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Гуманистическая парадигма, принима-
емая за ориентир в образовании, означает 
в большой степени индивидуализацию и 
варьируемость, ведет к принципу индиви-
дуальных образовательных маршрутов и 
соответствующим педагогическим реше-
ниям. Образование, исходящее из ценности 
человека, не может  не принимать в расчет 
конкретную личность «живого человека». 
Это же парадигмальное основание относит-
ся к профессиональной личности педагога, 
как «живого человека», и диктует  принци-
пы  самоопределения, автономии педагогов 
[5]. За рубежом такой подход вызвал к жиз-
ни педагогически индивидуализированные 
формы школьного образования, позволил 

вводить внове разработанные учебные про-
граммы. В России они могут воплощаться в 
особенности в сфере дополнительного об-
разования. 

Рассмотрим как пример идеи социаль-
но-эмоционально-этического образования 
(СЭЭО) – Social, Emotional, and Ethical Learning 
(SEE-l), которое вослед за широко распро-
странившимся в мире социально-эмоцио-
нальным обучением (СЭО) – Social, Emotional 
Learning (SEE-l) находит сегодня в разных 
странах место в виде отдельных курсов в 
рамках программ личностного развития или 
общешкольных программ мероприятий вос-
питательно-коммуникативной направлен-
ности и т.п.
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Представляя собой последний улучшен-
ный вариант социально-эмоционального 
образования (СЭО) и базируясь во многом 
на психологических разработках, это «обра-
зование для сердца и ума» предполагает не 
только  воспитание «эмоциональной гра-
мотности», но также и развитие учащимися 
их умений саморегуляции и эмпатии с опо-
рой на научные достижения в области изу-
чения человеческих эмоций и мозга. Такие 
умения необходимы для усиления индиви-
дуальной психологической устойчивости 
(резистенции), для любого вида общения, 
для создания сообществ. Многие исследо-
вания отмечали позитивное влияние на со-
циально-эмоциональное развитие и состоя-
ние обучаемых обучения осознанности в со-
циально-эмоциональной сфере и, конкрет-
но, образовательных курсов СЭО  [Cohen J. , 
2006;   Jones  S.M. et al., 2017 и др.]. Доработке 
и развитию программ СЭО до СЭЭО способ-
ствовал критический анализ и дополни-
тельные исследования СЭО [Neil Humphrey  
2013 и др.] 

Таким образом была подготовлена про-
грамма СЭЭО, которая включила, помимо 
СЭО, опыт образовательных программ раз-
вития mindfulness (осознанности, внима-
тельности) и также разработанную эти-
ческую составляющую. В итоге педагоги-
ческая работа в рамках   концепции СЭЭО 
предполагает культивирование вниматель-
ности (осознанности), чувствительности 
(эмпатии, сострадания) и мышления учени-
ков (прежде всего системного мышления). 
Это свойства и умения, называемые soft 
skills («гибкие навыки»), значение которых 
в свете концепции «компетенций» состоит в 
том, чтобы дополнить классификационные 
списки человеческих умений, подвергнутых 
учету в сфере производства и, по ее образцу, 
в сфере обучения, такими, которые закрыли 
бы «слепые пятна» в этих списках, охватив 
человеческие способности и умения, навы-
ки, выходящие за рамки технически пони-
маемых и просто тестируемых элементов 
продуктивной деятельности. К таким от-
носятся личностно обусловленные способ-
ности мышления, чувствования, межлич-
ностного взаимодействия. Их влияние было 

высоко оценено в результате исследований 
[8] и сказалось в концепции  «четырех К» 
(коллаборация/ командная работа; комму-
никация; креативность; критическое мыш-
ление), которая в рамках экономического, 
технического подхода «компетенций»  ак-
центирует  опору на личностные и межлич-
ностные начала. Эти начала нуждались в 
дополнении сферами «самосознания», «чув-
ствования» и «со-чувствования», что мы  и 
обнаруживаем  в  СЭЭО.  

В России представление СЭЭО состоя-
лось в ноябре 2019 г. в Институте педагоги-
ки РГПУ им. А.И. Герцена в рамках Междуна-
родной научно-практической конференции. 
В связи с этой инновацией, встают вопросы 
о возможностях  использования СЭЭО  в рос-
сийском образовании, в частности в области 
дополнительного образования детей.

