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АННОТАЦИЯ. В последнее десятилетие XXI века система образования Российской Федерации пре-
терпела серьезные изменения как в нормативно-правовом аспекте, так и в аспекте ее методологиче-
ских обоснований. Особое внимание с позиции отмеченных аспектов в настоящее время уделяется 
дополнительному образованию детей дошкольного возраста, функционирование которого на со-
временном этапе развития образовательной системы России не имеет полноценного методологиче-
ского обоснования. Поэтому проблема предлагаемого научного исследования заключается в следу-
ющем: каковы методологические основы современного дополнительного образования детей до-
школьного возраста в Российской Федерации? С учетом выявленной проблемы целью представлен-
ного научного исследования является определение современных методологических подходов к реа-
лизации дополнительного образования детей дошкольного возраста на территории Российской Фе-
дерации и обоснование их теоретической и практической значимости для осуществления педагоги-
ческой деятельности в области дополнительного образования. Опираясь на цель и проблему науч-
ного исследования, в процессе его выполнения мы использовали анализ нормативных документов 
и научно-педагогической литературы по проблеме исследования, объединение полученных данных 
на основе их классификации в определенную систему, а также теоретическое обобщение получен-
ных результатов с опорой на интегральное взаимодействие выявленных методологических подхо-
дов. Обозначенные в ходе исследования системно-деятельностный, личностно-ориентированный и 
средовой подходы вступают друг с другом в интегральное взаимодействие и образуют между собой 
«методологическое триединство». Именно оно выступает той основой, на которой осуществляется 
конструирование концептуальной модели современного дополнительного образования детей до-
школьного возраста в Российской Федерации, и определяет тем самым методологическую сущность 
реализации дополнительного образования детей дошкольного возраста в отечественной педагогике 
дополнительного образования. 
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ABSTRACT. In the last decade of the XXI century, the education system of the Russian Federation has un-
dergone serious changes both in the regulatory aspect and in the aspect of its methodological justification. 
Special attention from the point of view of the above-mentioned aspects is currently paid to supplementary 
education of preschool children, the functioning of which at the present stage of development of the educa-
tional system of Russia does not have a full-fledged methodological substantiation. Therefore, the problem of 
the proposed scientific research is as follows: what are the methodological foundations of modern supplemen-
tary education for preschool children in the Russian Federation? Taking into account the identified problem, 
the goal of the presented scientific research is to determine modern methodological approaches to the imple-
mentation of supplementary education for preschool children in the territory of the Russian Federation and 
substantiate their theoretical and practical significance for the implementation of pedagogical activities in the 
field of supplementary education. Based on the purpose and problem of scientific research, in the process of 
its implementation, methods of analysis of regulatory documents and scientific and pedagogical literature on 
the problem of research were used, the combination of the data obtained on the basis of their classification in-
to a certain system, as well as theoretical generalization of the results obtained based on the integral interac-
tion of the identified methodological approaches. The system-activity, personality-oriented and environmen-
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tal approaches identified in the course of the study enter into integral interaction with each other and form a 
“methodological trinity” among themselves. It is it that acts as the basis on which the construction of a con-
ceptual model of modern supplementary education for preschool children in the Russian Federation is carried 
out, and thereby determines the methodological essence of the implementation of supplementary education 
for preschool children in the domestic pedagogy of supplementary education. 

FOR CITATION: Bushinskaya, E. A. (2022). Modern Approaches to Supplementary Education of Preschool 
Age Children in the Russian Federation. In Pedagogical Education in Russia. No. 1, pp. 173-183. DOI: 
10.26170/2079-8717_2022_01_20. 

ведение. Проблема образования 
как определяющий индикатор 

функционирования социальной сферы об-
щества и личностного благополучия каждо-
го его участника являлась актуальной во все 
времена. На протяжении многих лет к дан-
ной проблеме обращались известные уче-
ные в области педагогики, психологии и 
философии (А. Г. Асмолов, М. М. Бахтин, 
Л. С. Выготский, Я. А. Коменский, А. С. Ма-
каренко, В. В. Сериков, К. Д. Ушинский, 
В. А. Хуторской Г. П. Щедровицкий, 
В. А. Ясвин и др.). Благодаря их научным 
идеям и воззрениям в педагогической науке 
были сформулированы методологические 
подходы к организации образовательного 
процесса, которые, по данным В. И. Загвя-
зинского [13; 14], составляют основу педаго-
гического знания и его практического при-
менения в образовательной деятельности. 
Опираясь на его теоретические положения, 
а также на положения В. В. Краевского и 
А. Н. Новикова в области методологии, 
Е. И. Пургина [24] определяет методологи-
ческие подходы в педагогической науке как 
научные основания концептуальной модели 
современной системы образования в Рос-
сийской Федерации. Особого внимания в 
этой модели, согласно научным воззрениям 
Л. Н. Буйловой [6] и З. А. Каргиной [17], за-
служивает дополнительное образование де-
тей и его методологическое обоснование, 
которое, по мнению В. П. Голованова [11] и 
А. В. Золоторевой [16], до сих пор находится 
в стадии становления. 

