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В Концепции, а также в соответству-
ющих положениях ФГОС второго 
поколения дополнительное образова-
ние рассматривается не просто как 
«подготовка к жизни» или освоение 
основ профессии, а как основа жизни, 
как непрерывный процесс саморазви-
тия, самосовершенствования, творче-
ского потребления интеллектуальных 
и эмоциональных ресурсов. Согласно 
основному замыслу Концепции, до-
полнительное образование — это 
самоценный тип образования, в ходе 
которого дети и подростки учатся 
творить, проектировать, преобразо-
вывать свою жизнь и окружающую 
действительность, получая опыт дея-
тельностного самовыражения.

Для осмысления возможностей до-
полнительного образования детей 
в практической реализации страте-
гических задач Концепции важно 
с психологической точки зрения 
оценить ключевые особенности со-
временной системы ДО.

Одно из главных преимуществ до-
полнительного образования — предо-
ставление детям условий для полу-

чения деятельностного опыта социального 
взаимодействия, возможности на практике 
применить полученные знания и навыки 
для решения жизненных задач возраста. 
В процессе дополнительного образования 
ребёнок не только развивает способности 
к предметной деятельности, но и осваи-
вает способы обращения с людьми и соб-
ственным внутренним миром. Ключевая 
особенность дополнительного образова-
ния — формирование соответствующих 
возрасту личностных и социальных ком-
петенций в различных видах совместной 
деятельности со сверстниками. А именно 
этим определяются успешность адаптации 
в социальной среде и возможность реали-
зовать внутренний потенциал.

Важная особенность дополнительного 
образования связана с наличием внутри 
системы ДО потенциальных психолого-
педагогических условий для воспроиз-
водства социально значимых ценностей. 
Деятельностная основа дополнительного 
образования обеспечивает реализацию 
механизмов естественной социокультурной 
идентификации. Ситуация общности, за-
данная совместной деятельностью, способ-
ствует установлению определённой степени 
тождественности детей в ходе её выполне-
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и юношей. Взрослые всё меньше и мень-
ше влияют на развитие личности ребёнка, 
ослабляются контакты между поколения-
ми, в результате взаимоотчуждения детей 
и родителей снижается значимость семьи.

Между тем социально-психологическая 
специфика развития ребёнка состоит в том, 
что он изначально выступает как пред-
ставитель одновременно двух больших 
социальных общностей — мира взрослых 
и мира детей. И каждый из этих миров 
оказывает мощное влияние на личностное 
становление ребёнка, а сочетание этих 
воздействий создаёт уникальную социаль-
ную ситуацию развития детства на каждом 
этапе его индивидуального бытия.

Только в реальной деятельности, отвеча-
ющей потребностям и интересам ребёнка, 
когда дети и взрослые решают совместную 
задачу, объединены общими переживания-
ми и находятся в содержательном контакте 
с друг с другом, формируются новые моти-
вационные отношения, усваиваются транс-
лируемые взрослыми ценности и смыслы. 
Только в ходе конкретных действий 
взрослый способен предъявить детям свои 
взгляды, ценности, представления о нор-
мах и стать для них влиятельной фигурой. 
Совместная деятельность не только создаёт 
детско-взрослую общность, но и становит-
ся процессом, в рамках которого педагог 
транслирует культуру, а ребёнок становится 
частью «мы» (идентифицирует себя с груп-
пой), получает конкретные права и обязан-
ности, представления о социальных нормах 
и традициях общности, с которой он себя 
идентифицировал, вырабатывает положи-
тельное эмоциональное отношение к базо-
вым общественным ценностям (осознаёт 
их как свои), приобретает опыт ценностно 
окрашенного социального действия.

Эффективность совместной деятельности 
педагогов и учащихся обусловливается 
не только её ценностным содержанием, 
но качеством межличностного взаимодей-
ствия. В этой связи необходимо подчеркнуть 
следующую принципиально важную особен-
ность системы дополнительного образова-

ния. Единство действий всех участников, общая 
цель и способ её реализации объединяют детей 
между собой, актуализируют групповую иден-
тификацию.

Значение этих предоставляемых системой 
ДО возможностей велико, ибо система до-
полнительного образования — единственный 
социальный институт, обеспечивающий воз-
можность включения ребёнка в мир культу-
ры взрослых посредством социально ценной 
и личностно значимой совместной деятель-
ности. Эта задача не решается в условиях 
образовательного учреждения, что вызвано 
сложными и неоднозначными взаимоотно-
шениями взрослой и детской субкультур 
в школе, а также недооценкой педагогами 
психологических механизмов воспитания — 
присваивания детьми нравственных культур-
ных ценностей. Кризис современного школь-
ного образования проявляется в том числе 
и в том, что оно не обеспечивает вхождения 
ребёнка в мир культуры взрослых. Это 
во многом связано с нормативным отсутстви-
ем в школах жизненных ситуаций, порожда-
ющих опыт реального взаимодействия взрос-
лых с детьми. В связи с общей ориентацией 
образования на обучение в школах почти нет 
внеурочной совместной деятельности педаго-
гов и учащихся.

