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Светлой памяти  
Бориса Данииловича Эльконина  

посвящается

Предисловие

Развитие открытого дополнительного образова-
ния приобретает в  последние десятилетия все 
большую актуальность. Этот процесс недооценен 
с  точки зрения трансформации всей системы 
о бщего и дальнейшего профессионального обра-
зования. Дополнительное образование рассма-
тривается как занятия в  свободное время, как 
раскрытие способностей, а  также в  качестве 
полез ного инструмента социализации. При этом 
развитие способностей, как показывают много-
численные социологические исследования 1, ха-
рактерно в  основном для младшего возраста. 
Поз же в этой системе происходит крен в сторону, 
когда дополнительные занятия все больше вос-
полняют дефицит знаний по учебным предметам 
основного образования или заменяют собой под-
готовку к экзаменам, вытесняя другие виды обра-
зовательной деятельности. Полноценно сохраня-
ются, как правило, спортивные, художественные 
и музыкальные занятия для детей, проявивших 
соответствующие задатки. Таким образом, работа 
по развитию продолжается с теми, кто имеет, как 
считают организации дополнительного образова-
ния, необходимый потенциал и способности.

Учащиеся, увлеченные естественными и гума-
нитарными науками, а также математикой и ин-

1 В том числе такие исследования проводились ЦЭНО ИПЭИ 
РАНХиГС.
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форматикой, напротив, постепенно втягиваются в обучение 
в  школах, которые имеют указанные программы, заметно 
превосходящие программы обычных школ. Там, где таких 
школ не оказывается, ученики либо теряют возможность раз-
виваться в подобных направлениях, либо должны покидать 
место своего проживания, чтобы реализовать имеющиеся 
способности. Традиционно, еще с советских времен, в России 
развиты физико-математическое образование и школьная 
подготовка по некоторым естественным наукам, а гумани-
тарные или социально-экономические профили за предела-
ми крупнейших городов или не осваиваются в школах, или 
получаемые знания не всегда отвечают критериям качества.

Развитие дистанционных форм обучения, появление раз-
личных онлайн-школ до некоторой степени решают указан-
ные проблемы, но даже эти технологии, к сожалению, не «до-
тягиваются» до семей с невысокими доходами или попавших 
в трудную жизненную ситуацию. Проблема состоит и в том, 
что родители, как правило, плохо ориентируются в мире до-
полнительного образования. Введенные финансовые серти-
фикаты, которые должны были материально поддержать та-
кие семьи, не оказали, как показал опыт, существенного воз-
действия на доступность качественных программ, включая 
и те из них, которые реализуют частные организации допол-
нительного образования. Во многом это обусловлено недос-
таточным финансовым наполнением данных инструментов 
поддержки. Поэтому необходимы новые формы как предо-
ставления образовательных программ дополнительного об-
разования, так и обеспечения доступа к ним населения. Дру-
гими словами, необходимо формирование именно открыто-
го дополнительного образования и активного продвижения 
его в различных социальных группах.

Вместе с тем развитие разных форм и институтов того, что 
мы называем дополнительным образованием, ставит вопрос 
об изменении подхода к  устройству системы образования 
в целом. Быстрое, хотя и несовершенное, но широкое его рас-
пространение свидетельствует о необходимости более гибкой 
организации общего образования, включения элементов вы-
бора в формирование учебных программ, поощрения этого 
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выбора и его поддержки. Соответственно, необходимо сетевое 
взаимодействие всех образовательных организаций, включая 
кооперацию государственных и частных образовательных ор-
ганизаций, которая в настоящее время практически отсутст-
вует. При этом нужна конкуренция для повышения качества 
и основного, и дополнительного образования. Особое внима-
ние должно быть уделено включению родителей в процесс вы-
бора, с тем чтобы те из них, кто имеет недостаточную компе-
тенцию в этом вопросе, могли получить квалифицированную 
помощь. Крайне важно, чтобы по мере взросления учащихся 
сфера дополнительного образования не сужалась и не своди-
лась к освоению предметов с помощью репетиторов.

Предлагаемая монография существенно раздвигает пред-
ставления об открытом дополнительном образовании. Инте-
ресен и полезен для читателей опыт регулирования данной 
сферы, который сложился не только в России, но и за ее пре-
делами. Авторы придирчиво анализируют плюсы и минусы 
институтов, возникающих в дополнительном образовании, 
и их влияние на его развитие. Крайне важна для понимания 
вектора движения региональная развертка, что позволяет 
выявить риски и  последствия управленческих решений 
в данной сфере, принимаемых в конкретных условиях и на 
конкретных территориях. Кроме того, обращает на себя вни-
мание то, что авторы в своем анализе акцентируют внима-
ние на связи дополнительного образования с  профессио-
нальным самоопределением. Поэтому так логичны сформу-
лированные ими меры поддержки открытости данной сферы 
и на региональном, и на федеральном уровнях.

Представляется, что монография «Управление развитием 
открытого дополнительного образования» будет полезна 
всем, кто исследует дополнительное образование. При этом 
она может использоваться как методическое пособие при 
принятии управленческих решений по его развитию, под-
держке и продвижению в разных регионах России.

Т.  Л. Клячко,
д. э. н., руководитель Центра экономики непрерывного 

образования РАНХиГС при Президенте РФ
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Тезаурус

Формальное образование (formal education, опре-
деление ЮНЕСКО) —  результат обучения в орга-
низациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность и имеющих структурированную про-
грамму обучения, включающую образовательные 
цели и  результаты, время обучения, способы 
поддержки; сопровождается получением итого-
вого сертификата. Получение формального обра-
зования предполагает намерение обу чающегося 
достигнуть образовательных результатов.

Неформальное образование (non-formal 
education, определение ЮНЕСКО) —  не является 
результатом обучения в организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность, и обыч-
но не сопровождается получением сертификата 
о его прохождении. Но оно является структуриро-
ванным (имеет образовательные цели, время об-
учения и способы поддержки). Неформальное об-
разование предполагает намерение обучающего-
ся достигнуть образовательных результатов. 
В России понятие «неформальное образование» 
несет в себе смысловой оттенок противопостав-
ления «формальному образованию», понимается 
как альтернативное, контркультурное, чаще все-
го —  более прогрессивное, новаторское. При этом 
к ряду прак тик, определяемых в России как не-
формальное, инновационное, альтернативное об-
разование, не подходит определение ЮНЕСКО, 
поскольку программы достаточно структурирова-
ны, спланированы и предполагают выдачу серти-
фиката.

8
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Информальное образование (informal education, определе-
ние ЮНЕСКО) —  является результатом повседневной дея-
тельности, связанной с работой, семьей или досугом. Оно не 
структурировано и чаще не подразумевает сертификацию. 
Информальное образование обычно не предполагает наме-
рения обучающегося достигнуть образовательных результа-
тов (может иметь эпизодический и случайный характер).