В современной педагогике признается, 
что дополнительное образование играет су-
щественную роль в процессе приобретения 
детьми жизненного опыта. Анализ диссер-
тационных исследований, выполненных за 
последние пять лет, показывает, что изуче-
ны разнообразные вопросы развития лич-
ности ребенка в дополнительном образо-
вании: развития творческой самостоятель-
ности и творческой самореализации (С.В. 
Баранова, Ю.П. Мирнова), приобретения 
социального опыта ( И.Г. Гиззатуллин, С.С. 
Журавлева), формирования коммуникатив-
ного поведения (Н.А. Ерышева), развития 
музыкальной одаренности и музыкального 
воспитания (И.А. Синицина, А.Т. Ферзалие-
ва).

Роль и возможности дополнительного 
образования детей раскрываются в ряде 
сущностных характеристик этого вида об-
разования. В основе построения образо-
вательного процесса в дополнительном 
образовании лежат личные потребности и 
интересы ребенка, а также его достижения. 
Образование в данном случае выступает не 
столько как источник знаний, сколько как 
источник внутреннего развития личности, 
так как интересы и потребности личности 
в дополнительном образовании связаны в 
первую очередь с удовлетворением потреб-
ности общения учеников со сверстниками 
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и взрослыми, стремлением к самореализа-
ции, желанием быть успешным. 

В дополнительном образовании детям 
предоставлены возможности жить насто-
ящей жизнью детства: играть, петь, тан-
цевать, самообразовываться и получать 
помощь взрослого.  При этом дети имеют 
возможность, сообразно своему возрасту и 
уровню развития, склонностям и силам, ре-
ально  участвовать в выработке программы 
своего образования, то есть проявлять соб-
ственную волю, самоопределение. 

Затем, характерные основные принци-
пы, на которых строится современная си-
стема дополнительного образования детей, 
– это творчество и право выбора; ребенок 
сам выбирает темп и режим освоения про-
граммы, получает возможность выстраива-
ния индивидуальной образовательной тра-
ектории и имеет право на пробы и ошибки. 

В педагогическом аспекте для дополни-
тельного образования характерна совмест-
ная деятельность педагога и воспитанни-
ков; педагогика дополнительного образо-
вания основывается на  сотрудничестве. В 
силу этой характеристики, дополнительное 
образование сегодня обеспечивает благо-
приятную среду для воспитания детей че-
рез согласие, сотворчество всех участников 
жизнедеятельности образовательного уч-
реждения.

Ведущей функцией дополнительного 
образования выступает воспитательная. 
«Воспитание» здесь должно пониматься 
как сама организация жизнедеятельности 
детей (их деятельности, общения и отноше-
ний). 

В качестве еще одной особо важной зада-
чи дополнительного образования детей вы-
ступает задача их нравственного развития. 

Нравственное воспитание ребенка со-
ставляет основу всестороннего развития 
личности и оказывает определяющее вли-
яние на  становление каждой из ее сторон. 
З.И. Васильевой доказано, что нравственное 
воспитание осуществляется через такие 
компоненты, как нравственные знания и 
оценки, организация учебной деятельно-
сти, в рамках которой используются инди-
видуальные, групповые и коллективные 

формы работы, создание гуманистических 
отношений между всеми участниками обра-
зовательного процесса. 

Заметим, что в постановке задачи нрав-
ственного воспитания детей  российское 
дополнительное  образование сближается 
с концепцией и программами СЭЭО, кото-
рые основываются на культивировании: а) 
личностной способности саморегуляции 
(распознания собственных проблем и уме-
ния решать их) и самосовершенствования; 
б) умения общаться и взаимодействовать, 
решая встающие на этом пути проблемы и 
трудности; в) самостоятельного критиче-
ского мышления; г) включения выработан-
ных  нравственных чувствований и смыс-
лов в поступок, действие. И если в рамках 
жизнедеятельности детей   деятельность в 
воспитании – это внешнее проявление, то 
общение и отношения организуются через 
«внутренние струны», затрагивающие цен-
ности личности.  