Актуальность исследования. Тер-
мин «дополнительное образование» по-
явился в образовательном пространстве 
Российской Федерации сравнительно не-
давно – в 1992 году с принятием федераль-
ного закона «Об образовании»1. Его появ-
ление в системе образования России было 
ознаменовано рядом факторов, среди кото-
рых ведущее место занимали социально-
политические трансформации, происходя-
щие на рубеже 90-х годов прошлого века. 
Именно они послужили основной причи-
ной распада Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, в результате которого в 
1991 году в лоне международного геополи-

 
1 Российская Федерация. Законы. Об образовании: 

федер. закон № 32266-1: [принят 10 июля 1992 г.]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_1888/ (дата обращения: 15.01.2020). 

тического пространства появилось новое 
российское государство с новой идеологией, 
распространяющейся на все сферы обще-
ственной жизни, в том числе и на образова-
ние. В это время, согласно историко-
педагогическим взглядам М. В. Богуслав-
ского [4], российское образование начинает 
рассматриваться с позиции вариативности в 
контексте идеологии непрерывного образо-
вания. В рамках действующего с 1992 года 
федерального закона «Об образовании» яр-
ким примером вариативности стало высту-
пать дополнительное образование, которое, 
по мнению А. Г. Асмолова [3], выполняло 
ключевую функцию в модернизации обра-
зовательной системы Российской Федера-
ции. Его включение в концептуальную мо-
дель современной системы образования Рос-
сии требовало определенного методологиче-
ского обоснования, которое, по данным 
Л. Н. Буйловой [6], в 90-е годы XX века было 
в основном сосредоточено лишь на описании 
методологических подходов к пониманию 
дополнительного образования взрослых и 
частично детей подросткового возраста. При 
этом дети более младших возрастов оказа-
лись вне системы дополнительного образо-
вания, что противоречило Конвенции о пра-
вах ребенка2 и Конституции Российской Фе-
дерации 1993 года3, выступающих гарантом 
в обеспечении равных возможностей для 
каждого члена общества в получении им вы-
бранного вида образования. 

Однако с переходом к гуманистической 
парадигме образования в педагогической 
науке постепенно изменяются методологи-
ческие основания концептуальной модели 
дополнительного образования. С одной 
стороны, они продиктованы начавшейся в 
первое десятилетие XXI века в России мо-
дернизацией системы образования страны. 
С другой стороны, они связаны с поиском 
новых концептуальных основ осуществляе-
мой педагогической деятельности в соот-

 
2 Конвенция о правах ребенка: принята резолюци-

ей 44/45 Генер. Ассамблеей ООН от 20 ноября 1989 го-
да. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ 
conventions/childcon.shtml (дата обращения: 
01.08.2019). 

3  Российская Федерация. Конституция. Конститу-
ция Российской Федерации: текст с измен. и доп.: 
[принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 года с изменениями, одобренными в ходе обще-
российского голосования 1 июля 2020 года]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28
399/ (дата обращения: 07.07.2020). 
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ветствии со стратегическими ориентирами 
государства в сфере образования в рамках 
реализации гуманистической парадигмы. 
Одной из таких концептуальных основ в 
начале XXI века становится личностно ори-
ентированное образование, представляю-
щее собой, с точки зрения В. В. Серикова 
[26], базовую модель реализации гумани-
стической парадигмы в педагогической 
науке. Его основные положения в отноше-
нии дополнительного образования детей 
впервые получили отражение в Концепции 
модернизации дополнительного образова-
ния детей Российской Федерации на период 
до 2010 года1. Согласно указанному норма-
тивно-правовому документу дополнитель-
ное образование детей рассматривается как 
мотивированное образование, направлен-
ное на удовлетворение личностью своих по-
требностей в познании и творчестве.  

