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Современный этап развития дополнительного образования характеризует-

ся обновлением и качественными изменениями его структуры, содержания, но-

выми организационно-педагогическими подходами к проблеме социального раз-

вития детей и подростков. Многие исследователи отмечают сложность и болез-
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ненность модернизационных процессов, противоречивость происходящих в 

практике социального воспитания детей явлений [1]. Ряд известных ученых фик-

сируют нарастание социальной стратификации в обществе, межпоколенное ди-

станцирование, экономическое расслоение в социальной среде, что неизбежно 

сказывается на росте асоциальных проявлений в среде подростков и юношества, 

распространении криминальной культуры, социальном обособлении и потере 

молодежью социального оптимизма [2]. Понятно, что следствием этих негатив-

ных социокультурных явлений становится противоречивая социальная ситуация 

развития детей, сложные условия поиска ими системы жизненных смыслов и 

ценностей, стремление обрести материальное благополучие без приложения 

личных усилий и способностей [3]. Отклоняющееся поведение сегодня стано-

вится довольно распространенным явлением в среде подростков и юношества. 

Необходимость изучения проблемы социальной адаптации воспитанников, име-

ющих отклонения в социальном развитии, сегодня представляется важной теоре-

тической и практической задачей для педагогики и психологии социального вос-

питания. Могут очень многое успешно решить в этом плане и учреждения до-

полнительного образования, выступающие социально-педагогической нишей, 

комфортной и референтной средой, в которой подросток или юноша сможет 

найти достойное приложение своим способностям и интересам, самореализо-

ваться, обрести друзей, выстроить свою линию жизни [4].   

Одним из важнейших проявлений продуктивности социализации ребенка 

служит степень освоения им норм морали, неписанных правил социального бы-

тия, сложившихся традиций социального взаимодействия [5]. Адаптация в этом 

случае говорит о принятии ребенком норм культуры, внутреннем его согласии с 

этими нормами и готовности следовать им. Но и социальное обособление, спо-

собность оставаться носителем индивидуальности, уникальной личности – не ме-

нее важный показатель продуктивности процесса социализации ребенка [6]. Од-

нако в этом процессе вполне возможны некоторые отклонения в социальном раз-

витии детей, а иногда – и весьма значительные трудности. Следовательно, успеш-

ность социализации во многом зависит от взрослых, от родителей и педагогов, 
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формирующих среду повседневного бытия ребенка, определяющих многие со-

держательные аспекты его поведения и отношений [7]. Наибольшие затруднения в 

социальной адаптации испытывают, как правило, дети дошкольного и младшего 

школьного возраста, обладающие несформированными в полной мере адаптаци-

онными способностями. Но и возможности коррекции социального развития лич-

ности в эти периоды достаточно высоки. Значит, важно вовремя выявить возмож-

ные отклонения и грамотно их скорректировать, предупредить, помочь ребенку 

закрепить опыт общественно одобряемого поведения. 

Психологи и социальные педагоги вполне обоснованно утверждают, что 

«плохих» детей, не поддающихся коррекции, не бывает, – трудности в социаль-

ном воспитании некоторых детей связаны с ошибками в воспитании родителей, 

порожденными их безответственностью и легкомыслием, ошибками и безразли-

чием, а иногда – и родительской жестокостью. Трудности в воспитании, как пра-

вило, бывают порождены целым комплексом причин – внешних и внутренних. 

Внешние связаны с особенностями среды, а внутренние – с особенностями психи-

ки ребенка [8]. Протест, агрессия, эпатаж – эти проявления чаще всего следствие 

поведения родителей, ответ детей на непонимание взрослых, а иногда – просто 

ответная защитная реакция подростка, свидетельствующая о кризисе в отношени-

ях со взрослыми и необходимости кардинально менять способы взаимодействия с 

ребенком, признать его взрослость, изменившийся его статус. 

Конечно, расширяющаяся сеть учреждений дополнительного образования 

(Дома детского творчества, клубы по интересам, спортивные школы и физкуль-

турно-оздоровительные комплексы) позволяют каждому ребенку найти не только 

дело по душе, но и встретить настоящих друзей, ищущих возможность реализации 

своих способностей и интересов [9]. Не мене важно и то, что в этих учреждениях 

работают педагоги по призванию, к которым тянутся дети, – с ними (оказывает-

ся!) легче найти общий язык и взаимопонимание, рассказать о своих проблемах и 

получить мудрый совет. Такие педагоги реже встречаются в стенах школы. А в 

дополнительном образовании меньше формализма, больше конкретики и про-
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зрачности отношений, понятнее суть предлагаемой деятельности и мера ее соот-

ветствия интересам и эмоциональным ожиданиям самого ребенка [10]. 

Традиционная теория и практика социального воспитания демонстрирует 

не только свою неэффективность, но она наносит и существенный урон нрав-

ственному состоянию общества. Известно, что чаще всего педагоги в общении с 

«трудными» воспитанниками прибегают к карательным, репрессивным и запре-

тительным мерам, а порой – и откровенным угрозам. Возможны ли в этом случае 

откровенные, доверительные отношения между воспитанником и педагогом? 

