросоциума или отдельного 
воспитанника. Само их существование и ор-
ганизация жизнедеятельности в них детей и 
подростков уже социально педагогично, так 
как позволяет педагогизировать досуг детей, 
привлечь их к организованным формам до-
суговой деятельности в формализованных 
группах. Что является альтернативой неорга-
низованного досуга детей, создающего риск 
появления социально-педагогических про-
блем?

Эффективность решения ключевых задач 
в сфере дополнитлеьного обазования детей 
зависит от системности организации данной 
деятельности. Со второй половины ХХ столе-
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тия в российской педагогике начинает 
активно использоваться понятие «сис-
тема». В.А. Караковский объясняет это 
объективными причинами, характер-
ными для данного периода: «В совре-
менном интенсивно меняющемся мире 
… неуклонно проявляются две взаи-
мосвязанные тенденции: интеграция 
и дифференциация. В результате этого 
возникают разного рода противоречия. 
Распадаются целостные образования, 
в то же время разрозненные явления, 
действия, процессы интегрируются в 
целостные, глобальные явления, раз-
личного рода системы. Тенденции эти 
свойственны и педагогической дейст-
вительности, в рамках и под воздейст-
вием которой формируется и разви-
вается современный человек и как ин-
дивидуальность, и как определённый 
тип личности. В педагогической дей-
ствительности указанные тенденции 
проявляются как при целенаправлен-
ном воспитании, так и в стихийно воз-
никающих процессах социализации» 
(Н.Л. Селиванова, 2010).

Системный подход сегодня можно от-
нести сегодня к одному из базовых и 
для практики педагогической деятель-
ности и современной методологии пе-
дагогической науки. Его использование 
обосновано результатами целого ряда 
научных исследований.

Связанных с изучением общей теории 
систем (В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, 
В.Н. Садовский, А.И. Уемов, Э.Г. Юдин 
и другие). И.В. Блауберг и Э.Г. Юдин в 
своих работах, опубликованных в 70-е 
годы ХХ века, дают определение систем-
ного подхода — методологическая ори-
ентация исследования, основанная на 
рассмотрении объектов изучения в виде 
систем, то есть совокупности элементов, 
связанных взаимодействием и в силу 
этого выступающих как единое целое 
(И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин, 1973, 1978).

Связанных с различными направле-
ниями научно-педагогических иссле-

дований (В.П. Беспалько, Н.В. Бор дов-
ская, В.И. Загвязинский, В.В. Краев-
ский, Н.В. Кузь мина, Х.Й. Лиймитс, 
А.В. Мудрик, Л.И. Новикова, Н.Л. Се-
ли ванова, В.А. Сластенин, Г.П. Щедро-
вицкий и другие). Так, В.А. Сластенин 
определяет специфику системного под-
хода в педагогических исследованиях 
как «учет всех компонентов педагоги-
ческой системы, изменений системы в 
целом или покомпонентно, вследствие 
обусловленного требованиями истори-
ческого развития общества и научного 
прогресса, совершенствования хотя 
бы одного из них, а также учёт дейст-
вия многочисленных внешних и вну-
тренних факторов и условий функци-
онирования системы». Сама же педа-
гогическая система понимается им как 
множество взаимосвязанных струк-
турных компонентов, объединенных 
единой образовательной целью разви-
тия личности и функционирующих в 
целостном педагогическом процессе 
(В.А. Слас тенин, В.П. Каширин, 2008, 
с. 139).

Т.И. Шамова определяет педагогиче-
скую систему как социально-обуслов-
ленную целостность взаимодействую-
щих на основе сотрудничества между 
собой, окружающей средой и её духов-
ными и материальными ценностями 
участников педагогического процес-
са, направленной на формирование и 
развитие личности, понимая при этом 
под системой совокупность элементов 
определенного рода, взаимосвязанных, 
взаимодействующих между собой и 
образующих целостность (Т.И. Ша-
мова, Т.М. Давыденко, Г.Н. Ши банова, 
2002, с. 38).

Термин «система» на протяжении не-
скольких десятилетий используется и 
в сфере дополнительного образования 
детей. Н.А. Морозова выделяет четыре 
подхода к тому, как в настоящее время 
рассматривается понятие «система до-
полнительного образования»:
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— применительно к самому дополни-
тельному образованию как феномену;

— применительно к уровням дополни-
тельного образования, где каждый из 
уровней тоже представляет собой сис-
тему;

— понятие системы распространяется 
на обеспечение дополнительного обра-
зования как создание и подготовку его 
функционирования;

— понятие системы распространяется 
на подготовку педагогических кадров 
для системы дополнительного образо-
вания (Н.А. Морозова, 2003, с. 124).

В рамках нашей статьи мы опираемся 
на третий подход и рассматриваем сис-
тему дополнительного образования как 
совокупность взаимосвязанных компо-
нентов, необходимых для функциони-
рования учреждений дополнительного 
образования детей на определённой 
территории (муниципальном образо-
вании) и качественной реализации до-
полнительных образовательных услуг.

