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Рассматривается социальный потенциал допол-
нительного образования детей и молодежи в нацио-
нальной системе образования. Приведены резуль-
таты социологических исследований, показывающие 
социальный эффект этого вида социокультурной  и 
образовательной практики. Рассмотрены инноваци-
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The social potential of additional education of 
children and youth is considered as a significant 
segment of the national education system. The 
results of sociological researches demonstrating a 
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perspectives determining the model of optimizing 
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Социальная статусная позиция системы дополнительного 
образования детей и молодежи в организации 

социокультурного пространства
Ожидание лучшего будущего, надежды на благополучие и стабильность жизни 

наполняют смыслом жизнь юного человека, который делает первые шаги в простран-
стве социальных отношений и стремится найти свое место в обществе, в стране. 
Желание видеть перспективу личностного роста и развития – одно из важнейших 
стремлений и базовых ценностей современного юного поколения. Наряду с осознан-
ными ожиданиями у молодежи все чаще проявляется и желание деятельного во-
площения своих ценностей, поиск путей для осуществления своих идей, пробы сво-
их сил в определенной сфере, поиск интереса, который может стать профессией. 
Важный социальный ресурс для реализации этих установок предоставляет им систе-
ма дополнительного (неформального) образования детей и молодежи. Современный 
человек все активнее конструирует и моделирует свое обучение, а организация об-
разования на основе изучения заданного набора дисциплин недостаточна для реше-
ния задач поиска социального статуса и эффективной будущей социальной и про-
фессиональной самореализации. Объективно это находит выражение в реализации 
образовательных потребностей вне учреждений формального образования: учащи-
еся, студенты и те, кто находится вне системы образования, активно посещают раз-
личные обучающие семинары и курсы, объединения по интересам, которые, как они 
считают, дают им актуальные знания и адаптируют к постоянно меняющейся среде, 
развивают необходимые для успешной жизни компетенции. 

В Европе в 1991 г. возникла Европейская ассоциация учреждений неформально-
го образования (EAICI), осуществляющих досуговую и образовательную деятельность 
в русле парадигмы непрерывного образования в течение всей жизни. Целенаправ-
ленная досуговая деятельность обозначается в Совете Европы и Европейском со-
юзе термином «неформальное образование». Сегодня действуют тысячи таких уч-
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реждений во всех странах Европы. Они порой отличны по организации, однако их 
цели одинаковы. Ведь именно неформальное образование является общеевропейской 
моделью непрерывного образования, социальной поддержки взросления и форми-
рования творческого отношения к жизни у детей и юношества1. Беларусь в деятель-
ности этой международной ассоциации представляет Минский государственный дво-
рец детей и молодежи как ведущее многопрофильное учреждение дополнительного 
(неформального) образования.

Дополнительное образование детей и молодежи, понимаемое как система орга-
низованных образовательно-культурных сред, наиболее гармонично задает систему 
условий для развития социальной и культуротворческой активности развивающейся 
личности. В социокультурной среде внешкольного учреждения система деятельности 
задается через образование, не определяемое образовательными стандартами, 
т. е. «дополняющее до целостности» знаниевый компонент основного образования. 
Таким образом, система дополнительного образования «обучает» современным со-
циальным практикам, актуализирует и развивает культурные традиции своего народа, 
обучает межкультурным коммуникациям, помогает обрести личностные смыслы в 
наиболее важных общественных ценностях2.

В социальных практиках институционально организованного образования и вос-
питания проявилась тенденция к смещению акцентов с обучения как механизма транс-
ляции знаний на формирование социальных компетенций и адаптационных моделей 
жизнедеятельности учащихся. Социальная потребность в дополнительном развиваю-
щем образовании, таким образом, становится выраженнее, поскольку этот тип синте-
за образования и социокультурной деятельности для молодого человека – не столько 
альтернативное, сколько «помогающее» образование. Оно позволяет человеку взгля-
нуть на свои знания прежде всего под «жизненно-полезным» углом зрения. Здесь 
ребенок и молодой человек самостоятельно и абсолютно свободно подбирает себе 
такой индивидуальный комплекс современных, качественных, социально востребо-
ванных знаний и способов их освоения, который позволит конструировать свое об-
разование, наращивать личностный потенциал, развивать креативные возможности и 
тем самым закладывать основу для моделирования будущего «социального капитала». 