Для решения задач дополнительного об-
разования  особенно актуально «ключевое 
направление СЭЭО – развитие критического 
мышления, которое  подталкивает учени-
ков к выстраиванию обоснованных рассуж-
дений, учит задавать правильные вопросы, 
а не просто стремиться получить правиль-
ный ответ. Критическое мышление также 
воспитывает у ученика эпистемологическое 
смирение: признание того, что он может 
ошибаться; осознание, что его собственное 
знание всегда будет неполным и ограничен-
ным и может пополняться за счет других 
источников информации и точек зрения; 
признание того, что его собственные взгля-
ды могут развиваться и меняться с течени-
ем времени. Это, в свою очередь, облегчает 
способность вступать в диалоги». [The SEE 
Learning Companion. Social, Emotional, and 
Ethical Learning. Emory University, Atlanta, 
2019. – P.23].

Перед системой дополнительного обра-
зования в условиях российского общества 
21 в. и  современного мира в целом  как осо-
бо актуальная встает задача развития соци-
альной активности детей и подростков.  

Исследование социальной активности 
проводилось в 2016-2019 годах в рамках 
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деятельности городского ресурсного цен-
тра дополнительного образования на базе 
Дворца творчества «У Вознесенского моста», 
с использованием google-форм. В исследова-
нии приняли участие 578 школьников 7-17 
лет из всех районов Санкт-Петербурга, за-
нимающиеся в системе дополнительного 
образования.

Полученные результаты позволили выя-
вить следующее. Основные стремления со-
временных школьников связаны с желани-
ем проявить себя в интересном деле (71%), 
научиться лучше понимать себя и окружа-
ющих (62%), добиться успеха (признания) в 
жизни (67%), «решить волнующие меня про-
блемы» (47%) 

Основными жизненными ценностями 
подрастающего поколения являются семья, 
как существующая, так и будущая (91%), 
забота о родных и близких (74%), оказание 
помощи нуждающимся (59%). 

В качестве самого привлекательного 
для них в жизни школьники называют са-
мореализацию в обществе и постоянное са-
мосовершенствование. При этом понимание 
«самосовершенствования» современными 
детьми связывается с приобретением та-
ких умений, как «способность работать в 
стрессовой ситуации» (67%), «способность 
оперативно решать возникающие пробле-
мы» (69%), «навыки эффективного обще-
ния» (61%).

Подобные результаты должны ориенти-
ровать педагогов 1) на понимание как ос-
новных  ценностей школьников, на которые 
можно опираться в воспитании, социаль-
ных и альтруистических ценностей (семья 
как первичное сообщество и забота, помощь 
людям), 2) на вовлечение в воспитание  
мотивации школьников, в основном дея-
тельной (проявить себя в… деле; решить… 
проблемы), в которой заметно выражен и 
коммуникативно-социальный аспект («по-
нимать себя и окружающих» относится к 
проблематике отношений; успех-признание 
подразумевает завоеванное отношение со 
стороны других, иначе – место в социуме). О 
мотивированности школьников к деятель-
ной и социально ориентированной позиции 
свидетельствует и их выбор «самореализа-

ции в обществе» и параметров относитель-
но самосовершенствования (преодоление 
стрессовой ситуации и решение возникаю-
щих проблем указывают на деятельную по-
зицию, а желаемые «навыки эффективного 
общения» – на социально ориентированную 
позицию).

Вторая часть исследования была по-
священа изучению наиболее актуальных 
проблем, с которыми сталкиваются совре-
менные школьники. На сегодняшний день 
самыми волнующими вопросами являют-
ся возможность быть самостоятельным 
(68%), конфликты с родителями (65%), 
неуважительное отношение к пожилым лю-
дям (58%), укрепление и сохранение здоро-
вья (70%). Значительным  представляется 
тот факт, что все проблемы, которые были 
отмечены участниками исследования, име-
ют для них высокое социальное значение: 
большинство респондентов не просто об-
ратили своё внимание на существующие 
проблемы, но и готовы включиться в их ре-
шение совместно с друзьями (83%) и одно-
классниками (69%). Это свидетельствует об 
активной жизненной позиции современных 
школьников и неравнодушии к своей судь-
бе и судьбе окружающих. Ребята готовы к 
общению каждую неделю для обсуждения 
волнующих вопросов (43%). Обращает вни-
мание, что при всём желании школьников 
быть самостоятельными, они отмечают не-
оценимую помощь взрослых и хотят орга-
низовать совместную деятельность. 