Муниципальная система дополнитель-
ного образования строится на основе 
ряда нормативных и стратегических 
документов, к которым можно отнести:

— Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Феде ра-
ции», который определяет, что допол-
нительное образование детей и взро-
слых направлено на формирование 
и развитие творческих способностей 
детей и взрослых, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интел-
лектуальном, нравственном и физиче-
ском совершенствовании, формирова-
ние культуры здорового и безопасного 
образа жизни, укрепление здоровья, а 
также на организацию их свободного 
времени. Дополнительное образова-
ние детей обеспечивает их адаптацию к 
жизни в обществе, профессиональную 
ориентацию, а также выявление и под-
держку детей, проявивших выдающие-
ся способности;

— Концепцию развития дополнитель-
ного образования детей, направлен-
ную на воплощение в жизнь миссии 
дополнительного образования как со-
циокультурной практики развития мо-
тивации подрастающих поколений к 
познанию, творчеству, труду и спорту, 
превращение феномена дополнитель-
ного образования в подлинный систем-
ный интегратор открытого вариатив-
ного образования, обеспечивающего 
конкурентоспособность личности, об-
щества и государства. Концепция выд-
вигает ряд актуальных задач, решение 
которых требует модернизации систе-
мы дополнительного образования как 
на федеральном, так и на муниципаль-
ном уровнях. При этом именно муни-
ципальная система дополнительного 
образования детей становится при-
оритетным направлением образова-
тельной политики, неотъемлемой ча-
стью образовательного процесса всех 
типов образовательных учреждений, 
что позволяет решать задачи преем-
ственности различных видов образо-
вания с учётом индивидуальных осо-
бенностей и возможностей учащихся. 
Учреждения дополнительного образо-
вания детей вместе с общеобразова-
тельными и учреждениями профессио-
нального образования составляют раз-
ноуровневую, но целостную систему, 
индивидуализирующую образователь-
ный путь каждого ребёнка в рамках 
единого социокультурного и образова-
тельного пространства региона.

С этих позиций нами был проведен 
анализ актуального состояния муни-
ципальной системы дополнительного 
образования детей г. Новосибирска, 
результатами которого стали выводы о 
том, что:

— дополнительное образование детей 
является важной составляющей 
муниципального образовательного 
пространства; сложившаяся систе-
ма в целом удовлетворяет интересы 
и потребности детей и семей в до-
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полнительном образовании, пре-
доставляет широкий спектр воз-
можностей для развития и саморе-
ализации детей разных возрастов, 
в различных видах спортивной, 
творческой и познавательной дея-
тельности; согласно исследованию 
«Дополнительное образование в 
субъектах Российской Федерации: 
типы региональных ситуаций» 
(НИУ ВШЭ, 2015) Новосибирская 
область отнесена к категории реги-
онов, в котором охват детей в воз-
расте от 5 до 17 лет дополнительным 
образованием превышает средне-
российские показатели: 79,43% в 
Новосибирской области при 63,2% 
общероссийского показателя;

— возможность получения допол-
нительного образования обеспе-
чивается государственными (му-
ниципальными) организациями 
различной ведомственной принад-
лежности (образование, культура, 
спорт и другие), а также негосудар-
ственными (коммерческими и не-
коммерческими) организациями;

— дополнительное образование пред-
ставлено учреждениями, реализую-
щими дополнительные общеразви-
вающие программы (дома детского 
творчества, центры внешкольной 
работы и т.д.); учреждениями, ре-
ализующими предпрофессиональ-
ные программы (спортивные шко-
лы, школы искусств и т.д.); учре-
ждениями, организующими отдых 
и оздоровление детей (детские 
образовательные лагеря и т.д.);

— повысилась роль дополнительного 
образования детей в деятельности 
образовательных учреждений всех 
типов и видов по развитию мотива-
ции ребёнка к самообразованию, 
воспитанию и гражданскому ста-
новлению личности; устойчивым 
интересом у потребителей услуг в 
области дополнительного образо-

вания пользуются такие направле-
ния дополнительного образования, 
как художественно-эстетическое и 
спортивно-оздоровительное;

— определённый уровень качест-
ва дополнительного образования 
обеспечивается за счёт повышения 
уровня программно-методического 
обеспечения, совершенствования 
кадрового потенциала и матери-
ально-технического обеспечения 
учреж дений дополнительного об-
разования.

Однако анализ сложившейся практики 
дополнительного образования позволя-
ет зафиксировать две основные группы 
противоречий.

Во-первых: 

— между необходимостью регуляр-
ной аналитической деятельности в 
области оценки результативности, 
состояния и перспектив развития 
дополнительного образования как 
на уровне отдельного учреждения, 
так и на уровне муниципальной си-
стемы дополнительного образова-
ния детей в целом и отсутствием си-
стемы аналитической деятельности 
в данной сфере;

— между необходимостью анализа 
актуального состояния системы до-
полнительного образования и об-
новления содержания, форм, мето-
дов и технологий, способных более 
полно удовлетворять потребности 
детей и их родителей в организа-
ции дополнительного образования, 
и отсутствием системы обществен-
но-профессиональной экспертизы 
деятельности учреждений дополни-
тельного образования.