Благодаря принятию в 2001 году Кон-
цепции модернизации дополнительного 
образования детей Российской Федерации 
на период до 2010 года произошел резкий 
сдвиг в сторону охвата дополнительным об-
разованием детей младшего школьного 
возраста. В результате изменения деятель-
ности дополнительного образования в свя-
зи с вовлечением в данную систему детей 
младшего школьного возраста начинают 
формироваться методологические основы 
функционирования системы дополнитель-
ного образования детей младшего школь-
ного возраста в Российской Федерации, ко-
торые в начале XXI века получили серьез-
ное обоснование в диссертационных иссле-
дованиях. Как показал проведенный нами 
анализ диссертационных работ Российской 
государственной библиотеки в области до-
полнительного образования детей, выпол-
ненных в первое десятилетие XXI века, ме-
тодологической основой большинства дис-
сертационных исследований являлся лич-
ностно ориентированный подход. Так, 
Н. Ю. Шуваева [29] изучала особенности 
становления субъектности младшего 
школьника в условиях дополнительного об-
разования. К специфике развития личности 
младшего школьника в учреждениях до-
полнительного образования обращалась 
С. А. Ганина [9]. С. М. Амелюшкина [2] и 
С. А. Коновалова [18] исследовали творче-
скую активность младших школьников и 
творческий потенциал их личности в кон-
тексте дополнительного образования. Раз-

 
1  Российская Федерация. Концепции. Концепция 

модернизации дополнительного образования детей 
Российской Федерации на период до 2010 года: кон-
цепция № ПК-2 [одобрена решением коллегии Мино-
бнауки России от 6 окт. 2004]. URL: http://www. 
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n
=345376#HHijqmSIbfIJgImf1 (дата обращения: 
05.06.2020). 

работанные ими теоретические положения 
личностно ориентированного подхода в до-
полнительном образовании детей младшего 
школьного возраста позволили рассматри-
вать младшего школьника в качестве от-
дельной личности, обладающей определен-
ным опытом субъектности и имеющей на 
основании этого свою позицию в мире ве-
щей и отношений. 

Кроме личностно ориентированного 
подхода методологическую основу функци-
онирования дополнительного образования 
детей в начале XXI века составляли средо-
вой и деятельностный подходы. В соответ-
ствии с научными работами В. В. Серикова 
[26] и И. С. Якиманской [31] деятельност-
ный подход включен в состав личностно 
ориентированного подхода, так как одним 
из детерминантов развития личности явля-
ется деятельность. Поэтому деятельностный 
подход не рассматривается отдельно, а 
только в непосредственной совокупности с 
личностно ориентированным подходом в 
интегральном взаимодействии с ним, на что 
указывал А. Н. Вырщиков [8], описывая де-
ятельностную парадигму в аспекте индиви-
дуализации образования. В связи с этим 
С. М. Амелюшкина [2], С. А. Ганина [9], 
Н. Ю. Шуваева [29], опираясь на научные 
воззрения В. В. Серикова и И. С. Якиман-
ской о личностно ориентированном образо-
вании, изучали развитие личности младше-
го школьника через деятельность, благодаря 
которой у каждого ребенка формируется 
определенный личностный опыт. Он стано-
вится значимым только в конкретных пси-
холого-педагогических условиях, имеющих 
особое значение для ребенка и вызывающих 
у него субъективное переживание, что, в 
свою очередь, обеспечивает, по данным 
В. В. Серикова [26], реализацию ситуацион-
но-событийного механизма, лежащего в ос-
нове личностного опыта. Сама же реализа-
ция ситуационно-событийного механизма в 
реальной действительности тесно связана с 
функционированием средового подхода, вы-
ступающего также в качестве методологиче-
ского основания концептуальной модели со-
временного дополнительного образования. 

Согласно проведенному нами анализу 
диссертационных исследований Российской 
государственной библиотеки в сфере до-
полнительного образования детей, выпол-
ненных в первое десятилетие XXI века, сре-
довой подход был достаточно полноценно 
методологически обоснован. Однако его ме-
тодологическое обоснование в большей 
степени было сфокусировано на понимании 
средового подхода и его значении для раз-
вития детей подросткового возраста. В свя-
зи с этим особое внимание получило моде-
лирование системы дополнительного обра-
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зования. К данному вопросу в своих диссер-
тационных исследованиях обращались 
Т. К. Говрушина [10], Л. С. Ерина [12], 
Н. А. Морозова [22]. Н. А. Зимарева [15] и 
Л. А. Турик [27] изучали образовательное 
пространство дополнительного образова-
ния, рассматривая его как условие для лич-
ностного развития детей подросткового 
возраста, их самореализации и профессио-
нального самоопределения. Несмотря на 
обширное методологическое обоснование 
средового подхода для развития детей под-
росткового возраста в условиях дополни-
тельного образования, проектирование об-
разовательной среды в учреждениях допол-
нительного образования для детей младше-
го школьного возраста носило фрагментар-
ный характер и рассматривалось в основ-
ном через интеграцию общего и дополни-
тельного образования на базе общеобразо-
вательного учреждения.  