Внеклассные мероприятия (extracurricular activities, опре-
деление ЮНЕСКО) —  выходящие за пределы образовательной 
программы организаций общего или высшего образования 
мероприятия, участие в которых обычно имеет доброволь-
ный характер.

Внеурочная деятельность —  часть общеобразовательной 
программы, организуемой по духовно-нравственному, соци-
альному, общеинтеллектуальному, общекультурному, досуго-
во-развлекательному, трудовому (производственному), физ-
культурно-спортивному и оздоровительному, туристско-кра-
еведческому и иным направлениям развития личности.

Открытое дополнительное образование —  система обра-
зования, приоритеты которого определяются индивиду-
альными познавательными потребностями, интересами 
и жизненными стратегиями обучающихся. Такое образовани е 
ориентировано на то, чтобы создать оптимальную инфра-
структуру и целостное содержательное пространство, обеспе-
чивающие поддержку и развитие неких потребностей, инте-
ресов и жизненных стратегий на уровне страны/региона/го-
рода и т. д. Для открытого образование характерно то, что его 
цели и задачи определяются не только конкретными ведом-
ственными структурами, но и  родительским сообществом, 
некоммерческим сектором, предпринимательскими сообще-
ствами и общими приоритетами страны/региона/муниципа-
литета.

Региональный навигатор дополнительного образова-
ния —  информационно-содержательный ресурс (веб-портал), 
направленный на то, чтобы помочь молодым людям выбрать 
и попасть в ту или иную образовательную программу (или 
конкретный модуль / интенсивную школу). Региональный на-
вигатор содержит календарь региональных и муниципаль-
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ных образовательных мероприятий и событий, аннотирован-
ное описание образовательных программ, условия записи на 
них, контакты и сопутствующую информацию, обеспечива-
ющие беспрепятственный контакт молодого человека с обра-
зовательной организацией.

Учебный (образовательный) модуль —  это единица объ-
емной совокупности учебного содержания и материала по 
конкретному тематическому направлению образовательной 
программы. Модуль характерен тем, что он с достаточной 
легкостью встраивается в прочие жизненные и образователь-
ные контексты обучающегося, устраняя тот или иной образо-
вательный дефицит, который был зафиксирован самим уче-
ником. Таким образом, целесообразно говорить о том, что 
образовательная программа должна быть представлена как 
модуль или комплекс модулей, отражающих ту или иную ак-
туальную для обучающегося тематику.

Летний модуль (образовательный отдых детей) —  сово-
купное обозначение форм организации детского досуга и от-
дыха, предполагающих организацию событий, мероприятий, 
процессов, обеспечивающих получение учениками дополни-
тельных знаний и углубление материала основной школьной 
программы, оформление и развитие основных компетенций, 
включение обучающихся в современные практики и виды де-
ятельности, а также событий, мероприятий, процессов, обес-
печивающих в силу своей структуры и содержания рекреаци-
онный характер образовательного процесса, направленного 
на детей.

Каникулярный образовательный отдых —  совокупное 
обозначение проектов, программ, мероприятий образова-
тельного отдыха детей, рассчитанных на реализацию во вре-
мя каникул, в большинстве случаев понимаемых как полно-
стью свободное от учебы время, позволяющее выстроить од-
новременно рекреационный процесс и целостную систему 
образовательных действий, выступающую как дополнение 
к основному и стационарному дополнительному образова-
нию.

Интенсивная школа —  образовательное мероприятие, 
проходящее в заведомо ограниченный промежуток времени 
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с использованием методических форм, позволяющих учени-
кам за краткое время освоить крупные содержательные еди-
ницы материала по учебным предметам и осуществить за-
конченную практическую пробу; может проходить как в ре-
жиме выездного образовательного лагеря с  отрывом от 
основного образовательного процесса, так и в режиме интен-
сивных занятий в рамках учебного заведения, включенных 
в общий учебный план. Каждая интенсивная школа носит 
выездной характер. Продолжительность такой школы состав-
ляет от трех до пяти дней (в летний период до 20 дней). Об-
учение в интенсивных школах происходит не в традицион-
ной форме (6 дней в неделю, 5–6 уроков и т. д.), а в интенсив-
ной, когда участники в течение нескольких дней в режиме 
погружения работают над освоением какой-либо проблемы 
или совокупностью проблем.

Образовательный тренинг —  образовательный формат, 
реализующийся тренером с  соблюдением принципов 
н еформального образования Совета Европы и  ЮНЕСКО.  
Особенностями такого формата являются: целостный под-
ход к участнику (работа на когнитивном, социальном и эмо-
циональном уровнях); обучение посредством опыта (модель 
обучения Колба); выстраивание горизонтальных, равных от-
ношений между участниками и тренером; занятие тренером 
позиции фасилитатора; обеспечение условий психологиче-
ской безопасности и принятия; соблюдение ценностей куль-
турного и мировоззренческого многообразия и толерантно-
сти; фокус образовательного процесса на потребностях, за-
просах и  интересах участников; оценка образовательных 
результатов на основе процедуры рефлексии. Как правило, 
образовательные тренинги проводятся на материале акту-
альной социальной проблематики, таких как межкультурная 
коммуникация, гражданское образование, толерантность, ан-
тидискриминационные программы, гендерное равенство, 
противодействие насилию и т. д. Подробнее с подходом мож-
но ознакомиться в методических пособиях ЮНЕСКО, Совета 
Европы, Фонда имени Роберта Боша и т. д.

Тьютор (открытого дополнительного образования) —  
педагог, работающий с конкретной группой учеников (участ-
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ников программы/модуля) и организующий для них индиви-
дуальное и коллективное освоение и осмысление учебного 
материала, получаемых в рамках образовательных программ 
впечатлений и опыта, выполнение заданий, проектирование 
собственных действий в  процессе прохождения учеником 
образовательной программы (или конкретного модуля), со-
ставление учеником индивидуальных образовательных стра-
тегий; тьютор также организует рефлексивную коммуника-
цию, помогает соотнести замысел и опыт собственного дей-
ствия с  поставленной задачей и  экспертным знанием, 
выделить удачные и неудачные способы мышления, понима-
ния и организации деятельности.

Менторство (наставничество) —  взаимодействие опыт-
ного человека, эксперта, достигшего значительных успехов 
в своей деятельности, с человеком, только начинающим свою 
деятельность в данной области. Ментор (наставник) объе-
диняет в себе позиции эксперта, коуча и педагога, направляя 
начинающего свою деятельность человека в  соответствии, 
с одной стороны, с его личными запросами/ целями/ дефици-
тами/ качествами, а с другой —  в соответствии с внешними 
культурными нормами и требованиями к профессиональной 
деятельности и ее результатам, помогая достигнуть конкрет-
ной цели деятельности и  обустроить ситуацию личного 
и профессионального развития «подопечного» в этом про-
цессе. Важным моментом работы ментора является установ-
ление горизонтальных и доверительных отношений с чело-
веком.