В системном отношении дополнительное образование детей и молодежи являет 
собой многогранный социальный комплекс, представленный сетью учреждений до-
полнительного образования, программами дополнительного образования детей, много-
образной по формам проявления системой массовой культурно-досуговой деятель-
ности (фестивали, конкурсы, праздники, социальные акции, мероприятия, семинары и 
т. д.). Социальный феномен дополнительного образования детей и молодежи в том, 
что этот тип образования имеет «сквозную» природу, поскольку вариативные формы 
его реализуются на всех уровнях образования – от общего среднего до профессио-
нального и высшего образования и по сути своей составляют социально-воспитатель-
ный компонент в деятельности любого учреждения образования, в конечном итоге, 
моделируют социально-воспитательное пространство в рамках региона. 

Собственным социальным полем дополнительного образования детей и молоде-
жи является как сфера организованного и направляемого досуга, так и область не-
формального взаимодействия в молодежных группах. Воспитывающие и развивающие 
среды внешкольного учреждения задаются через формы творческой деятельности, 
отвечающие возрастным особенностям и интересам детей и подростков – это и тра-
диционные кружки, и клубы, и школы-студии, и экспериментальные площадки, и 
творческие коллективы, и молодежные организации.

Дополнительное образование детей и молодежи – новый социальный статус (и 
новое качество) хорошо знакомой системы внешкольного воспитания и обучения. 
Вместе с обновленным названием этой уникальной образовательной, воспитывающей 
и развивающей среды в системе образования Кодексом Республики Беларусь об 
образовании впервые вводится ее правовое определение: «дополнительное образо-
вание детей и молодежи – вид дополнительного образования, направленный на раз-
витие личности воспитанника, формирование и развитие его творческих способностей, 
удовлетворение его индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, 
физическом совершенствовании, адаптацию к жизни в обществе, организацию сво-
бодного времени, профессиональную ориентацию»3.

Несмотря на нормативное закрепление предметно-содержательной стороны до-
полнительного образования, реальные нормативные механизмы, регулирующие вне-
школьную досуговую деятельность, фактически не разработаны и являются одним 
из самых проблемных звеньев. Такова коллективная оценка профессионального со-
общества педагогов дополнительного образования, полученная в ходе реализации 
научно-исследовательского проекта «О системе работы внешкольных учреждений 
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и повышении их эффективности в личностном становлении и профессиональном 
самоопределении учащихся столичных школ» в Минском научно-исследовательском 
институте социально-экономических проблем в 2010 г.* Среди опрошенных педаго-
гических работников и руководителей 61,3 % полагают первоочередной задачей для 
повышения эффективности работы учреждений дополнительного образования в со-
временных условиях разработку и утверждение основных нормативов, которые 
конкретизировали бы правовые условия работы учреждений дополнительного об-
разования детей и молодежи; 42,3 % выразили необходимость разработать и ут-
вердить государственную и городскую программы развития дополнительного 
образования детей и молодежи. 

Сегодня в Республике Беларусь есть потенциал востребованности этого типа со-
циально-образовательных услуг, заинтересованного отношения государства, но еще 
не оформилась социальная стратегия развития, не определена системная модель 
ее качественной трансформации, соответствующая социальному заказу государства 
и общества, отсутствует научное сопровождение и поддержка со стороны предста-
вителей научного сообщества процессам развития системы дополнительного обра-
зования детей и молодежи. 

Таким образом, социальные ожидания со стороны общества и государства к ор-
ганизации системы идеологической и воспитательной работы, непрерывного образо-
вания вне школы обусловлены именно необходимостью определения эффективной 
модели и стратегии развития национальной системы дополнительного образо-
вания детей и молодежи, разработки системы управления качеством в новых 
условиях работы. В ситуации становления нового качества системы дополнитель-
ного образования детей значительна роль социологического мониторинга как соци-
альной информационной технологии, или технология социального аудита по оценке 
результатов деятельности учреждений (критерии и показатели качества, параметры, 
инструментарий социальной диагностики, экспертиза), корректировке стратегии и 
тактики развития системы, управление ресурсами.

В современном обществе от молодых людей требуется гибкость поведения и соот-
ветствующие ему знания, умения и навыки. Они вынуждены «жить быстро», проявляя 
необходимое для этого главное социальное качество – умение быстро адаптироваться 
к постоянно меняющейся ситуации, развивать в себе такую особенность личностного 
стиля самоорганизации поведения, как компульсивность, т. е. умение вписываться в 
жесткие требования и условия выполнения задач. Степень отсутствия мобильности 
знаний и навыков – мерило несвободы у человека в современном обществе.