И хотя создание условий для самореали-
зации личности каждого ребенка определя-
лось Концепцией модернизации дополни-
тельного образования детей Российской Фе-
дерации на период до 2010 года, дополни-
тельное образование, непосредственно 
функционирующее для детей дошкольного 
возраста, в первое десятилетие XXI века не 
получило полноценного методологического 
обоснования и концептуального выражения 
на нормативно-правовом уровне. Лишь с 
принятием Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» 1 , Феде-
рального государственного образовательно-
го стандарта дошкольного образования 2  и 
Концепции развития дополнительного обра-
зования детей до 2020 года3 дети дошколь-
ного возраста были официально включены в 
систему дополнительного образования Рос-
сийской Федерации. На основании указан-
ных нормативно-правовых документов они 
получили открытый доступ к данной систе-
ме, законодательно закрепленный на госу-
дарственном уровне. Намеченный в указан-
ных документах вектор на включение детей 

 
1 Российская Федерация. Законы. Об образовании в 

Российской Федерации: федер. закон № 273-ФЗ: [при-
нят Гос. Думой 21 дек. 2012 г.: одобрен Советом Феде-
рации 26 дек. 2012 г.]. URL: https://duma.consultant.ru/ 
documents/1646176?items=1&page=1 (дата обращения: 
14.08.2019). 

2 Российская Федерация. Приказы. Об утверждении 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования: приказ Мини-
стерства образования и науки Рос. Федерации от 17 окт. 
2013 г. № 1115. URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_154637/ (дата обращения: 
21.10.2020). 

3 Российская Федерация. Распоряжения. О Концеп-
ции развития дополнительного образования детей: 
распоряжение Правительства Рос. Федерации от 4 сен. 
2014 г. № 1726-р. URL: http://static.government.ru/ 
media/files/ipA1NW42XOA.pdf (дата обращения: 
27.07.2019). 

дошкольного возраста в систему дополни-
тельного образования России был продол-
жен в Национальном проекте «Образова-
ние»4 и в социальной программе «Десятиле-
тие детства» на 2018–2027 годы5. 

Несмотря на расширение нормативно-
правового регулирования дополнительного 
образования детей дошкольного возраста и 
отмеченных в рассматриваемых выше нор-
мативно-правовых документах положений, 
обеспечивающих функционирование до-
полнительного образования на территории 
Российской Федерации, в педагогической 
науке, как показал проведенный нами ана-
лиз диссертационных работ Российской 
государственной библиотеки в области до-
полнительного образования детей до-
школьного возраста, недостаточно пред-
ставлено его методологическое обоснова-
ние, что требует в настоящее время уточне-
ния и дополнения. Поэтому проблема дан-
ного исследования будет заключаться в сле-
дующем: каковы методологические основы 
функционирования дополнительного обра-
зования детей дошкольного возраста в об-
разовательной системе Российской Федера-
ции? Понимание проблемы исследования и 
его актуальности позволяет сформулиро-
вать цель предлагаемой научной работы: 
определить современные методологические 
подходы к функционированию системы до-
полнительного образования детей до-
школьного возраста в России и научно 
обосновать их теоретическую и практиче-
скую значимость для осуществления педа-
гогической деятельности в условиях допол-
нительного образования. Отмеченная цель 
имеет непосредственное отношение к опре-
делению объекта и предмета научного ис-
следования. Согласно ей объектом иссле-
дования буду являться методологические 
подходы, обеспечивающие функциониро-
вание дополнительного образования в Рос-
сийской Федерации, а предметом исследо-
вания – их становление в системе дополни-
тельного образования детей дошкольного 
возраста. В опоре на актуальность научного 
исследования, его цель, проблему, объект и 
предмет были выделены задачи: 

– проанализировать нормативные до-
кументы, регулирующие сферу дополни-

 
4 Российская Федерация. Паспорта. Национальный 

проект «Образование»: паспорт, протокол № 16 [утв. 
президиумом Совета при Президенте Рос. Федерации 
по стратег. развитию и нац. проектам 24 дек. 2018]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_319308/ (дата обращения: 05.01.2020). 

5 Российская Федерация. Распоряжения. Об утвер-
ждении плана основных мероприятий, проводимых в 
рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года: 
распоряжение Правительства Рос. Федерации от 
23 янв. 2021 г. № 122-р. URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_375249/ (дата обращения: 
02.02.2021). 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2022. № 1 177 

тельного образования в Российской Феде-
рации, а также научную и педагогическую 
литературу, относящуюся к проблеме ис-
следования; 

– определить основные методологиче-
ские подходы, обеспечивающие функцио-
нирование дополнительного образования 
детей дошкольного возраста в образова-
тельной системе Российской Федерации, и 
обосновать их; 

– показать теоретическую и практиче-
скую значимость выделенных методологи-
ческих подходов для реализации педагоги-
ческой деятельности в условиях дополни-
тельного образования детей дошкольного 
возраста посредством их интегрального 
единства; 

– сделать обобщающие выводы на ос-
нове полученных результатов в процессе 
исследования. 