Эксперт —  специалист, выступающий «от имени» конкрет-
ного типа практик. Он способен осмыслить и обобщить свой 
и чужой практический опыт в соотнесении с теоретическим 
и фактическим знанием. Эксперт оценивает деятельностные 
пробы участников с точки зрения практических знаний, дает 
рекомендации по улучшению деятельности участников и ее 
результатов на следующем этапе их практических проб; так-
же эксперт может выступать в качестве педагога-мастера, яв-
ляющегося специалистом в какой-либо сфере деятельности 
или некой практике и организующего освоение учениками 
основных задач, принципов, приемов, методов этой сферы 
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деятельности или практики, в том числе в ходе работы над 
собственным проектом или продуктом.

Ведущий интенсивной школы —  педагог, контролирую-
щий системную и целостную реализацию образовательной 
программы (удерживает ее замысел из модуля в модуль, яв-
ляется носителем смысла программы), преподающий необ-
ходимый содержательный материал, формулирующий и ста-
вящий перед учениками основные образовательные задачи.

Педагогическое сопровождение —  взаимодействие, в ходе 
которого ученик выполняет действия, а педагог создает усло-
вия для осуществления и осмысления этих действий. Основ-
ные итоги сопровождения —  это не только знания, способы 
работы, самостоятельная образовательная деятельность, но 
и осознание самим учеником смысла и значения результатов 
образования. Педагогическое сопровождение подразумевает 
передачу ответственности от педагога к ученику. Выражение 
ответственности —  нормы взаимодействия, на которые ори-
ентируются педагог и ученик.

Образовательная задача —  организует пробное практи-
чес кое действие ученика и одновременно его рефлексивное 
действие в отношении своих инструментов практики. Обра-
зовательная задача отражает в своем содержании какую- либо 
реально существующую проблему, которая требует прак-
тического решения и  делает проблему не просто фактом, 
а ситуацией, которая переживается как значимая для жизни 
ученика. В отличие от учебной образовательная задача не 
требует решения в традиционном смысле слова, то есть при-
влечения имеющихся в наличии знаний и способов решения. 
Для образовательной задачи также недостаточно выработки 
новых знаний и новых способов. В первую очередь образова-
тельная задача связана с построением нового контура, в ко-
тором могут разворачиваться процессы конструирования 
и интерпретации. Проблема в образовательной задаче долж-
на быть обращена к внутреннему миру ученика, становиться 
важной личностно для него, переживаться и присваиваться.

Педагогическая образовательная технология —  применя-
ется для обобщения и систематизации огромного опыта пе-
дагогических инноваций, результатов педагогических иссле-
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дований в развитии образовательных процессов. Это систем-
ный метод создания, применения и  определения всего 
процесса преподавания и усвоения знаний с учетом техни-
ческих и человеческих ресурсов и их взаимодействия, веду-
щего к определенным и гарантированным образовательным 
результатам, ставящий своей задачей оптимизацию форм 
образования. Выражается в  системе конкретных способов, 
приемов, процедур и действий.

Кадровая школа —  это специально спроектированные 
и теоретико-методологически обоснованные организацион-
но-педагогические условия, направленные на обновление те-
оретических и  практических знаний, совершенствование 
профессиональных компетенций педагогов и  работников 
молодежной политики в  формате интенсивного образова-
тельного мероприятия (погружения).

Индивидуальная образовательная стратегия (програм-
ма) —  это персональный путь реализации личностного по-
тенциала ученика в открытых и закрытых образовательных 
пространствах и учебных ситуациях, зафиксированный са-
мим учеником с  определенными стратегическими задача-
ми (относящимися к достижению определенных качествен-
ных результатов и  компетентностных новообразований), 
средствами по достижению данных задач и описанным на-
бором действий по достижению поставленных задач. Под 
личностным потенциалом ученика здесь понимается сово-
купность его способностей: познавательных, творческих, 
коммуникативных, проектных, прогностических, аналити-
ческих и т. д.

Компетенции —  выраженная и доказанная способность 
применять свои знания и умения. Компетенция выражается 
в готовности (экзистенциальная характеристика, интегриру-
ющая в себя волю, способность ставить и удерживать цель, 
психофизический базис, позволяющий начинать действо-
вать и  стремиться к  достижению цели) или способности 
(владение способом деятельности, а в развитой форме —  по-
рождение способов в соответствии с конкретными ситуаци-
ями и задачами) к осуществлению какой-либо деятельности 
в  конкретных проблемных ситуациях. Она проявляется 
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в личностно-ориентированной деятельности и характеризу-
ет способность человека реализовывать свой человеческий 
потенциал для какой-либо деятельности. Также компетен-
ция определяет меру включенности ученика в  практику 
и его возможности осуществлять в ней значимые субъект-
ные действия. Соответственно, продуктивное включение 
ученика в практику и обеспечение качественной рефлексии 
по отношению к процессу включенности есть деятельност-
ное и  конкурентное преимущество конкретной образова-
тельной программы.

Hard skills —  профессиональные, технические навыки, ко-
торые легко поддаются наблюдению, измерению и нагляд-
ной демонстрации. К этой категории относятся, например, 
навык слепой печати, владение английским языком, управ-
ление автомобилем и т. д. Понятие “hard skills” соответствует 
техническим или административным процедурам, которые 
присутствуют в  деятельности (программирование, работа 
с оборудованием, управление процессами и т. п.).

Soft skills —  это навыки, проявление которых сложно от-
следить, проверить и наглядно продемонстрировать. К дан-
ной группе относятся коммуникативные и управленческие 
навыки, например: установление отношений, работа в  ко-
манде, слушание и понимание собеседника, проведение пе-
реговоров, навыки убеждения, ораторское искусство, прове-
дение презентаций, ведение дискуссий, решение проблем, 
принятие решений, лидерство, обучение других, мотивиро-
вание, создание эффективных команд с учетом культурных 
различий, разрешение конфликтных ситуаций и т. д. Понятие 

“soft skills” связано с тем, каким образом люди взаимодейст-
вуют между собой, то есть «мягкие» (по-другому —  «социаль-
ные») навыки в равной степени необходимы как для повсед-
невной жизни, так и для работы.

4К-компетенции —  модель компетенций, которая отража-
ет ключевые soft skills: критическое мышление, креативность, 
кооперацию, коммуникацию.

Современные грамотности —  грамотности (знание куль-
турных норм) и навыки, необходимые для успешной и без-
опасной социализации и жизнедеятельности в XXI в. К ним 
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чаще всего относят цифровую, финансовую и правовую гра-
мотность, реже —  предпринимательскую, проектную и эколо-
гическую грамотность и т. д.

Целевая модель развития региональных систем допол-
нительного образования детей —  нормативный инструмент 
управления региональной системой дополнительного обра-
зования детей, который направлен на повышение уровня до-
ступности ДОД, выстраивание межведомственного взаимо-
действия, увеличение охвата дополнительным образованием 
детей до уровня не менее 80% от общего числа детей в воз-
расте от 5 до 18 лет, проживающих на территории субъекта 
Российской Федерации (Целевая модель утверждена прика-
зом Минпросвещения РФ от 03.09.2019 № 467).