Основная миссия дополнительного образования будет определяться возможно-
стями этой социальной системы качественно и своевременно отвечать на разно-
образные, нестандартные запросы детей и родителей. Отличительной особенностью 
дополнительного образования детей должна стать возможность мобильно переори-
ентироваться на изменения запросов, чаще всего в разных плоскостях жизнедеятель-
ности современного человека, существующих как синтез разных знаний, умений и 
направлений деятельности. Актуализируется тенденция по смещению акцентов в 
управлении досугово-развивающей деятельностью, и, соответственно, корректируют-
ся требования к ее результативности.

Свое участие в творческих видах деятельности на занятиях в учреждениях до-
полнительного образования в свободное время учащиеся мотивируют главным об-
разом тем, что они имеют свободный выбор в определении познавательных и твор-
ческих предпочтений и возможность удовлетворять свои интересы. Детям и 
подросткам во внешкольном учреждении удается почувствовать себя успешными, 
что формирует уверенность в себе, повышает самооценку. В кружках и клубах ребя-
та находят для себя дружественную среду общения со своими сверстниками. Педа-
гог дополнительного образования выступает, скорее, старшим другом и советчиком 
по многим важным для подростков жизненным вопросам.

Распределение ответов на вопрос: «Школа требует много времени и сил. Тем не 
менее, Вы занимаетесь еще в кружке (клубе). Вам это действительно нравится?», 
приведенное в табл. 1, дает представление о мотивационных установках воспитанни-
ков внешкольных учреждений. Суммарная весовая нагрузка выборов превышает 100 %.

* Эмпирической базой явились данные, полученные в ходе социологического опроса уча-
щихся школ г. Минска (1000 человек), учащихся, занимающихся в учреждениях дополни-
тельного образования детей и молодежи (внешкольного воспитания и обучения) (500 че-
ловек), родителей учащихся внешкольных учреждений (200 человек), а также педагогов 
дополнительного образования (300 человек).
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Т а б л и ц а  1
Мотивационные установки учащихся, связанные с занятиями 

в учреждениях дополнительного образования, %

Варианты ответов на вопрос: «Школа требует много времени 
и сил. Тем не менее, Вы занимаетесь еще в кружке (клубе). 

Вам это действительно нравится?»

Школьники, занимаю-
щиеся в учреждениях 

дополнительного 
образования

Да, действительно. В школе мне приходится учить все, здесь 
я занимаюсь только тем, что мне интересно

61,3

В моем клубе (кружке) у меня часто все хорошо получается. 
Здесь я добиваюсь высоких результатов и это здорово

27,4

Мне кажется, что именно мои занятия в моем клубе и с моим 
педагогом помогут мне сделать правильный выбор профессии. 
Школа, к сожалению, такому не учит

16,9

В моем клубе (кружке) у меня очень хорошие отношения с 
товарищами, мне приятно с ними общаться

21,4

Мой педагог в клубе лучше школьных учителей, с ним я могу 
поговорить на любую важную для меня тему

12,6

Честно говоря, я в последнее время подумываю над тем, что-
бы перестать посещать клуб (кружок)

2,7

Для понимания эффекта дополнительного образования на развивающуюся лич-
ность подростка мы предложили учащимся выбрать только один вариант ответа – 
выделить самую главную пользу, которую они извлекают из занятий. 

Почти половина воспитанников (49,2 %) в этом вопросе указала на положительные 
изменения в своей жизни, связанные с тем, что у них появилось интересное, увлека-
тельное дело, которому они посвящают большую часть свободного времени. Каждый 
шестой учащийся отметил, что ему очень повезло с педагогом, настоящим профес-
сионалом своего дела и примером для подражания. Столько же воспитанников указали, 
что они уже почти точно знают, каким делом будут заниматься в жизни, какую профес-
сию станут осваивать. Немаловажен и тот факт, что почти каждый десятый школьник 
из числа посещающих учреждения дополнительного образования отметил, что родите-
ли стали относиться к нему с большим уважением, как к серьезному увлеченному че-
ловеку. Распределения ответов учащихся представлены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Оценка воспитанниками основных результатов, полученных на занятиях 

в учреждении дополнительного образования, %

Варианты ответов на вопрос: «Вы уже занимаетесь в клубе, 
кружке некоторое время. Скажите, что для Вас изменилось?» 