По результатам исследования  можно 
сделать вывод, что современные школьни-
ки стремятся включиться в решение соци-
ально значимых проблем, существующих в 
обществе, и готовы привлекать к активной 
деятельности своё окружение: однокласс-
ников, друзей, знакомых, классных руково-
дителей, педагогов дополнительного обра-
зования и родителей.

Социальная активность видится в пер-
вую очередь как связанная с организацией 
волонтерской (добровольческой) деятель-
ности.

Добровольческая деятельность создает 
возможности для социально активных под-
ростков получить определенные жизнен-
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ные навыки, найти поддержку и ощутить 
свою востребованность в обществе, реали-
зовать свой потенциал, сформировать здо-
ровый и эффективный жизненный стиль.

Социальный аспект проблемы развития  
социальной активности подростков опреде-
ляется потребностями государства в воспи-
тании социально активных, инициативных 
и высоконравственных подростков, буду-
щих граждан, способных и готовых к само-
стоятельной социально значимой деятель-
ности. Социально-педагогический аспект 
развития социальной активности подрост-
ков предусматривает необходимость учета 
их возрастных особенностей как особой по-
тенциально значимой социальной группы, 
выявления их социально значимых особен-
ностей, как способствующих (мобильность, 
динамизм, конструктивность, инициатива, 
чувство ответственности и др.), так и пре-
пятствующих успешному формированию 
социальной активности (биологическая 
предрасположенность к проявлениям деви-
антного и делинквентного поведения, недо-
статки семейного воспитания и общения в 
школе, социальные проблемы и т.д.) и в ко-
нечном счете успешной социализации [4].

Задача нравственного формирования 
личности, в особенности в аспекте ее обще-
ственно значимых ценностных ориентаций, 
имеет своим источником «коллективную 
жизнедеятельность» [3] Так, «жизнедея-
тельность воспитательного коллектива» 
как научная категория и стоящая за ней 
объективная реальность – это сложное, мно-
гогранное социальное и психолого-педаго-
гическое явление, которое аккумулирует в 
себе деятельность и общение, объективные 
и субъективные отношения, духовно-нрав-
ственный потенциал коллектива и лично-
сти. Органическими компонентами кол-
лективной жизнедеятельности являются 
различные формы активности личности в 
коллективе (мотивы, поступки, ценностные 
ориентации, самооценка, жизненные цели, 
нравственные идеалы и реальное поведе-
ние), а также те или иные способы участия 
в различных видах деятельности, их связы-
вание, соподчинение; основные жизненные 
отношения. 

Можно обратить внимание на то, что, 
при всей значимости для СЭЭО идей со-пе-
реживания Другому и активных коллек-
тивных взаимодействий, при  выдвижении 
в ряду основных областей области лично-
сти, области сообщества и  области систем 
(то есть мира, человечества в их системных 
взаимосвязях), все же опорная точка  вос-
питания здесь видится в самой личности, а 
не в «воспитательном коллективе». В этом 
высвечивается различие в подходах.  В рам-
ках СЭЭО следствием этого оказывается 
задача развития самосознания растущего 
человека, поэтому еще одно ключевое на-
правление СЭЭО составляют рефлексивные 
практики, в которых ученики последова-
тельно и структурированно обращают вни-
мание на внутренний опыт, чтобы развить 
более глубокое личное понимание. 

Теперь, если соотнести рассмотренное 
понимание с пониманием, демонстриру-
емым в педагогике в рамках концепции 
СЭЭО, то можно актуализировать для педа-
гогов такое ключевое направление СЭЭ-об-
учения, как вовлеченное обучение, пред-
полагающее обучение во взаимодействии 
(групповые проекты, организуемое самими 
учениками обсуждение, игры на взаимодей-
ствие), творческое самовыражение (изобра-
зительное искусство, музыка, литература, 
театр), проекты вовлечения в сообщество 
(такие как проекты по оказанию услуг) и 
экологическое обучение (непосредствен-
ное взаимодействие с природным миром) 
[Основные принципы курса СЭЭ-обучения, 
2019, с.30].