Региональный модельный центр —  организация (струк-
турное подразделение организации), расположенная на тер-
ритории соответствующего субъекта Российской Федерации 
и наделенная правовым актом высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта РФ функциями по ор-
ганизационному, методическому, аналитическому сопрово-
ждению и мониторингу развития системы дополнительного 
образования детей на территории соответствующего субъек-
та РФ.

Муниципальный опорный центр —  организация (струк-
турное подразделение организации), наделенная правовым 
актом органа местного самоуправления функциями по орга-
низационному, методическому и аналитическому сопрово-
ждению и мониторингу развития системы дополнительного 
образования детей на территории соответствующего муни-
ципального образования.

Межведомственный совет —  компетентный орган, со-
здающийся в целях координации действий различных субъ-
ектов при внедрении Целевой модели и развития системы 
дополнительного образования детей в  соответствующем 
субъекте Российской Федерации. К компетенции межведом-
ственного совета можно отнести закрепление приоритетов 
региональной политики в сфере дополнительного образова-
ния, соотносимой с  задачами социально-экономического 
развития.



Введение

Истинное образование по большей части воз-
никает в результате свободного участия в ос-
мысленной деятельности.

Иван Иллич

Данная монография является завершающей 
в  цик ле исследований открытого образования 
взрослеющих людей. В  первой работе содержа-
лось описание онтологической структуры допол-
нительного образования —  «Открытое образова-
ние: философия и технологии» (2009). Во второй —  
«Дидактика открытого образования» (2019) —  были 
подробно рассмотрены, в  соответствии с  ее на-
званием, основные дидактические принципы 
и инструменты, свойственные открытому образо-
ванию. Наконец, в представляемой монографии 
проанализированы формы и методы управления, 
обеспечивающие необходимую соорганизацию 
в рамках открытого образования.

Роль образования в современном обществе за-
ведомо более значима, чем в предыдущие социо-
культурные эпохи. В настоящее время образова-
ние обеспечивает не просто освоение базовых 
норм и моделей поведения, а также общезначи-
мых знаков и символов, но прежде всего возмож-
ность для взрослеющего человека оформить соб-
ственные намерения, выстроить план их реали-
зации и смоделировать эту реализацию в режиме 
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пробного действия. Однако подобные процедуры с гораздо 
большим успехом реализуются в системе открытого допол-
нительного образования, поскольку она, в  соответствии 
с современными государственными нормативно-правовыми 
актами, в наибольшей степени предполагает именно станов-
ление компетенций и моделей деятельности, а также их пра-
ктическую апробацию, чем становление формализованных 
систем знаний (теоретических или практических). Дополни-
тельное образование хотя и обладает определенной степенью 
свободы в плане стандартов и методик обучения, но можем 
ли мы считать его полностью открытым? Этот вопрос стоит 
в центре рассмотрения данной монографии. Чтобы дать на 
него исчерпывающий ответ, нам предстоит исследовать раз-
личные уровни управленческой деятельности: начиная от са-
мого понятия «дополнительное образование» и заканчивая 
анализом специфических организационных решений, на-
правленных на формирование открытой образовательной 
системы в практическом смысле этого слова.

В этом контексте исследование вопросов управления до-
полнительным образованием детей как открытой системой 
приобретает бóльшую значимость. От того, насколько эффек-
тивно и  осознанно будет проводиться организационно-
управленческая работа в отношении нетривиальных гумани-
тарных процессов становления личности, во многом зависит 
качество подготовки будущего поколения к жизни в быстро 
меняющемся мире.

В России дополнительное образование детей имеет свою 
специфику, обусловленную историческими, культурными, со-
циальными и экономическими факторами. Оно не только яв-
ляется важной частью общего образовательного процесса, но 
и служит инструментом социализации, интеграции и воспи-
тания активных граждан. Важно также отметить, что допол-
нительное образование, благодаря его гибкости и разнообра-
зию форм, может стать основой для формирования иннова-
ционной образовательной среды и способствовать развитию 
индивидуальных траекторий обучения.

Российская система дополнительного образования детей 
в настоящее время переживает период заметных трансфор-
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маций, представляющих собой переход от привычного нам 
советско-индустриального образовательного проекта к но-
вой открытой системе. Под открытой системой образования 
мы подразумеваем модель, основанную на принципах гибко-
сти, индивидуализации обучения, активизации участия де-
тей в процессе обучения, а также на максимальной доступно-
сти и вовлеченности всех стейкхолдеров в этот процесс.

Происходящий переход предполагает значительные изме-
нения в структуре и содержании образовательного простран-
ства. Структура образования должна стать менее централи-
зованной и более ориентированной на региональные и мест-
ные потребности, в  то время как содержание обучения 
должно все больше фокусироваться на развитии личностных 
качеств и компетенций, а не только на передаче знаний. Та-
кой процесс преобразования предполагает тщательное ис-
следование и внимательный анализ. От всех участников про-
цесса требуется критический подход к оценке возможных по-
следствий этих изменений, включая как положительные, так 
и отрицательные аспекты. Нам необходимо также проанали-
зировать различные сценарии и перспективы развития до-
полнительного образования в контексте этих изменений.

Переход к  новой модели дополнительного образования 
детей —  задача непростая и многоаспектная. Одной из клю-
чевых проблем в этом контексте является вопрос управления 
этой системой на федеральном уровне. Централизованное 
управление может иметь свои преимущества, такие как воз-
можность внедрить, а затем продвигать определенные стан-
дарты и принципы на всей территории страны, обеспечить 
равный доступ к ресурсам и возможностям и сформировать 
общую стратегию развития. В нашем случае это может спо-
собствовать внедрению философии открытости в систему до-
полнительного образования.

Однако есть и обратная сторона медали. Избыточная цен-
трализация может спровоцировать ситуацию, когда решения, 
принимаемые на федеральном уровне, не учитывают специ-
фику и потребности отдельных регионов, их местных сооб-
ществ. Это может привести к  излишней формализации 
и стандартизации процессов обучения, подавлению инициа-
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тив на местном уровне и  созданию условий для развития 
формальности и бюрократии. Если централизованное управ-
ление стремится внедрить жесткие рамки и показатели, это 
может исказить естественные процессы развития дополни-
тельного образования и ограничить его потенциал для инно-
ваций и экспериментов. Подобная интенция способна при-
вести к проблемам в обеспечении качества образования и его 
адекватности потребностям общества. Поэтому одной из ос-
новных задач в процессе перехода к открытой модели допол-
нительного образования должен стать поиск баланса между 
централизованным управлением и региональной автономи-
ей, между стандартизацией и  индивидуализацией, между 
едиными требованиями и  возможностями для инноваций 
и экспериментов. Это требует серьезных исследований и об-
суждений, в которые данная работа стремится внести свой 
вклад.

Монография состоит из пяти глав, которые, с нашей точки 
зрения, отражают актуальные фокусы для внимания управ-
ленцев в сфере дополнительного образования детей.