Дети, занимающи-
еся в учреждении 
дополнительного 

образования
У меня, наконец, появилось увлекательное занятие, которому я 
могу посвятить большую часть своего свободного времени

49,2

Мне повезло с педагогом, теперь я точно знаю, каким должен 
быть настоящий профессионал

15,4

Странным образом, но я уже почти точно знаю, каким делом я 
хочу заниматься в жизни и как в дальнейшем я буду зарабатывать 
себе на жизнь

15,2

Мои родители стали ко мне относиться уважительно, как к серьез-
ному увлеченному человеку

7,8

Теперь я понимаю, как нужно правильно общаться с товарищами. 2,7
Если честно, то ничего 7,4

Результаты исследования позволяют утверждать, что хотя учреждения дополни-
тельного образования и не осуществляют специальную профессиональную подготов-
ку, они, тем не менее, обеспечивают выраженный эффект в профессиональных ори-
ентациях учащихся: 15,2 % опрошенных уже определились со своим 
профессиональным выбором. И это очень высокий показатель. Обращает на себя 
внимание и то обстоятельство, что количество учащихся, которые уже знают, кем 
собираются стать, совпадает с индексом безусловного влияния системы дополни-
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тельного образования детей и молодежи на своих воспитанников: 15,4 % опрошенных 
воспринимают своих педагогов как образцовых профессионалов. Для сравнения: 
среди школьников, которые не занимаются в системе дополнительного образования, 
только 6,9 % определились с выбором своей будущей профессии.

Важно отметить, что родители воспитанников учреждений дополнительного обра-
зования также заинтересованы в том, чтобы их дети посещали занятия в кружках и 
клубах. Основной эффект в работе этих учреждений более половины родителей свя-
зывают с тем, что именно здесь ребенок находит возможность заняться тем, что у него 
хорошо получается и что ему действительно нравится. Ожидания, связанные с успеш-
ным выбором будущей профессии, отмечают около 1/3 родителей, а примерно 2/5 
рассчитывают на то, что в учреждении дополнительного образования ребенок сможет 
научиться чему-нибудь действительно нужному, тому, что может пригодиться в жизни.

В большинстве своем родители полагают, что занятия в учреждении дополнитель-
ного образования, несомненно, дают выраженный воспитательный и социализирую-
щий эффект, связанный с развитием у детей способности к неконфликтному, содер-
жательному общению. Работу учреждений дополнительного образования детей 
родители связывают именно с дальнейшим развитием творческих способностей ре-
бенка (68,9 %) и становлением его гармоничного психологического, нравственного, 
социального и физического самочувствия (42,5 %). Таким образом, на основе резуль-
татов опроса можно утверждать, что родители воспитанников рассматривают учреж-
дения дополнительного образования как особенную среду, способствующую личност-
ному развитию и воспитанию творческих устремлений ребенка и подростка, 
содействует его самореализации и формированию социальной активности, создает 
условия для благополучной социализации.

По мнению 30,3 % родителей занятия в учреждении дополнительного образования 
помогают их детям в выборе профессии. Практика показывает, что значительное 
количество бывших воспитанников (особенно в областях, связанных с детским тех-
ническим, декоративно-прикладным и художественным творчеством) связывают свой 
профессиональный выбор с тем видом творчества, которому обучались. Эта инфор-
мация получена в ходе специальных интервью с педагогами учреждений дополни-
тельного образования детей (многие из них наблюдают за профессиональной судьбой 
своих воспитанников). Нередки случаи, когда бывшие воспитанники возвращаются в 
учреждения дополнительного образования детей в качестве педагогов по тому на-
правлению, которому обучались ранее. 

Общее мотивирующее влияние системы дополнительного образования детей и 
молодежи в плане их профессиональной ориентации очень высоко. 71,0 % детей, 
занимающихся во внешкольных учреждениях, собираются найти себе такую про-
фессию, которая будет соответствовать их увлечениям (табл. 3): 

Т а б л и ц а  3
Мотивы формирования профессиональных намерений у учащихся, %

Варианты ответов на вопрос:
«Представьте себе, что Вы уже сегодня должны точно 

выбрать свою будущую профессию. Что Вы прежде 
всего станете делать?»