Методы исследования. В ходе осу-
ществления научного исследования были 
применены следующие теоретические ме-
тоды: 

– анализ нормативных документов, ре-
гулирующих дополнительное образование 
детей дошкольного возраста в Российской 
Федерации, а также анализ научной и педа-
гогической литературы, относящейся к 
проблеме исследования; 

– объединение полученных данных на 
основе их классификации в определенную 
систему, расширяющую теоретическое поле 
имеющегося научного знания в педагогиче-
ской науке о методологических подходах 
функционирования дополнительного обра-
зования детей дошкольного возраста в Рос-
сийской Федерации; 

– теоретическое обобщение полученных 
результатов исследования через функцио-
нальную составляющую синтеза научного 
знания с опорой на интегральное взаимо-
действие методологических подходов, опре-
деляющих концептуальную модель совре-
менной системы дополнительного образова-
ния детей дошкольного возраста, действую-
щую на территории Российской Федерации.  

Основной материал исследования. 
Согласно Федеральному закону «Об образо-
вании в Российской Федерации», одобрен-
ному Советом Федерации России 26 декабря 
2012 года, дополнительное образование за 
всю историю своего существования в обра-
зовательной системе России, начиная с 1992 
года, впервые стало доступным для детей 
дошкольного возраста. Оно в контексте рас-
сматриваемого законодательного акта по-
лучило терминологическое обозначение, в 
соответствии с которым было отнесено к 
одному из видов образования, функциони-
рующих в системе образования России. Как 
отдельный вид образования дополнитель-

ное образование детей дошкольного возрас-
та направлено на всестороннее развитие 
каждого ребенка и удовлетворение его об-
разовательных потребностей. Отмеченный 
на терминологическом уровне в Федераль-
ном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» вектор в сторону индивидуали-
зации образовательного процесса в услови-
ях дополнительного образования каче-
ственно изменил его концептуальную мо-
дель в образовательной системе страны во 
втором десятилетии XXI века. 

Наиболее ярко методологические из-
менения в функционировании концепту-
альной модели современного дополнитель-
ного образования детей дошкольного воз-
раста прослеживаются в Концепции разви-
тия дополнительного образования детей до 
2020 года. С момента ее принятия меняют-
ся методологические основания, действую-
щие до 2014 года в системе дополнительно-
го образования России, в сторону поли-
функционального интегрального взаимо-
действия. Оно, по мнению А. Н. Вырщикова 
[8], А. М. Короткова [19] и Н. К. Сергеева 
[19], является проявлением интеграцион-
ных тенденций в методологическом компо-
ненте современной системы образования 
Российской Федерации. С точки зрения та-
кого взаимодействия концептуальная мо-
дель дополнительного образования детей 
дошкольного возраста, с одной стороны, 
ориентирована на реализацию новой лич-
ностно ориентированной парадигмы, под-
разумевающей персональное образование. 
С другой стороны, она направлена на созда-
ние условий и возможностей для развития 
каждого ребенка дошкольного возраста в 
соответствии с его образовательными по-
требностями посредством включения в дея-
тельностный механизм образовательного 
процесса, протекающий в системе дополни-
тельного образования детей дошкольного 
возраста. Представленная в Концепции 
развития дополнительного образования де-
тей до 2020 года полифункциональность 
интегрального взаимодействия методоло-
гических оснований концептуальной моде-
ли современного дополнительного образо-
вания детей дошкольного возраста просле-
живается и в проекте Концепции развития 
дополнительного образования детей до 
2030 года1, разработанном Министерством 
просвещения Российской Федерации. Ее со-
хранение в проводимой образовательной 
политике государственной властью России 
свидетельствует о продолжении в настоя-

 
1 Российская Федерация. Проекты. Концепция раз-

вития дополнительного образования детей до 2030 го-
да: проект Министер. просвещения Рос. Федерации от 
30.09.2020. URL: http://dop.edu.ru/article/27148/ 
proekt-kontseptsii-razvitiya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-
detei-do-2030-goda (дата обращения: 22.12.2020). 
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щее время намеченного вектора в осозна-
нии методологических подходов, лежащих 
в основе функционирования дополнитель-
ного образования детей дошкольного воз-
раста в Российской Федерации.  