В главе «Переоткрывая и расширяя дополнительное об-
разование» читатель познакомится с различными концепту-
альными аспектами дополнительного образования. Мы рас-
смотрим дополнительное образование как термин, поэтому 
основное внимание будет уделено определению границ, не-
однозначности и потенциалу этого термина. Далее мы опре-
делим ключевые концепты и контексты, в которых функци-
онирует дополнительное образование, что позволяет глубже 
понять его сущность и особенности. Завершает главу раздел, 
посвященный идее открытого образования; здесь рассматри-
ваются принципы, на которых оно строится, и возможности 
его применения в рамках дополнительного образования.

Глава «Институциональный контекст дополнительного 
образования» —  это анализ многообразия закрепившихся ин-
ституциональных особенностей дополнительного образова-
ния. Начиная с  обзора стратегий регулирования дополни-
тельного образования детей за рубежом, читатель получит 
представление о мировых тенденциях и подходах в этой сфе-
ре. Далее основное внимание уделяется отечественному кон-
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тексту —  рассматривается устройство дополнительного обра-
зования в России, его основные принципы и механизмы мо-
дернизации. В  разделе об эффектах регулирования 
акцентируется внимание на региональной практике управ-
ления, что позволяет глубже понять динамику и результаты 
трансформации дополнительного образования, которая про-
изводилась в последние годы. Глава также выделяет болевые 
точки дополнительного образования в  России, обозначая 
проблемные моменты и вызовы. Завершает главу анализ ре-
гиональных управленческих паттернов, которые сложились 
в качестве воспроизводящихся подходов к управлению в раз-
ных регионах страны.

Глава «Стратегии открытого дополнительного образо-
вания детей» представляет собой комплексное исследование 
аспектов управленческой деятельности в контексте обеспе-
чения открытости дополнительного образования. Начиная 
с общей характеристики текущей управленческой ситуации, 
читатель получит представление о ключевых вызовах и осо-
бенностях данной сферы. Далее рассматриваются субъекты 
дополнительного образования, их роли и  взаимодействие 
в процессе строительства открытой системы. В разделах о ти-
пах управленческих систем и организаций дополнительного 
образования представлен анализ различных моделей и фор-
матов управления, их преимуществ и недостатков. Механиз-
мы управления дополнительным образованием рассматри-
ваются с точки зрения их адаптивности и возможностей при-
менения в  различных контекстах. Глава завершается 
обсуждением управленческих сценариев, предлагая читате-
лю стратегические направления для оптимизации и разви-
тия дополнительного образования в  условиях открытости 
и специфики сложившейся системы на локальном уровне.

Глава «Управление содержанием открытого дополни-
тельного образования» посвящена ключевым аспектам со-
держания и технологий дополнительного образования в кон-
тексте его открытости и современных трендов. В начале гла-
вы мы предлагаем читателю взглянуть на устоявшиеся 
представления о содержательном наполнении дополнитель-
ного образования с новой точки зрения, которая отражает ак-
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туальные потребности и вызовы, стоящие перед образовани-
ем. Далее рассматриваются новые дидактические формы, 
представляющие собой инновационные методы и подходы 
к обучению, которые могут быть реализованы в современных 
дополнительных образовательных программах. В  разделе 
о логике реализации образовательного процесса освещаются 
принципы и механизмы внедрения открытых образователь-
ных практик. Завершает главу тема поддержки профессио-
нального самоопределения, которая рассматривается как 
возможное центральное содержательное ядро дополнитель-
ного образования, определяющее его ценность и  актуаль-
ность для современного обучающегося.

В завершающей главе «Шаги к  открытости дополни-
тельного образования» внимание акцентируется на кон-
кретных мерах, направленных на обеспечение открытости 
дополнительного образования на разных уровнях управле-
ния. В первой части рассматриваются региональные меры, 
которые д емонстрируют, как на местном уровне могут быть 
реализованы определенные инициативы и  стратегии, 
 способствующие расширению доступа и  качества допол - 
ни тельного образования. Во второй части главы освещаются 
федеральные меры обеспечения открытости и  представ - 
лен обзор необходимых законодательных инициатив 
и о рганизационно-управленческих действий, целью которых 
является создание благоприятной среды для развития и мо-
дернизации дополнительного образования в России.



1. Переоткрывая и расширяя 
дополнительное образование

Размышления о глобализированном мире, в ко-
тором мы живем сегодня, и быстро меняющих-
ся условиях жизни неразрывно связаны с темой 
образования, роль которого в формировании бу-
дущего приобретает все большую значимость. 
Оно становится не просто инструментом пере-
дачи знаний, но и важным элементом формиро-
вания гибкости мышления, способности к адап-
тации и быстрому обучению. В этом контексте 
дополнительное образование занимает особое 
место.

Дополнительное образование, будучи более 
гибким и открытым для экспериментов, может 
стать своего рода лабораторией для разработки 
и  тестирования новых образовательных мето-
дик и подходов. Оно предоставляет возможность 
углубленного изучения интересующих ученика 
областей и  создает условия для развития его 
творческого потенциала. Понятия «дополни-
тельное образование», «внешкольное образова-
ние» и  «открытое образование» часто употре-
бляются, но не всегда правильно понимаются. 
Важность их разъяснения, осмысления и иссле-
дования не может быть преувеличена, посколь-
ку содержание этих понятий позволяет нам не 
только определить текущую реальность, но 
и представить возможные пути развития обра-
зования в будущем.

23
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Управленец, ведущий работу в сфере дополнительного об-
разования, сталкивается со множеством задач —  от организа-
ции процесса обучения до развития отношений с родителя-
ми и организациями-партнерами. Понимание философских 
контекстов, в которых существуют эти понятия, помогает ему 
более глубоко проникнуть в суть своей работы, увидеть свя-
зи и зависимости, которые не всегда очевидны на первый 
взгляд. Без понимания ключевых понятий и их философско-
го обоснования сложно сформулировать долгосрочную стра-
тегию развития, выбрать наиболее эффективные методы 
и подходы. Мы хотим подчеркнуть, что задача управленца не 
только в понимании и управлении текущими процессами, но 
и в понимании смысловой составляющей данных процессов. 
Возможно, что то рабочее понятие, которым пользуется 
управленец или педагог, —  это своего рода замо́к, который не 
позволяет увидеть широту перспектив развития интересую-
щей нас области.