Школьники 
средних 

школ 
города 
Минска 

Школьники, 
занимающие-
ся в учрежде-
ниях дополни-

тельного 
образования 

Посоветуюсь с родителями и, скорее всего, выберу папи-
ну или мамину профессию, а может, дедушкину или ба-
бушкину, в общем, что-то уже знакомое в нашей семье

8,0 7,2

Очень может быть, что я выберу профессию одного из 
своих учителей или что-то связанное с тем, что препо-
дает мой любимый школьный учитель

1,6 1,0

Выберу ту профессию, которая позволяет хорошо зара-
батывать, и не важно, нравится мне такая работа или нет

19,5 13,4

Выберу такую профессию, которая соответствует моим 
увлечениям

63,1 71,0

Поговорю с человеком, которого я уважаю и чье мнение 
для меня является авторитетным и важным

7,8 8,0

Рассматривая показатель сформированности профессиональных намерений в 
комплексе с теми факторами, которые могут оказать определяющее влияние на вы-
бор профессии, становится понятным, что во всех группах опрошенных школьников 
преобладающей становится позиция «Выберу такую профессию, которая соответ-
ствует моим увлечениям».
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 Наиболее существенным «приобретением» в ходе посещения учреждения до-
полнительного образования как раз и является то самое увлекательное занятие, 
которому школьники готовы посвящать большую часть своего свободного времени 
(49,2 % выборов), и внешкольное учреждение в сравнении со школой создает соот-
ветствующую среду и условия для таких занятий («в школе мне приходится учить 
все, а здесь я занимаюсь только тем, что мне интересно» – 61,3 % выборов). Если 
интерес окажется устойчивым, обнаружит и проявит способности ребенка и разо-
вьется в творческую активность, можно с высокой степенью вероятности допустить, 
что он определит профессиональный вектор деятельности учащихся. 

Педагогическим творчеством педагогов-внешкольников рождены многие проекты 
и инициативы, включающие детей в новые информационные пространства и про-
странства социальных взаимодействий, позволяющие приобрести собственный уни-
кальный опыт, осуществить «пробную самореализацию» в различных областях дея-
тельности. В сравнении со школой именно учреждение дополнительного образования 
создает наиболее благоприятную среду для реализации интересов учащихся. А по-
скольку выбор профессии у современных столичных школьников связан именно с 
реализацией их интересов, постольку у системы дополнительного образования детей 
и молодежи Минска есть огромный потенциал для того, чтобы конструктивно влиять 
на профессиональное самоопределение. Причем перспективный потенциал влияния 
внешкольного учреждения на профессиональное самоопределение учащихся в не-
сколько раз превосходит потенциал актуализированный. 

Дополнительное образование детей и молодежи 
как конструктивный фактор в формировании 

социальных компетенций учащихся
Новая стратегия в использовании социального потенциала свободного времени 

для формирования личности юных граждан наиболее четкое воплощение находит в 
Концепции программы дополнительного образования детей и молодежи на 2013–2017 гг. 
Стратегическая цель Программы – повысить качество образовательных услуг до-
полнительного образования. В списке важных показателей достижения этой цели: 

 ● создать условия для личностного роста учащихся;
 ● расширить спектр и содержание предлагаемых образовательных услуг;
 ● поднять на новый уровень научно-методическое обеспечение;
 ● обеспечить связь между программами дополнительного образования и потреб-
ностями регионов в трудовых ресурсах, программами занятости.

По сути, речь идет о формировании человеческого капитала нашего государства. 
И здесь важна не только высокая образовательная подготовка. Очень необходима 
также сформированная и устойчивая мотивация жить и работать в своей стране. 
Учить своих детей здесь, платить налоги здесь, становиться успешным человеком 
тоже здесь. Это и есть реально действующий механизм реализации патриотизма. 
Личностный рост учащегося, развитие его способностей и талантов предполагает 
сформированное гражданское сознание и социальные компетенции. Иначе непонят-
но, для кого и в чьих интересах будет работать государственная образовательная 
система. Для кого тогда мы будем создавать перспективный кадровый ресурс? 

Жизнеспособность национального сообщества обеспечивается эффективными 
идеологическими практиками, главная цель которых – развитие патриотических на-
строений в молодежной среде.

Патриотизм – род социальной компетенции, которая позволяет юному граждани-
ну творчески себя реализовать в процессе социальной адаптации и конструктивно 
встроиться в существующую модель социально-экономических отношений. Эффек-
тивная профессионализация человека бывает крайне затруднительной в том случае, 
если человек руководствуется лишь прагматическими соображениями. 