Благодаря выявленной на нормативно-
правовом уровне полифункциональности 
интегрального взаимодействия методологи-
ческих оснований в структуре реализации 
дополнительного образования детей до-
школьного возраста, становится возможным 
определение методологических подходов, 
позволяющих теоретически и практически 
обосновать концептуальную модель совре-
менного дополнительного образования де-
тей дошкольного возраста в Российской Фе-
дерации. В соответствии с полученными 
данными в ходе анализа нормативно-
правовых документов, регулирующих сферу 
дополнительного образования детей в Рос-
сии, и анализа научно-педагогической лите-
ратуры по проблеме исследования было 
определено, что концептуальная модель со-
временного дополнительного образования 
детей дошкольного возраста в Российской 
Федерации опирается на интегральное взаи-
модействие трех методологических подхо-
дов: личностно ориентированного, средового 
и системно-деятельностного. Их совокуп-
ность в педагогической науке в области до-
полнительного образования детей дошколь-
ного возраста может быть представлена в 
виде «методологического триединства», где 
один методологический подход обогащает 
своим действием другой либо вносит в него 
коррективы, расширяя тем самым его функ-
циональные теоретические возможности и 
сферу практической реализации в реальной 
педагогической действительности.  

Несмотря на наличие «методологиче-
ского триединства», каждый выделенный в 
нем методологический подход, относящий-
ся к концептуальной модели современного 
дополнительного образования детей до-
школьного возраста, обладает характерны-
ми для него чертами и зависит от методоло-
гических связей, образующихся в ходе его 
функционирования в процессе реализации 
образовательной деятельности в учреждени-
ях дополнительного образования. Кроме то-
го, входящие в состав «методологического 
триединства» средовой, личностно ориенти-
рованный и системно-деятельностный под-
ходы вступают друг с другом в соподчини-
тельные отношения на основе интегрально-
го взаимодействия. При этом определяю-
щим в указанных отношениях в структуре 
«методологического триединства» является 
личностно ориентированный подход, ко-
торый выступает в качестве фундаменталь-
ного методологического вектора, отвечаю-
щего за функционирование концептуаль-

ной модели современного дополнительного 
образования детей в России на уровне до-
школьного возраста.  

Согласно научным воззрениям В. В. Се-
рикова [26] как представителя личностно 
ориентированного подхода в педагогиче-
ской науке, личность ребенка, в том числе и 
дошкольного возраста, есть некая субстан-
ция, наполняемая субъективными характе-
ристиками. Их совокупность, по данным 
И. А. Якиманской [31], складывается в 
определенную систему и в рамках рассмат-
риваемого методологического подхода обо-
значается в виде личностного опыта. Его 
формирование у детей дошкольного возрас-
та в условиях дополнительного образования 
тесно связано с процессом индивидуального 
развития. В практической действительно-
сти такой процесс в соответствии с положе-
ниями Концепции развития дополнитель-
ного образования детей до 2020 года и Фе-
дерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» характеризуется вы-
страиванием индивидуальной образова-
тельной траектории, отвечающей потребно-
стям и интересам каждого ребенка до-
школьного возраста, посещающего учре-
ждение дополнительного образования. 

Создаваемая с помощью ресурсов до-
полнительного образования индивидуаль-
ная образовательная траектория, по мнению 
Л. Н. Буйловой [6], В. П. Голованова [11], 
способствует не только личностному станов-
лению ребенка дошкольного возраста, но и 
обретению им определенного личностного 
смысла. Он, в свою очередь, по утверждению 
В. В. Серикова [26], начинает формироваться 
уже на этапе дошкольного детства в созна-
нии детей под руководством социально зна-
чимого взрослого. С точки зрения В. П. Го-
лованова [11], В. В. Серикова [26], И. А. Яки-
манской [31], формирование личностного 
смысла у каждого ребенка зависит от харак-
тера выполняемой им деятельности в повсе-
дневной жизни и заинтересованности в ней. 
Другими словами, выделяемый сторонника-
ми личностно ориентированного подхода в 
образовании личностный смысл ребенка по-
нимается в настоящее время в педагогиче-
ской науке как образ жизни. Данное понятие 
пришло в педагогику из экзистенциальной 
философии сравнительно недавно, закрепив 
за собой статус самостоятельной педагогиче-
ской категории. 