Решение перечисленных выше проб-
лем, на наш взгляд, актуализирует необ-
ходимость экспертно-аналитического 
обеспечения процесса развития муни-
ципальной системы дополнительного 
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образования, базирующегося на про-
ведении на регулярной основе монито-
ринговой деятельности, включающей в 
себя получение необходимых данных 
для оценки качества и результативности 
дополнительного образования детей, 
его соответствия изменяющимся тен-
денциям, государственному и социаль-
ному заказам. А также необходимость 
проведения на регулярной основе обще-
ственно-профессиональной экспертизы 
деятельности учреждений дополнитель-
ного образования и муниципальной си-
стемы дополнительного образования в 
целом. Что, в свою очередь, предпола-
гает формирование экспертного сооб-
щества в сфере дополнительного обра-
зования детей, организацию процедуры 
экспертной оценки, реализуемых до-
полнительных образовательных про-
грамм, программ развития деятельности 
учреждений дополнительного образова-
ния и внедрение практики обществен-
ной оценки качества дополнительного 
образования детей. 

Во-вторых:

— между ростом внимания к дополни-
тельному образованию детей как 
важному компоненту социально-
го воспитания и социокультурной 
практики развития мотивации под-
растающих поколений к познанию, 
творчеству, труду и спорту; пони-
манию того, что развитие данного 
направления педагогической дея-
тельности невозможно без глубо-
кого и тщательного анализа теоре-
тических подходов и опыта подоб-
ной деятельности и недостаточной 
разработанностью научно-методи-
ческих основ организации данной 
деятельности;

— между потребностью и готовно-
стью участников профессиональ-
ного педагогического сообщества 
понимать, обсуждать, изучать из-
менившиеся требования к допол-
нительному образованию детей и 

наличием проблем в организации 
постоянного профессионального 
диалога между разными ступенями 
и участниками педагогической дея-
тельности. 

Наличие данных противоречий вызы-
вает необходимость оптимизации науч-
но-методического обеспечения процес-
са развития муниципальной системы 
дополнительного образования. Данное 
направление развития, на наш взгляд, 
должно быть основано на разработке 
и апробации инновационных вариа-
тивных моделей организации дополни-
тельного образования детей, соответст-
вующих вызовам времени, внедрении 
модельных практик дополнительного 
образования. Кроме того, необходима 
организация тематического сетево-
го взаимодействия по приоритетным 
направлениям: интеграция программ 
дополнительного образования детей и 
внеурочной деятельности школьников, 
дополнительное образование детей с 
ОВЗ, семейное дополнительное образо-
вание; создание образовательно-воспи-
тательных комплексов, объединяющих 
деятельность образовательных органи-
заций разного типа (школа, УДО), а так-
же учреждений культуры и спорта. 

Таким образом, можно говорить о том, 
что развитие муниципальной системы 
дополнительного образования детей в 
современных условиях должно носить 
не только экстенсивный (рост числа 
учреждений и охвата детей), но и ин-
тенсивный характер (повышение ка-
чества реализуемых дополнительных 
образовательных услуг за счёт разви-
тия экспертно-аналитического и науч-
но-методического компонентов дан-
ной системы). Необходимо понимать, 
что новые подходы к системе дополни-
тельного образования, заключающие-
ся в изменении отношения к ребёнку, 
его воспитанию и образованию спо-
собствуют качественному изменению 
структуры и содержания педагогиче-
ской деятельности, способствующему 
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большей привлекательности в глазах 
детей. Особенности педагогического 
взаимодействия позволяют более эф-
фективно развивать и реализовывать 
способности детей, их потребности в 
творческой и познавательной деятель-
ности и разнообразии сфер общения. 
Рассуждая об эволюции теоретиче-
ских образов социального воспитания, 
Т.А. Ромм пишет о том, что человек, 
будучи носителем и выразителем кол-
лективного и индивидуального начал, 
дуален по сути. Поэтому задача сто-
ит не просто «вписать» в конкретные 
нормы и правила реального социума 
современного человека, а совместить 
их с индивидуальными, социально при-
емлемыми запросами и потребностями 
последнего (Т.А. Ромм, 2007, с. 8). Если 
для современной школы характерно 
более пристальное внимание к процес-
су социализации ребёнка, то есть фор-
мирование у него необходимых соци-
ально-одобряемых норм, культурных 
ценностей и ценностных ориентиров. 
А совмещение в процессе социального 
воспитания проблем социализации и 
индивидуализации на паритетных на-
чалах — эта педагогическая задача бо-
лее характерна для системы учрежде-
ний дополнительного образования. 
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