Слово «переоткрыть» в названии главы не случайно. Оно 
отражает наше стремление пересмотреть традиционные 
взгляды на дополнительное образование детей, углубить по-
нимание его сути и потенциала. Переоткрытие также подра-
зумевает взгляд, свободный от стереотипов и предрассудков, 
который открывает новые перспективы и позволяет увидеть 
неизведанные возможности. В данном контексте дополни-
тельное образование перестает быть просто дополнением 
к основному образованию, то есть подчиненным и второсте-
пенным. Напротив, оно становится важной сферой, в кото-
рой реализуется и развивается потенциал ученика, — здесь 
он может пробовать, экспериментировать, учиться на своих 
ошибках без страха оценок и сравнений. Переоткрытие до-
полнительного образования детей также связано с поняти-
ем «открытое образование». Открытое образование предпо-
лагает свободу выбора, гибкость, многообразие форм и ме-
тодов обучения, индивидуальный подход, ориентацию на 
интересы и  потребности детей. Это образование, которое 
развивается вместе с обучающимся, постоянно адаптирует-
ся и меняется. Переоткрытие дополнительного образования 
детей при помощи призмы открытого образования позволя-
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ет увидеть его не только как дополнительное занятие после 
основных уроков, но как полноценную образовательную сре-
ду, в которой ученик становится не просто объектом обуче-
ния, но и  активным участником, созидателем своего обу-
чения.

Несмотря на свою сложность и многозначность, дополни-
тельное образование остается сферой, требующей внима-
тельного анализа и осмысления. Оно не может быть ограни-
чено лишь одним определением или контекстом; его сущ-
ность скрывается в  многообразии смыслов, функций 
и методов, которые вместе определяют его уникальный ха-
рактер и влияние на образовательный процесс.

В первом параграфе этой главы под названием «Дополни-
тельное образование как термин: границы и возможности 
дополнительности» мы предпримем попытку разграничить 
и проанализировать разные термины, которые сегодня ис-
пользуются для обозначения дополнительного образования. 
Эта задача непроста, поскольку даже на уровне терминоло-
гии за дополнительным образованием скрываются весьма 
разнообразные и сложные смыслы. Мы надеемся, что наш 
анализ позволит расширить понимание этой интересной 
и многогранной области образования, открыв новые гори-
зонты для исследования и практики.

Во втором параграфе «Концепты и контексты дополни-
тельного образования» мы перейдем к более сложной зада-
че выделения основных концептов дополнительного образо-
вания. Эти концепты формируют многообразие контекстов 
и содержательного наполнения, предоставляя основу для по-
нимания динамичного и  адаптивного характера дополни-
тельного образования в разных культурных и социальных 
условиях.

В третьем параграфе «Идея открытого образования» мы 
перейдем к размышлениям о философии открытого образо-
вания, его непосредственной и, с нашей точки зрения, нераз-
рывной связи с дополнительным образованием. Открытость 
в данном контексте означает не просто доступность или гиб-
кость, а глубокое и комплексное понимание образования, ко-
торое рассматривает дополнительное образование не как до-
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полнение к основному, а как существенный, возможно, более 
значимый элемент образовательного процесса.

Эта глава служит фундаментом для нашего дальнейшего 
исследования, поскольку позволяет понять, что такое допол-
нительное и открытое образование, помогает выявить клю-
чевые особенности и  принципы каждого из них, а  также 
определить перспективы их развития.

1.1. Дополнительное образование как термин: 
границы и  возможности дополнительности

Современная образовательная реальность является динамич-
ной, сложной и многообразной, она далека от упрощенной 
модели линейной организации учебного процесса с универ-
сальным подходом к его содержанию. Это особенно верно 
в отношении современных детей, которые уже в раннем воз-
расте осознают широту и разнообразие образовательных воз-
можностей. Для современного молодого человека учение не 
ограничивается стенами школы или только присутствием 
квалифицированных учителей. Он осознает, что обучение 
может происходить в самых разных контекстах: дома, в клу-
бах по интересам, во время онлайн-игр, в библиотеках и ар-
хивах, в интернете, на предприятиях и даже в обычных жиз-
ненных ситуациях. Все это обогащает образовательный опыт 
и помогает формировать более глубокое и разностороннее 
понимание мира.

Именно в контексте такого представления об обучении мы 
чаще всего делим образование на формальное, неформаль-
ное и информальное. Формальное образование обычно ассо-
циируется со структурированной программой обучения, со-
ответствующей стандартам, включающей образовательные 
цели и  результаты, время обучения, способы поддержки, 
предполагающей получение итогового сертификата. Нефор-
мальное образование, в свою очередь, происходит вне фор-
мальной образовательной системы, но также предполагает 
наличие структуры и планирования, например, в клубах по 
интересам или в детских лагерях. Информальное образова-
ние спонтанно и происходит в повседневной жизни, когда 
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дети учатся, перенимая опыт своего окружения, а также по-
средством взаимодействия с культурной средой в широком 
смысле этого слова. Но также есть и дополнительное образо-
вание, которое нередко ассоциируется с неформальным, од-
нако имеет свои границы, в том числе установленные норма-
тивно.

В отечественной практике интересующее нас понятие за-
креплено в Федеральном законе РФ «Об образовании». До-
полнительное образование —  вид образования, который на-
правлен на всестороннее удовлетворение образовательных 
потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нрав-
ственном, физическом и (или) профессиональном совершен-
ствовании и не сопровождается повышением уровня образо-
вания [1]. Это образование может принимать различные фор-
мы, такие как кружки, секции, студии, клубы и т. д., и оно 
обычно преследует цели развития специфических навыков, 
знаний или интересов, которые могут быть вне рамок стан-
дартного учебного плана школы. В отличие от формального 
образования дополнительное образование не является обя-
зательным и его прохождение не предполагает получения 
общепризнанного образовательного аттестата. Оно также от-
личается от неформального и информального образования: 
дополнительное образование, как правило, более структури-
ровано и  организовано, чем неформальное образование, 
и  оно менее стихийно, чем информальное образование. 
Основная цель дополнительного образования состоит в том, 
чтобы расширить набор компетенций молодого человека, ко-
торые он не получает в рамках формального образования, 
и  углубить знания и  навыки, полученные в  процессе фор-
мального образования, а также способствовать всесторонне-
му развитию личности; включает в себя развитие творческих 
и технических навыков, а также спортивных, социального 
взаимодействия и т. д.

Тем не менее, если бы все было настолько ясно и очевид-
но, возможно, данная монография не появилась бы. В совре-
менной мировой практике до сих пор отсутствует универ-
сальное понимание того, что именно следует рассматривать 
как дополнительное образование. В различных странах ис-
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следователи и политики применяют разнообразные термины, 
чтобы охарактеризовать сущность дополнительного образо-
вания. Эта множественность терминов и  определений об-
условлена историческими, культурными и социальными осо-
бенностями каждой страны. Нередко используемое опреде-
ление также зависит от конкретных практик и  рынков, 
которые ассоциируются с  дополнительным образованием. 
С одной стороны, эта многообразная интерпретация допол-
нительного образования подчеркивает его адаптивную при-
роду и  отражает разнообразие путей его осуществления 
в  мировом контексте. С  другой стороны, это приводит 
к о тсутствию целостного и единого видения интересующей 
нас сферы, что затрудняет ее исследование и разработку на-
иболее эффективных путей ее развития. В данной моногра-
фии мы нацелены на анализ дополнительного образования 
с т очки зрения управленческой перспективы. В этом контек-
сте обсуждение стратегий управления дополнительным обра-
зованием требует разработки самого понятия, а именно его 
различных интерпретаций, которые должны наиболее полно 
и  точно отражать характер объекта, подлежащего управ-
лению.