Выступая в качестве отдельной катего-
рии педагогики, образ жизни, согласно ра-
ботам Е. В. Боровской [5], получил свое 
полноценное толкование в контексте средо-
вого подхода и его методологии, сложив-
шейся в педагогической науке. Так, в соот-
ветствии с теоретическими взглядами 
Ю. С. Мануйлова [21] образ жизни пред-
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ставляет собой совокупность повторяющих-
ся форм бытия человека и выступает в роли 
посредника, соединяющего среду и лич-
ность друг с другом. Именно он создает 
условия для взаимодействия ребенка до-
школьного возраста со средой дополни-
тельного образования, выступающей в ка-
честве средства формирования его лично-
сти. При этом среда дополнительного обра-
зования детей дошкольного возраста есть 
не только средство, актуализирующее про-
цесс становления личности ребенка, но и 
некая возможность, предоставляемая ему 
для удовлетворения своих интересов и об-
разовательных потребностей за счет осу-
ществления дополнительной общеразвива-
ющей образовательной программы опреде-
ленной функциональной направленности. 

Являясь одновременно средством фор-
мирования личности ребенка дошкольного 
возраста и возможностью, предоставляемой 
для удовлетворения его образовательных 
запросов, среда, создаваемая в условиях до-
полнительного образования, тесно связана 
с организацией бытийной жизни ребенка и 
непосредственно обусловлена ей. В рамках 
ее реализации в учреждениях дополни-
тельного образования детей дошкольного 
возраста ведущей формой становятся заня-
тия или с позиции личностно ориентиро-
ванного подхода образовательные события. 
Они циклично встроены в пространствен-
но-временную реальность повседневной 
жизни ребенка дошкольного возраста и со-
бытийно наполнены различными способа-
ми взаимодействия со средой дополнитель-
ного образования. Благодаря такой собы-
тийной наполняемости бытийной жизни 
детей дошкольного возраста в условиях до-
полнительного образования создается осо-
бый ситуационно-событийный механизм. 
С одной стороны, как отмечает И. А. Яки-
манская [31], он способствует накоплению 
личностного опыта у ребенка дошкольного 
возраста, а с другой стороны, как утвержда-
ет В. В. Сериков [26], выполняет главную 
роль в конструировании его личности через 
переживания, появившиеся после прожи-
вания того или иного события в жизни. 
Именно переживания представляют собой 
тот строительный материал, который, по 
мнению С. Л. Рубинштейна [25] и В. В. Се-
рикова [26], направлен на формирование 
личности ребенка и выработку им соб-
ственных выводов, полученных с помощью 
диалога со средой дополнительного образо-
вания в процессе участия в личностно зна-
чимых для него событиях.  

Таким образом, становится очевидным, 
что среда дополнительного образования де-
тей дошкольного возраста детерминирует 
процесс развития личности каждого ребен-

ка и не может рассматриваться отдельно без 
ее субъекта, так как в противном случае она 
теряет характеристики среды и становится 
всего лишь пространством объективной ре-
альности предметного мира. В связи с этим 
средовой и личностно ориентированный 
подходы являются методологически еди-
ными и составляют методологическую ос-
нову концептуальной модели современного 
дополнительного образования детей до-
школьного возраста, образуя друг с другом 
интегральное взаимодействие в ходе ее 
функционирования в образовательном про-
странстве Российской Федерации. 

Однако бытийная жизнь ребенка до-
школьного возраста и его образ жизни в 
условиях дополнительного образования 
определяются не только особенностями 
окружающей его образовательной среды, но 
и той деятельностью, которую он выполня-
ет, когда вступает в диалогические отноше-
ния со средой дополнительного образова-
ния. При этом деятельность, как и среда, по 
данным В. В. Серикова [26], А. В. Хуторско-
го [28] и И. А. Якиманской [31], есть еще 
один детерминант, от функционирования 
которого зависит формирование личности 
ребенка дошкольного возраста. Выступаю-
щая в качестве детерминанты личностного 
становления ребенка деятельность непо-
средственно связана в практической дей-
ствительности с реализацией ряда опера-
ций. В психологической теории деятельно-
сти они объединены единым смысловым 
действием, выполняемым ребенком в ходе 
его взаимодействия с субъектами и объек-
тами окружающей среды. Осуществляемые 
им операции и действия в совокупности 
представляют собой структурные компо-
ненты деятельности, категория которой в 
методологии педагогической науки в  
20–30-е годы XX века была положена в ос-
нову деятельностного подхода. 