Профессионал вынужден консолидироваться в свое сообщество, которое органи-
зовано по специфическим правилам социального общежития, и патриотизм в этом 
отношении представляет собой наиболее естественное, понятное человеку уже по 
факту его рождения, объединяющее основание.

Система образования в состоянии подготовить профессионального работника, но 
не в состоянии воспитать в этом профессионале патриотическое чувство, она ста-
новится причиной для дестабилизации государственного управления. Основная за-
дача воспитательного процесса в том, чтобы создать условия для формирования в 
человеке непрагматичных мотиваций. Патриотизм как нравственно-политический 
принцип и социальное чувство, которое обладает различными предметными выра-
жениями, и есть наиболее эффективный мотив.

Главные содержательные основания патриотического чувства – фактическая осве-
домленность человека о культурных и исторических достижениях нации, знание родно-
го языка, уважение к традициям. Все это – направление для событийно-насыщенной 
педагогической работы. Основная проблема в том, чтобы перейти от линейного энци-
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клопедического накапливания знаний к ценностному знаниевому восприятию. Суще-
ствует принципиальное и очень важное, различие между «человеком информированным» 
и «человеком знающим». Информированный оперирует безразличными в ценностном 
отношении содержательными фрагментами. Знающий всегда и во всем полагается на 
факты, а факт — это совсем не то, что есть «на самом деле». Факт – это информация, 
которая принимается на веру и рассматривается как руководство к действию. 

Принципиальная особенность современной ситуации – то, что обязательно и в 
первую очередь необходимо учесть в воспитательной работе – в фактологической 
размытости информационного поля. Это поле формируется активно, агрессивно, 
избыточно и противоречиво. В результате наиболее привлекательными для молодых 
людей становятся негативные содержательные установки, которые согласуются с 
нигилистическим отношением молодых людей к социальному и производственному 
опыту старшего поколения. Мы полагаем, что образующим направлением для граж-
данско-патриотического воспитания является создание и обслуживание хорошо струк-
турированной (конструктивной, прозрачной в ценностном отношении) информацион-
ной и событийной образовательной среды. На уровне практической реализации речь 
идет о проектах, способствующих воплощению трех ценностных максим: 

1) культурно-исторической («я знаю все или многое о том, что было хорошо в 
истории моей страны» или «меня привлекает история и прошлое моей страны»);

2) актуально-событийная («я умею видеть много хорошего, интересного и при-
влекательного в том, что сейчас происходит в моей стране»);

3) деятельная («я умею добиваться успеха и быть интересным для окружающих 
меня людей в моей стране»). На личностном уровне предполагается сосредоточить-
ся на формировании умений и навыков, связанных с корректной критичной оценкой 
событий и фактов, с развитием своей историко-культурной компетентности, с проф-
ориентационным выбором в границах уже сложившихся (это особенно важно!) эко-
номических условий.

Для оценки сформированности патриотических настроений в молодежной среде был 
проведен социологический анализ. Содержание работы заключалось в том, чтобы вы-
яснить, насколько комфортно молодые люди чувствуют себя в своей стране и как они 
оценивают собственные жизненные перспективы. Материалом для анализа послужили 
данные трех социологических замеров 2011/12 учебного года. Опрашивались старше-
классники минских школ (417 респондентов), учащиеся в возрасте от 13 до 15 лет, 
занимающиеся по программам дополнительного образования и участвующие в конкурс-
ных мероприятиях на базе Минского государственного дворца детей и молодежи (119 рес-
пондентов), а также родители воспитанников Дворца молодежи (109 респондентов).

В основу социологического инструментария (анкеты) мы заложили собственную 
концепцию патриотических настроений. Мы исходили из того, что патриотизм – это 
социально-личностная позиция, в которой немаловажное значение имеет реально 
действующая модель экономически ориентированного поведения4, в границах которой 
человек стремится к тому, чтобы: 

 ● получать образование в своей стране, 
 ● приобретать недвижимость в своей стране, 
 ● платить налоги в своей стране.