Проблема отсутствия единого используемого термина для 
обозначения того, что мы понимаем под дополнительным 
образованием, уже может быть квалифицирована как тради-
ционная для профильных исследователей, которые продол-
жают ее фиксировать в своих работах [2, 3, 4, 5, 6, 7]. При этом 
диапазон используемых терминов достаточно широк. Так, 
в международных исследованиях и образовательных полити-
ках часто используются термины, которые сопрягают допол-
нительное образование со школой: extracurricular education 
(внеклассное / внешкольное образование), after-school 
education (послешкольное образование), out-of-school programs 
(внешкольное образование), extended schools / expanded schools 
(школы продленного дня). Другим часто используемым в от-
ношении дополнительного образования термином выступа-
ет non-formal education (неформальное образование). Он чаще 
встречается в контексте студенческого образования или об-
разования взрослых, но нередко применяется и в отношении 
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детского дополнительного образования. Другой используе-
мый термин supplementary education (дополнительное образо-
вание) чаще употребляется в контексте исследования репе-
титорских практик как дополнительных занятий, также со-
пряженных со школой. В  свою очередь, для обозначения 
частного дополнительного образования и  репетиторских 
практик стал активно применяться термин shadow education 
(теневое образование), которое также обозначают как private 
supplementary tutoring / private tutoring (частное дополнитель-
ное образование / частное репетиторство). Таким образом, 
важно понимать, что изучение международного опыта может 
быть сильно обусловлено и ограничено тем термином, кото-
рый использует исследователь. Например, многие материа-
лы, использующие термин supplementary education, посвяще-
ны исключительно описанию репетиторских практик, что 
может диссонировать с  представлениями, укорененными 
в нашей отечественной системе дополнительного образова-
ния, которую мы в большинстве случаев ассоциируем с круж-
ками, клубами, секциями и т. д. В рамках международного 
анализа дополнительного образования Н. М. Жулябина также 
указывает на использование в англоязычной практике еще 
двух терминов: additional education (дополнительное образо-
вание) и outdoor education (образование вне стен учреждения) 
[6]. В рамках значимого метаисследования The contribution of 
research on out-of-school-time on educational theories and practice: 
A review of European research between 1999 and 2019 [5] было вы-
явлено 150 уникальных терминов, используемых в названи-
ях работ, связанных с дополнительным образованием. Также 
был составлен условный рэнкинг наиболее распространен-
ных терминов: private tutoring (127), shadow education (117), 
after-school (71), out-of-school time (56), private supplementary 
education (26).

На фоне уже перечисленных терминов особенно выделя-
ются два других: Extended Education (дополнительное образо-
вание, которое также может быть переведено как «расширен-
ное» или «продленное» образование) и  out-of-school time 
(внешкольное время), которое также можно встретить в фор-
мате аббревиатуры OST. Мы выделяем данные термины по 
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причине того, что они являются результатом договоренности 
международной сети исследователей, которые в настоящее 
время пытаются оформить дополнительное образование 
(Extended Education) как специальную область академических 
разработок. Важно отметить, что в 2017 г. была создана Ме-
ждународная исследовательская сеть (IRN) Extended Education 
Всемирной ассоциации исследований в области образования 
(WERA) [8]. Таким образом, Extended Education может быть по-
нято как международный исследовательский термин, кото-
рый используется для описания устройства такого феномена, 
как OST (внешкольное время в образовательном контексте), 
имплицирующего все многообразие форм и практик (внеш-
кольные активности, репетиторство, кружки, секции, образо-
вательные мероприятия и т. д.).

В этом моменте следует сделать первые принципиально 
важные фиксации. Говоря о дополнительном образовании 
детей, мы сталкиваемся с явлением, предполагающим, что 
одна и  та же сфера образовательной деятельности может 
быть представлена различными концептуальными и поня-
тийными рамками. До сих пор нет единого мирового консен-
суса относительно того, что именно включает в себя допол-
нительное образование детей. Это делает его своеобразным 
«тысячеликим героем», который постоянно меняет свои об-
лики в  зависимости от культурного, социального и  поли-
тического контекста. Для управленца это означает необходи-
мость гибкости мышления, готовность к  непрерывному  
о бу чению и адаптации. Вместо того чтобы стремиться к од-
нозначному определению, следует пытаться видеть систему 
в ее динамике и многообразии, постоянно корректируя свой 
управленческий подход.

Эффективное управление основывается на четком пони-
мании управляемого объекта. В зависимости от выбранного 
понятия дополнительного образования управленец может 
ориентироваться на разные аспекты этой деятельности. Та-
ким образом, выбор терминологии становится ключевым, 
потому что он определяет ту управленческую оптику, через 
которую мы смотрим на систему, определяем приоритеты, 
акцентируем внимание на определенных аспектах деятель-
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ности и формируем стратегии развития. Терминологическое 
многообразие в области дополнительного образования детей 
не просто отражает множество возможных форм этой дея-
тельности, оно подчеркивает и фиксирует сущностные харак-
теристики дополнительного образования. Если управленец 
ограничивается одним нормативно закрепленным термином, 
он рискует упустить из виду многообразие практик и потреб-
ностей различных субъектов, сужая свой взгляд и лишая себя 
возможности видеть все составляющие этой системы. В усло-
виях глобализации и  культурного переплетения понятия 
и практики дополнительного образования будут продолжать 
эволюционировать. Управленцам в этой области следует быть 
готовыми к переменам, быть гибкими и открытыми к новым 
знаниям, подходам и практикам. Только так можно обеспе-
чить эффективное управление и развитие системы дополни-
тельного образования в интересах всех ее участников.

1.2. Концепты и  контексты дополнительного 
образования

В предыдущем параграфе мы попытались продемонстриро-
вать, что за термином «дополнительное образование» скрыты 
многие смыслы и что данный вид образования может быть 
определен по-разному. Но значения тех или иных терминов 
определяются контекстами, в рамках которых они использу-
ются и возникают. Таких контекстов может быть множество: 
социальные, культурные, исторические, языковые и т. д. В дан-
ном параграфе мы ставим перед собой задачу установить 
принципиально значимые контексты для осознания сущно-
сти дополнительного образования и сделать шаг в понимании 
интересующей нас области от призмы терминов к  призме 
концептов. Обычно такую работу связывают с различением 
терминов и понятий. Если обратиться к классическому пред-
ставлению о данном различении (по Канту), то «термин» —  это 
слово или выражение, которое обозначает определенное по-
нятие или предмет, имеет четкое определение и ограничение, 
исключая другие понятия или предметы. Термин имеет фик-
сированный смысл, который придается ему в рамках опреде-
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ленной системы или дисциплины. Таким образом, термины 
играют роль точных определений, позволяющих избежать не-
однозначности и  путаницы. Понятие —  более общее и  аб-
страктное понимание, которое может объединять несколько 
терминов или предметов в единый класс. Понятия являются 
более обширными и гибкими, они могут охватывать разноо-
бразие объектов и идей, не имея таких жестких рамок, как 
у терминов. Они позволяют абстрагироваться от конкретных 
деталей и видеть общие характеристики.

