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нительного образования детей, проблемах оценки эффективности потенциала таких учре-

ждений в развитии способностей воспитанников, их одаренности, формировании гуманисти-
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Реализация потенциала современных учреждений дополнительного обра-

зования детей самым тесным образом связана с профессиональной культурой 

педагогов, сформированностью у них педагогического такта, ибо речь идет о 

тонкой и деликатной сфере взаимодействия с воспитанниками – развитии их 
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творческих способностей, приобщении детей и подростков к традициям и нор-

мам культуры. Эти вопросы находились в поле пристального внимания 

И.В. Страхова и наши отражение в его книгах «Психология творческого вдохно-

вения» (1962), «Внутренняя речь в художественном изображении» (1964), «Пси-

хология педагогического такта» (1966) и некоторых его статьях в научных жур-

налах. Эти работы нисколько не потеряли своей актуальности и помогают ны-

нешним педагогам выстраивать грамотное взаимодействие с воспитанниками 

учреждений дополнительного образования.  

Деятельность современных учреждений образования строится на основе 

прочных педагогических традиций и опыта, позволяющих сохранять проверен-

ные временем системы и технологии, гарантирующие продуктивное личностное 

и творческое развитие детей и молодежи. В числе таких систем – учреждения 

дополнительного образования, являющие собой уникальную социокультурную и 

образовательную среду, в которой получают основу для личностного и профес-

сионально-творческого роста тысячи воспитанников [1]. Главными предпосыл-

ками успешности реализации программ дополнительного образования служат 

способности детей и талантливые педагогические кадры, счастливая встреча ко-

торых предопределяет очень многое в судьбах воспитанников образовательных 

учреждений, в перспективе прихода в профессию, в различные трудовые коллек-

тивы людей не случайных, а вполне творческих, успешных, состоятельных, сде-

лавших свой профессиональный выбор осознанно и с учетом совершенных твор-

ческих проб [2]. Дополнительное образование обеспечивает мощное личностное 

развитие детей, позволяя каждому воспитаннику найти себя в конкретном виде 

творческой деятельности, развить свои способности, совершить жизненное и 

профессиональное самоопределение [3]. 

Возможности системы учреждений дополнительного образования опре-

деляются их воспитательным потенциалом (от лат. potentia – сила), под кото-

рым принято понимать совокупность образовательных и воспитательных ре-

сурсов, источников, возможностей, средств, условий, используемых для реше-

ния задач развития творческих способностей детей и юношества, реализации 
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программ дополнительного образования, достижения конкретных образова-

тельных результатов в личностно-творческом и профессиональном развитии 

воспитанников [4]. Воспитательный потенциал в каждом учреждении имеет 

свою специфику, детерминированную своеобразием условий, в которых проте-

кает образовательная деятельность, возможностями конкретных субъектов, 

наличием у них устойчивых мотивов и способов организации взаимодействия, 

выраженной потребностью друг в друге [5]. 

Конечно, возникает стремление «измерить» потенциал, зафиксировать 

степень его влияния на воспитанников, меру его референтности в восприятии де-

тей и юношества. Но такого измерителя нет, и, следовательно, всякие «замеры» 

могут носить исключительно субъективный характер. Однако одним из бесспор-

ных параметров, которые наиболее убедительно свидетельствуют о воспитатель-

ном потенциале учреждения, выступает его референтность, мера привлекатель-

ности, личностной значимости для каждого конкретного ребенка [6]. Стремится 

ли воспитанник в учреждение или тяготится своим присутствием в нем, испыты-

вает ли морально-психологический комфорт или чувствует жесткое давление 

среды, порождающее внутренний дискомфорт, неприятие норм и ценностей сре-

ды, желание вырваться из среды учреждения? Эти и другие проявления сигнали-

зируют о состоянии образовательной среды, степени ее гуманистичности, ориен-

тации на ребенка, его потребности и интересы, ожидания и ценностные отноше-

ния [7]. Специфика воспитательного потенциала определяется еще и тем, что ре-

бенок, как правило, не испытывает страха, робости, психологического зажима в 

дополнительном образовании, раскрепощается, обретает уверенность и личност-

ный смысл в той деятельности, в которую включен. Такого раскрепощения и 

степени комфорта ребенок не получает в школе, ощущая явное преимущество и 

привлекательность среды дополнительного образования [8]. 