Мы полагаем, что патриотизм нельзя измерить или диагностировать вне связи с 
другими характеристиками личности. К таким характеристикам мы относим:

1) выраженность нигилистических, или «диссидентских», настроений (желание 
жить и работать за рубежом – признак «дискомфортный»), 

2) способность к обоснованно-критичному восприятию социальной реальности 
(признак «критичный»),

3) умение наблюдать и ценить позитивные аспекты жизни в своей стране (признак 
«лояльный»), 

4) выраженность профессиональной самодостаточности в ущерб лидерским ка-
чествам и социальной активности (признак «мастеровитый»), 

5) наличие предпринимательской инициативы (признак «предприимчивый»).
Эти признаки образуют содержательный комплекс, в границах которого мы и на-

блюдаем феномен патриотических настроений. 
Патриотические настроения респондента определялись по трем базовым показа-

телям: убежденность в высоких экономических достижениях своей страны и знание 
этих достижений, способность оптимистически воспринимать будущее государства, 
лояльное отношение к сложившейся ситуации.

В результате мы получили следующие результаты по каждой из опрошенных це-
левых групп. Данные по целевой группе «Взрослые» рассматриваются нами как «нор-
мальные средние показатели», что-то вроде общей плоскости проекции. Они необ-
ходимы, чтобы лучше понять и более корректно сопоставить индексы по целевым 
группам «Учащиеся средних общеобразовательных школ» и «Учащиеся, занимаю-
щиеся по программам дополнительного образования» (табл. 4).
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Т а б л и ц а  4
Оценка патриотических настроений в молодежной среде, %

Качественный 
признак

Взрослые Учащиеся, занимающи-
еся по программам 

дополнительного 
образования 

Учащиеся средних 
общеобразователь-

ных школ

Дискомфортный 26,7 22,5 37,1

Критичный 33,6 34,7 31,3
Лояльный 46,9 46,0 32,2
Мастеровитый 41,7 47,7 70,0
Патриотичный 29,9 39,3 24,2
Предприимчивый 35,4 36,3 24,4

Из сравнения показателей очевидно: дети, которые занимаются по программам 
дополнительного образования, чувствуют себя в своей стране значительно более ком-
фортно и уверенно, чем обычные учащиеся средних школ. Совокупный индекс патрио-
тичных настроений в этой группе в полтора раза выше, чем у школьников, и суще-
ственно выше, чем в группе взрослых. Особенно обращает на себя внимание то 
обстоятельство, что по комплексу сопутствующих характеристик воспитанники Дворца 
детей и молодежи очень близки взрослым людям. Имеется в виду сравнительно вы-
сокий показатель по предпринимательским настроениям (36,3 % против 24,4 % у обыч-
ных школьников), выраженность лояльного отношения к тому, что происходит в стране, 
умение наблюдать позитивные факты, ценить достигнутое (46,0 % против 32,2 %), 
наконец, угнетенность инфантильных ожиданий. Эти ожидания обусловлены желанием 
заниматься любимым делом вне связи с актуальными общественными запросами, 
претензией на гарантированное обеспеченное будущее (показатель «Мастеровитый»). 
В группе учащихся средних общеобразовательных школ этот показатель очень высо-
кий – 70,0 %. Мы вынуждены констатировать: обычный средний школьник 9–11-го 
классов в принципе не готов к тому, чтобы осмысленно и ответственно встраивать себя 
в сложившиеся социально-экономические отношения. Его профессиональные ожидания 
крайне слабо мотивированы внешней социальной средой. Именно по этой причине у 
учащихся средних общеобразовательных школ сильно выражены диссидентские на-
строения и некритичное отношение ко всему, что связано с западным зарубежьем.

Основная проблема заключается в том, что модель воздействующего информа-
ционного пространства основана на политическом содержании. Между тем такое 
содержание интересно только крайне малой части нового поколения. Это те молодые 
люди, которые связывают свою карьеру с органами государственного управления, 
работой в сфере дипломатии, политической журналистики, в сфере партийной и 
общественной деятельности. Основная масса молодежи озабочена профессиональ-
ным самоопределением, реализацией творческих способностей, достойной заработ-
ной платой в социально-экономических реалиях настоящего. Современная растира-
жированная по учреждениям общего среднего образования практика идеологической 
работы такую жизненную установку молодого человека, как ни странно, по сути, иг-
норирует. Качественный увлекательный событийно насыщенный материал, который 
касается истории социально-экономического развития, практики современного про-
изводства и научно-исследовательской деятельности в прорывных технологических 
областях, – все это отсутствует. Как результат – это одно из тех мест, которое пустым 
не бывает — данный вакуум заполняется наиболее агрессивными негативистскими 
мотивационными установками. Все достаточно линейно: «если я не нахожу – я от-
рицаю». Таким образом, одним из основных условий успешного формирования со-
циальнх компетенций и гражданского воспитания мы считаем целенаправленное 
формирование инновационной модели конструктивного информационного поля5, ос-
нованного на активных последовательных информационных кампаниях, связанных с 
тиражированием успешного социально-экономического (производственного, образо-
вательного, культурного, научного) опыта на молодежную аудиторию. Одна из инте-
грированных целей моделирования информационной образовательной среды – соз-
дать условия для осознанного творческого и прагматичного выбора будущей 
професии и будущего образа жизни в границах своего государства.