В  качестве одной из актуальных целей 
в современной системе дополнительного 
образования выступает развитие творче-
ской индивидуальности детей и взрослых, 
которое происходит, как отмечают уче-
ные, через освоение  опыта созидательной 
жизни. Так, Р.У. Богданова выделяет пять 
взаимосвязанных компонентов опыта со-
зидательной жизни человека: познаватель-
но-мировоззренческий, включающий опыт 
познания, осмысления, понимания; духов-
но-нравственный, включающий опыт поис-
ка смысла жизни, ценностного самоопреде-
ления, духовного планирования и т.д.; соци-
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ально-гражданский, который проявляется 
в гражданской позиции, взаимодействии с 
людьми, деятельности во благо общества, 
умении отстаивать и реализовывать свои 
права; эмоционально-волевой, включаю-
щий опыт переживаний, преодоления труд-
ностей; созидательно-преобразовательный, 
включающий умения созидательно преоб-
разовывать знания, природу, культуру, дру-
гого, себя самого [1]. Названные компонен-
ты не суммируются, а взаимодействуют и 
взаимопроникают друг в друга. Опираясь на 
данную концепцию, Н.В. Смирнова доказала, 
что содержанием современного дополни-
тельного образования выступает опыт сози-
дательной жизни человека, а процесс полу-
чения этого образования – освоение опыта 
созидательной жизни, т.е. освоение пяти 
взаимосвязанных компонентов опыта [6].

Каждый компонент опыта отражается 
в определенных проявлениях ребенка, та-
ких как умение видеть и формулировать 
значимую для себя проблему, определять 
познавательную базу решения проблемы, 
устанавливать причинно-следственные 
связи для решения проблемы (познаватель-
но-мировоззренческий компонент опыта); 
умение планировать свою личную жизнь, 
анализировать и оценивать себя, самокри-
тично оценить себя, определять и обосно-
вывать свои жизненные ценности и цели 
(духовно-нравственный компонент опыта); 
умение принимать на себя ответственность, 
отстаивать свою позицию безконфликтны-
ми способами, определять для себя права, 
обязанности и ответственности и следовать 
этому в поступках, определять способы и 
взаимодействовать с другими людьми в про-
цессе решения проблемы (социально-граж-
данский компонент); умение и способности 
к переживаниям и сопереживанию, нахо-
дить выход из кризисных жизненных ситу-
аций, преодолевать трудности в процессе 
решения проблемы (эмоционально-воле-
вой компонент); умение выбрать адекват-
ные проблеме способы созидательного ре-

шения, продуктивно взаимодействовать с 
разными людьми, организовать процесс са-
мопознания и самосовершенствования, со-
зидательно преобразовывать окружающую 
среду, планировать и организовывать свою 
личную жизнь в процессе решения пробле-
мы(созидательно-преобразовательный 
компонент) [6].

Получение дополнительного образова-
ния как процесс освоения ребенком опыта 
созидательной жизни тесно перекликается 
с широкими целями СЭЭ-обучения, в систе-
ме которого ученики постоянно совершен-
ствуют полученные навыки на протяжении 
всего образовательного пути. В процессе об-
учения они становятся более внимательны 
и сознательны по отношению к собствен-
ным мыслям и чувствам; более вниматель-
ны к другим людям; достигают большей 
осознанности в отношении взаимозависи-
мости в собственной жизни; взращивают 
навыки эмоциональной гигиены и заботы о 
себе, эмпатии и бесстрашного сострадания 
к другим, признания общей человечности 
в любой ситуации, ценности любого чело-
века; развивают все более сложные навы-
ки саморегуляции, распознавая поведение, 
приносящее пользу или вред им самим и 
другим людям; развивают способность 
строить продуктивные и заботливые отно-
шения с другими, способность эффективно 
и уверенно участвовать в жизни общества.

Итак, как было выявлено, направления, 
представляющиеся ключевыми в россий-
ском дополнительном образовании, сбли-
жаются с направлениями  гуманистической 
образовательной парадигмы в мире, в част-
ности с «социально-эмоционально-этиче-
ским образованием», возможности кото-
рого могут быть востребованы в русле до-
полнительного образования, в особенности  
при реализации двух целей: развития  соци-
альной активности и развития творческой 
индивидуальности.

Исследование поддержано грантом 20-
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