В настоящее время деятельностный 
подход, сформулированный классиками 
отечественной психологической мысли 
Л. С. Выготским [7], А. Н. Леонтьевым [20] 
и С. Л. Рубинштейном [25], функционирует 
в образовательной системе Российской Фе-
дерации в рамках общей теории деятельно-
сти О. С. Анисимова [1] и Г. П. Щедровицко-
го [30], объединяющей психологическую и 
социологическую точку зрения на процесс 
овладения субъектом деятельностью. Их 
объединение друг с другом на философско-
теоретическом уровне позволило в 70-е го-
ды прошлого столетия начать говорить о 
новом методологическом подходе в педаго-
гической науке, получившем название си-
стемно-деятельностный. Его основопо-
ложником, согласно работам М. А. Кубыше-
вой [23], Л. Г. Петерсон [23] и А. В. Хутор-
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ского [28], по праву считается А. Г. Асмолов, 
который обобщил теоретические положе-
ния теории деятельности в контексте ее 
психологической и социологической версии 
и обозначил их через соединение двух фи-
лософских категорий – «система» и «дея-
тельность». В результате в методологии пе-
дагогической науки появился термин «си-
стемно-деятельностный подход». На совре-
менном этапе развития образовательной 
системы Российской Федерации системно-
деятельностный подход является вторым 
методологическим вектором наравне с лич-
ностно ориентированным подходом, опре-
деляющим фундаментальные основы кон-
цептуальной модели всех видов образова-
ния, в том числе и дополнительного образо-
вания детей дошкольного возраста, действу-
ющих на территории Российской Федерации. 

В соответствии с научными воззрения-
ми О. С. Анисимова [1], А. Г. Асмолова [3], 
Л. Г. Петерсон [23], А. В. Хуторского [28] 
базовым понятием системно-деятель-
ностного подхода является деятельность. 
Она в рамках личностно ориентированного 
подхода, составляющего методологическую 
базу концептуальной модели современного 
дополнительного образования детей до-
школьного возраста в Российской Федера-
ции, выступает в качестве источника лич-
ностного становления ребенка дошкольного 
возраста. В контексте же средового подхода, 
составляющего также методологическую 
основу концептуальной модели современ-
ного дополнительного образования детей 
дошкольного возраста, определяет способы 
его бытия. По мнению Е. В. Боровской [5], 
М. А. Кубышевой [23] и Л. Г. Петерсон [23], 
определяемые с помощью деятельности спо-
собы бытия направлены на преобразование 
получаемой извне информации в заданный 
нормативный продукт, отвечающий требо-
ваниям культуры и соответствующий приня-
тым в обществе культурным ценностям, за 
счет реализации рефлексивного компонента 
детского сознания. При этом способы орга-
низации бытийной жизни ребенка до-
школьного возраста в условиях дополни-
тельного образования с точки зрения си-
стемно-деятеьностного подхода есть объект 
управления деятельностью субъекта.  

В таком понимании деятельность, по 
данным Л. Г. Петерсон [23], становится 
планируемой и проектируемой. Она с точки 
зрения личностно ориентированного под-
хода В. В. Серикова [26] позволяет сплани-
ровать и спроектировать в учреждении до-

полнительного образования особую ситуа-
цию развития личности ребенка дошколь-
ного возраста, способствующую формиро-
ванию у него личностного опыта и обрете-
нию им определенного личностного смыс-
ла, непосредственно отраженного в специ-
фических особенностях его образа жизни. 
Понимание деятельности ребенка до-
школьного возраста с учетом представлен-
ного методологического ракурса в условиях 
дополнительного образования свидетель-
ствует о появлении в его сознании субъек-
тивных переживаний, показывающих его 
личностную заинтересованность в прожи-
ваемых им жизненных событиях и указы-
вающих на его включенность в воспитыва-
ющую среду дополнительного образования. 
В связи с этим становится определенно по-
нятно, что осуществляемая ребенком до-
школьного возраста деятельность в услови-
ях дополнительного образования оказывает 
непосредственное влияние на изменение 
его структурных компонентов личности, 
при этом такие изменения возможны толь-
ко в специально организованной среде до-
полнительного образования.  

Выводы. Создаваемые с помощью 
средового подхода условия в учреждении 
дополнительного образования детей до-
школьного возраста выступают в качестве 
пускового механизма реализации системно-
деятельностного подхода. В совокупности со 
средовым подходом он представляет собой 
фундаментальную основу для функциони-
рования личностно ориентированного под-
хода, обеспечивая тем самым интегральное 
взаимодействие трех методологических 
подходов между собой, где каждый подход 
дополняет своим действием другой. Если 
средовой подход в методологической пара-
дигме дополнительного образования детей 
дошкольного возраста обеспечивает си-
стемно-деятельностный подход условиями, 
способствующими организации образа 
жизни детей, то личностно ориентирован-
ный подход обогащает средовой и систем-
но-деятельностный подходы за счет осу-
ществления различных способов их бытия. 
Такое интегральное взаимодействие лич-
ностно ориентированного, средового и си-
стемно-деятельностного подходов есть суть 
развиваемой в настоящее время методоло-
гии в педагогической науке, а их «методо-
логическое триединство» есть основа кон-
цептуальной модели современного допол-
нительного образования детей дошкольно-
го возраста в Российской Федерации. 
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