Необходимо признать, что детская субкульту-
ра существует в школе совершенно автономно 
от взрослой, что приводит к возникновению 
детского мира «для себя» — особого смыс-
лового пространства ценностей, установок, 
способов жизнедеятельности и форм общения, 
независимого от взрослых. Впрочем, то же 
самое можно сказать и о взрослых — за-
частую их мир не предполагает вхождения 
туда детей («Уйдите, дети, не мешайте 
организовывать учебный процесс!»). Как от-
мечают многие исследователи, современный 
ребёнок ориентирован прежде всего на цен-
ности и нормы сверстников. Причём сейчас 
это характерно не только для подростков, чьи 
возрастные особенности и задачи во все вре-
мена были связаны со «свержением взрослых 
с пьедестала», но и для младших школьников 
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щих в образовательном процессе потреб-
ностей детей. Едва ли не самой главная 
из них — потребность в причастности, 
принадлежности к определённой группе, 
что в индивидуальной психологии назы-
вают общественным чувством или соци-
альным интересом. Потребность в при-
частности воплощается в трёх частных 
целях:

1. Ощущать свою состоятельность в раз-
личных видах деятельности (деятель-
ностная компетентность).

2. Строить и поддерживать приемлемые 
отношения со сверстниками (коммуника-
тивная компетентность).

3. Вносить свой собственный, особый 
вклад в жизнь группы (состоятельность 
в коллективной деятельности).

Специфика образовательной среды в си-
стеме ДО в гораздо большей степени, 
чем в школе, позволяет ребёнку достичь 
всех трёх целей: посредством создания 
возможностей для переживания успеха 
(деятельностная компетентность), вклю-
чения в разнообразные виды деятельно-
сти при наличии определённого качества 
межличностных отношений (коммуника-
тивная компетентность) и делегирование 
известной доли ответственности в реше-
нии общей задачи (свой вклад в коллек-
тивную деятельность).

В соответствии с принципами своей 
организации система ДО предоставляет 
условия для получения детьми деятель-
ностного опыта конструктивного соци-
ального взаимодействия, воспроизводства 
социокультурных ценностей, формирова-
ния мотивации достижения через такую 
организацию образовательной среды, 
основными условиями которой являются 
наличие совместной деятельности, созда-
ние ситуации успеха для каждого ребён-
ка, особая воспитательная атмосфера, 
связанная с качеством межличностных 
отношений между всеми участниками об-
разовательного процесса. В
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ния — именно там наличествуют условия для до-
стижения высокого качества межличностных 
отношений и создания необходимой воспитатель-
ной атмосферы. Эта возможность связана с тем, 
что в системе ДО взаимоотношения педагога 
и ребёнка, как правило, определяются предметом 
общего интереса, основанном на внутренней моти-
вации деятельности. 

Дополнительное образование — это среда 
для создания иного по сравнению со школой 
типа взаимоотношений педагога и ребёнка. 
Возникновение психологически безопасной среды 
связано с отсутствием в системе ДО прямого оце-
нивания и правом выбора ребёнком той сферы де-
ятельности, в которой он успешен. Одновременно 
с этим существует и возможность создания 
ситуаций успеха в различных видах практиче-
ской деятельности, что определяет формирова-
ние внутренней мотивации достижения. Анализ 
условий формирования мотивации достижения 
у детей показывает, что одно из самых эффектив-
ных условий её развития — создание ситуации 
переживания успеха в деятельности посредством 
осознание человеком собственных способностей 
и возможностей контролировать свои достижения.

Универсальный механизм формирования мо-
тивации достижения в любых видах деятель-
ности — переживание эмоций успеха — не-
успеха, выполняющих для человека функции 
обратной связи при продвижении к цели. 
Принципы организации системы дополнитель-
ного образования в полной мере обеспечива-
ют возможности создания ситуации успеха 
для каждого ребёнка. Реализация принципа ва-
риативности определяет возможность развития 
склонностей, способностей и интересов детей, 
помогает найти соответствующие их индивиду-
альным особенностям и потребностям виды дея-
тельности, достигнуть в них успеха, повысить 
собственную самооценку и социальный статус. 
С этой точки зрения важно допущение гибкого 
поведения детей и родителей, их возможности 
выйти из ситуации в случае стойкого неуспе-
ха, потери интереса или развития нерешаемых 
конфликтных взаимоотношений со сверстниками 
или педагогом.

Существенная роль в понимании возможного 
влияния системы дополнительного образования 
на формирование мотивационной сферы детей 
и подростков принадлежит анализу возникаю-