Воспитательный потенциал учреждения дополнительного образования 

определяется совокупными возможностями социально-педагогической среды, 

характером и содержанием связей ее субъектов, мерой понимания ими общно-

сти воспитательных целей, реализуемых функций и содержания деятельности в 
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общей, единой логике развития каждого воспитанника, его личностного и про-

фессионального роста [9]. По сути, воспитательный потенциал есть счастливая 

встреча двух людей – ребенка, жаждущего найти себя, получить импульс для 

личного творческого развития, и педагога, способного такое развитие обеспе-

чить, оказать педагогическую помощь, поддержку, сопровождение в обретении 

ребенком собственного Я, выработке стратегии своей собственной жизни, сво-

ей социальной и профессиональной судьбы. Встреча с таким ребенком, помощь 

ему и для педагога служит важнейшей предпосылкой профессиональной само-

реализации, продолжения учителя в своем талантливом ученике [10]. В допол-

нительном образовании особенно важны и ценны способности ребенка, его та-

лант, его одаренность. – Это тот природный материал, который в руках опыт-

ного мастера-педагога превращается в блистательный самородок, в незауряд-

ную личность, в яркую индивидуальность, в счастливую творческую судьбу. 

Но, даже если ребенок не достигает высот творческой индивидуальности (увы, 

на это способны не все), все-таки выигрывают все: и сам ребенок, и педагог, и 

общество, ибо в самостоятельную взрослую социальную жизнь приходит чело-

век и гражданин, освоивший значительный пласт культуры, совершивший свое 

восхождение к духовным вершинам, которые будут задавать ему на протяже-

нии всей жизни представление об идеале, о совершенстве в той деятельности, к 

которой он приобщился в учреждении дополнительного образования [11].  

Включенность ребенка в жизнедеятельность творческого сообщества сту-

дийцев, кружковцев, неформальность отношений в нем, возможность личност-

ного роста в соответствии с мерой и темпом освоения образовательной про-

граммы, ориентация на обеспечение успешности воспитанника в избранной де-

ятельности, наличие личностного смысла, устойчивых мотивов саморазвития и 

самосовершенствования, подлинно гуманистический характер отношений педа-

гога и ребенка создают тот уникальный воспитательный потенциал, которым не 

обладает никакое другое образовательное учреждение. Именно способный ре-

бенок и талантливый педагог – два важнейших субъекта, без которых воспита-

тельный потенциал учреждения теряет всякий смысл. Конечно, очень важен 
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«дух школы» (Л.Н. Толстой, В.А. Сухомлинский), морально-психологический 

климат образовательного учреждения, но он «вторичен», он – производное от 

отношений ребенка и педагога. И только потом к воспитательному потенциалу 

можно отнести предметно-материальную среду, конкретные условия, в которых 

протекает взаимодействие педагога и ребенка. 

Надо признать, что сегодня на содержание и характер взаимодействия ре-

бенка и педагога оказывает влияние множество внешних факторов, среди кото-

рых, пожалуй, наиболее опасным является глобализирующаяся культура и сред-

ства ее массового тиражирования, распространения – телевидение, Интернет, со-

циальные сети [12]. По мере углубления в эту информационную среду у ребенка 

может возникнуть ощущение «погруженности в культуру», воображаемого при-

сутствия в ней. Но это погружение носит виртуальный, мысленный характер и в 

реальности не развивает творческих способностей ребенка, а чаще всего заглуша-

ет их, задает ложные цели и ценности, способы самореализации [13]. Другим, и не 

менее опасным, следствием виртуального «погружения в культуру» становится 

социальное обособление, аномия, индивидуализация бытия личности, отторжение 

межпоколенческих связей, выход из процессов естественной культурной транс-

миссии, служившей человечеству на протяжении тысячелетий важнейшим меха-

низмом наследования ценностей и нормативов культуры [14]. Современный пост-

индустриальный мир, создавший мощнейшую систему «цифровизации сознания 

человека», манипуляции его сознанием и поведением, программирования его по-

ступков, отношений, действий, дистанцирует ребенка от достижений подлинной 

культуры, уводит его в область мифов, иллюзий, грез, размывает представления о 

подлинно важном, ценном, истинном в человеческой жизни [15]. Этот опасный 

вектор развития современной цивилизации могут и должны преодолеть учрежде-

ния дополнительного образования, способные вернуть человеку человеческое, 

обеспечить развитие его «природных сущностных сил» (К. Маркс). Дополнитель-

ное образование и его воспитательный потенциал позволяют приобщиться ребен-

ку к Красоте, к Добру, к Истине, обрести способность быть субъектом окружаю-
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щего мира, творить его по законам красоты и гармонии, добра и справедливости 

[16]. В этом и состоит высочайшая миссия дополнительного образования. 
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