Конечно, нет! Более того, «карающая педагогика» не способствует устранению 

причин отклонений в социальном поведении ребенка, угрозы и страх лишь 

обостряют противоречия, но не разрешают их, что, в свою очередь, ещё более 

усугубляет ситуацию, закрепляя асоциальное в личности, порождая целый ряд 

новых проблем. Отправным звеном воспитания в образовательном процессе 

учреждений дополнительного образования может и должна стать человеческая 

личность, её индивидуальные задатки и способности. Именно в дополнительном 

образовании могут быть обеспечены условия, ориентированные на способности 

и возможности конкретного ребёнка, сопровождение его продуктивной само-

реализации, коррекции личностного и социального развития таких воспитанни-

ков [11]. Ведущая цель учреждений дополнительного образования детей – оказа-

ние поддержки ребёнку в его социальном становлении, преодолении трудностей, 

решении личностных проблем, и только на втором плане – образование [12]. 

Известный специалист в сфере педагогики дополнительного образования 

Н.А. Соколова обмечает, что для социального развития ребенка идеальной сре-

дой являются творческие объединения по интересам [13], в которых формирует-

ся сообщество воспитанников со сходными интересами, ценностями ориентаци-

ями, что позволяет формировать позитивную социально-педагогическую среду, 

оказывающую непрерывное влияние на каждого ее члена, ибо он представляет 

уже не отдельно себя, не изолированную, автономную личность, а детский кол-

лектив, сообщество единомышленников, референтную группу, мнением которой 

ребенок дорожит, с которой считается и уважает. Едва ли такая же степень ува-
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жения может возникнуть в стенах школы… Уникальность детских объединений 

в дополнительном образовании состоит в том, что они могут вести эффективную 

и своевременную профилактику и коррекцию отклонений в социальном разви-

тии детей, формировать прочный опыт социально-одобряемого поведения. Одна 

из целей воспитания – перевод ребёнка из асоциального состояния в социально 

приемлемое, одобряемое. Основной задачей педагогики дополнительного обра-

зования является необходимость приостановить растущую напряжённость и 

проявления дезадаптации. Учреждение системы дополнительного образования 

строит свою работу на основе разнообразия содержания и характера своей дея-

тельности [14]. Формируя возможности для выбора занятий по интересам, оно 

создаёт условия для развития творческих способностей детей, особенно до-

школьного и младшего школьного возраста. Ключевой фигурой, обеспечиваю-

щей эффективность социализации ребенка, является педагог дополнительного 

образования, а фактором привлекательности взаимодействия с ним – морально-

психологическая среда учреждения и детского объединения. 

Дополнительное образование детей – это подсистема, тип образования, 

ориентированное на «удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных 

социокультурных и образовательных потребностей детей, развитие мотивацию к 

познанию и творчеству» [15]. Институты дополнительного образования предла-

гают ребёнку широки  диапазон возможностей и условий выбора «индивиду-

альной траектории» личностоного творческого развития, реализации познаватель-

ных, творческих интересов, обретения комфортной социально-психологической 

среды, в которой ребенок получает свое признание и уважение со стороны дру-

гих детей и взрослых. Это тот вид среды, который почти невозможен в условиях 

школьного образования, ибо оно изначально выстроено на основе оценки ис-

ключительно только интеллектуальных ресурсов детей. В отличие от школы, в 

системе дополнительного образования ребенок имеет возможность самостоя-

тельно выбирать образовательную программу, содержание образования, темп и 

логику движения к достижению образовательного результата и т.д. Все это со-

здает хорошие предпосылки для коррекции личностного развития ребенка [16]. 
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Дополнительное образование – это реальная и эффективная зона бли-

жайшего развития личности ребёнка. Предлагаемые системой дополнительного 

образования области личностного развития детей позволяют расширить их кру-

гозор, усложнить чувственный опыт воспитанников [17]. Психическое развитие 

ребёнка начинается с формирования чувственных представлений. Обучение 

анализу образца, представление конечной цели помогает формированию мыс-

лительных операций, и, прежде всего, – наглядно-образного мышления. Орга-

низация игровой деятельности способствует формированию планирующей 

функции речи, развитию высших психических функций, самоконтроля и т.д. 

Таким образом, включенность ребенка в образовательный процесс учреждения 

дополнительного образования неизбежно влечет большую эффективность адап-

тации ребенка к социальной среде, его подготовку к жизни в сложном и проти-

воречивом мире. Это тем более важно, когда речь идет о детях с отклоняющим-

ся поведением, о выработке устойчивых представлений о нормах социального 

общения, навыков коммуникации и ориентации в информационном простран-

стве, обеспечивает формирование навыки принятия самостоятельных решений 

[18]. Проблема подготовки детей дошкольного и младшего школьного возраста 

с отклонениями в поведении к оптимальному вхождению в социум приобрела 

сегодня особую социальную актуальность и потому должна стать одним из 

важных направлений деятельности учреждений дополнительного образования 

детей. У таких учреждений гораздо больше возможностей, чем у традиционной 

школы, для обеспечения мягкой коррекции личностного развития школьников с 

выраженными признаками социальных отклонений, для возвращения обществу 

нравственно здоровых и социально активных юных граждан, способных безбо-

лезненно войти в социальную среду, реализовать себя, стать полноценными и 

достойными гражданами своего Отечества. 
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