Дополнительное образование детей и молодежи в силу своей нестандартизован-
ности в содержании программ и практико-ориентированными активными формами 
достигает большего эффекта в социальном воспитании.

Результаты цикла социологических исследований и анализ многогранной и по-
липредметной деятельности в области организованного досуга и неформального 
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образования позволяют говорить о том, что именно социальный институт дополни-
тельного образования детей и молодежи от имени общества предлагает дружествен-
ную среду для становления и реализации многообразных и вариативных индивиду-
альных культурных практик детей и молодежи. Именно учреждения дополнительного 
образования детей и молодежи целенаправленно работают с одаренными и творче-
ски мотивированными детьми в сфере художественного и декоративно-прикладного 
творчества; взращивают лидерский актив, создавая условия для генерирования и 
реализации социальных детских и молодежных инициатив; организуют научно-ис-
следовательскую деятельность учащейся молодежи, изначально формируя потенци-
ал для воспроизводства научной сферы; приобщают учащихся к занятиям техническим 
творчеством, формируют практические навыки экономического мышления. Нефор-
мальная среда клубной деятельности позволяет трансформировать стихийные про-
явления, связанные с социальными девиациями детей и подростков, в творчески 
ориентированную самореализацию, профилактически воздействуют, противостоят 
формам саморазрушающего и антисоциального поведения подростков, способствуют 
ранней профилактике подростковых правонарушений. Программы, ориентированные 
на интеллектуально-коммуникативные виды творческой активности, адаптируют к 
жизнедеятельности в условиях информационно-коммуникативного общества, созда-
ют условия для обеспечения идеологической безопасности. 

Учреждения, реализующие дополнительное образование в сфере досуга детей и 
молодежи, в своей образовательно-воспитательной практике решают не только твор-
чески-формирующие, социализирующие, профориентационные и социально-адапта-
ционные задачи, но и порождают важный социально-культурный эффект: занятия во 
внешкольных учреждениях способствуют гармонизации ценностей и консолидации 
жизненных установок детей и их родителей. Общность взглядов воспитанников этих 
учреждений со взглядами родителей выражена ярче, чем у столичных школьников, 
которые не посещают занятия в системе дополнительного образования. Таков один из 
выводов, полученных в ходе проведенного в г. Минске социологического исследования. 

В ходе социологического проекта было установлено, что почти половина столич-
ных школьников (48,1 %) посещают в свободное от учебы время учреждения вне-
школьного воспитания и обучения. Данный показатель значительно превосходит 
аналогичную долю по Беларуси в целом – 33,0 % . Это означает, что дополнительное 
развивающее образование в среде учащихся средних школ г. Минска востребовано 
и популярно. Кроме того, следует отметить, что столичная система внешкольного 
воспитания и обучения обладает еще и значительным потенциалом развития, по-
скольку среди школьников, которые пока не посещают внешкольные учреждения, 
67,0 % заинтересованы в дополнительном развивающем образовании и в перспек-
тиве могут включиться в работу кружков, секций или клубов. 

Таким образом, дополнительное образование детей и молодежи – объективно 
значимый механизм социальной регуляции общественных отношений в сфере вос-
производства человеческого капитала и предупреждения различного рода социальных 
деформаций на ранних стадиях социализации личности и социального взросления 
новых поколенческих когорт. 

Социология образования, социология воспитания и социология молодежи как 
отраслевые теории социологического знания являются методологическим основани-
ем для социальных эффектов в процессуальном и результативном аспектах социа-
лизации личности ребенка и молодого человека. Именно социологический подход к 
исследованию качества дополнительного образования и воспитания личности акцен-
тирует внимание на социальном смысле, социальных последствиях, образовательных 
и социальных потребностях, изменениях социальных установок и поведения в про-
цессе личностного развития, что составляет содержание интегрированного критерия 
качества образования и воспитания, определяемого как уровень и качество воспитан-
ности и социальной компетентности.
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