В связи с этим наиболее верным было бы заявить, что 
в данном параграфе мы будем работать именно над постро-
ением понятия дополнительного образования. Однако дан-
ная квалификация видится нам не самой удачной и не самой 
функциональной с точки зрения читателя. Во-первых, в рус-
скоязычной традиции граница между термином и понятием 
очень тонка и условна. Во-вторых, институализация того или 
иного понятия —  это результат множества академических 
изысканий, которые до сих пор ведутся в отношении допол-
нительного образования. Более удачным нам видится оформ-
ление различных концептов 1 дополнительного образования. 
Концепты не являются взаимоисключающими. Наоборот, 
они способны зафиксировать некую феноменологию допол-
нительного образования и представить многообразие кон-
текстов. Поэтому далее мы будем говорить именно о концеп-
тах, которые в большинстве случаев обусловлены культурны-
ми и  историческими особенностями становления сферы 
дополнительного образования в разных странах. В свою оче-
редь, мы также продемонстрируем, что именно в концептах 
чаще содержится ответ на вопрос о том, чем мы управляем, 
когда управляем дополнительным образованием. В парагра-
фе мы во многом опираемся на уже существующие разработ-
ки в данном вопросе (см., например, [2, 4, 5, 7]) и ставим пе-
ред собой задачу лишь уточнить представления о концептах 
дополнительного образования, которые помогают понять его 
институциональные особенности, а не сформировать какую-
либо избыточную и исчерпывающую картину.

1 Тем более что с англ. concept переводится как «понятие».
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Концепт внешкольного времени. Исследования показыва-
ют, что 20% времени человека в возрасте от 5 до 16 лет при-
ходится на формальное обучение (на обучение в школе) [9]. 
В этом смысле термин «внешкольное время» активно исполь-
зуется исследователями для описания различных практик 
дополнительного образования детей. Под данный концепт 
могут попадать самые разнообразные практики, которые по-
нимают дополнительное образование, направленное на рас-
ширение учебного времени, не только как повышение акаде-
мических результатов, но и как обеспечение развивающего 
досуга детей. Этот концепт представляет собой интерес 
с двух точек зрения. Во-первых, такое понимание дополни-
тельного образования позволяет включить в него все много-
образие учебных практик, которые могут быть охарактеризо-
ваны как «обучение в свободное от основных школьных за-
нятий время». Во-вторых, он выдвигает на первый план 
именно категорию времени обучающихся, что дает нам воз-
можность рассмотреть управление дополнительным образо-
ванием как практику управления именно временем. Право-
мерность выделения этого концепта не как обобщающего 
любые другие варианты понимания сущности дополнитель-
ного образования, а как отдельного обусловлено тем, что он 
базируется на понимании универсальной пользы образова-
ния вне школы. Ученики во всех странах вовлечены в подоб-
ные практики, что может оказать позитивное влияние на их 
когнитивное и  социально-психологическое развитие [10]. 
Концепт внешкольного времени подчеркивает необходи-
мость эффективного использования времени вне школьных 
часов. Правильно организованное внешкольное время может 
стать ключевым фактором в развитии детей, подготавливая 
их к успешному будущему, стимулируя когнитивное разви-
тие и формируя навыки, необходимые для социальной адап-
тации.

Этот концепт предполагает анализ текущего распределе-
ния времени детей, выявление их интересов, потребностей 
и предпочтений. Затем на основе этих данных строится мо-
дель оптимального распределения ресурсов, что позволяет 
создать баланс между образовательной, досуговой и отдыха-



Управление развитием открытого дополнительного образования

34

ющей деятельностью обучающегося. Тем не менее погруже-
ние в управленческую практику по оптимизации внешколь-
ного времени может нести и негативные последствия. Основ-
ной риск заключается в  возможности восприятия данного 
подхода как парадигмы экспансии свободного времени детей. 
То есть, стремясь оптимизировать и наполнить каждую мину-
ту жизни ученика дополнительной деятельностью, можно 
пренебречь его потребностью в отдыхе, свободном игровом 
времени и самостоятельных занятиях без навязанных рамок. 
Данное управленческое вмешательство может привести к пе-
регрузке ученика, уменьшению его мотивации к обучению 
и досуговой деятельности, а также вызвать стресс и негатив-
ное восприятие образовательного процесса в целом.

Концепт внешкольного времени является актуальным 
и перспективным аспектом в управленческой практике до-
полнительного образования детей. Однако, работая с  дан-
ным направлением, следует тщательно взвешивать все за 
и против, учитывая не только необходимости образователь-
ной системы, но и интересы, потребности и психофизиоло-
гическое состояние учеников. Только сбалансированный под-
ход позволит добиться максимальной эффективности и из-
бежать потенциальных рисков.

Концепт расширяющейся школы. В рамках данного кон-
цепта понимание дополнительного образования выстраива-
ется в непосредственной связи со школой и теми целями, ко-
торые ставятся перед школой. Достаточно часто подобные 
представления о сущности дополнительного образования де-
тей ложатся в основу официальной образовательной полити-
ки, направленной на расширение роли и  ответственности 
школы. В одних случаях данная тенденция интерпретирует-
ся как необходимость удовлетворять растущие потребности 
семей в дополнительном образовании, что свойственно США 
и Англии [11]. В других случаях это связывается с ухудшени-
ем статуса государственного школьного образования, и с этой 
точки зрения данный концепт представляет собой критиче с - 
кое отношение к исполнению своих функций официальной 
школой [12]. Соответственно, в объем данного концепта мо-
гут попадать как практики школ полного дня, так много-
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образные практики частного репетиторства. В современном 
образовательном дискурсе концепт расширяющейся школы 
выдвигает на первый план идею тесного сотрудничества 
между дополнительным образованием и  традиционными 
школьными практиками. Данный подход, безусловно, имеет 
ряд преимуществ, но также не лишен определенных рисков, 
которые следует учесть.

Основной задачей управленца, работающего в  рамках 
этой концепции, является создание моста между школьным 
и внешкольным образованием. Ключевым в этом контексте 
выступает взгляд на местные сообщества и неформальные 
образовательные практики, которые в данной модели рас-
сматриваются как потенциально полезные элементы для ин-
теграции в  единое образовательное пространство. Такой 
подход позволяет компенсировать выявленные дефициты 
и расширять возможности школьного образования, включая 
в него новые формы и методы. Для успешного сотрудничест-
ва между различными образовательными агентами, включая 
школы, местные сообщества, культурные и спортивные орга-
низации, важно создание систем сетевого взаимодействия. 
Это не просто формальное партнерство, а взаимовыгодное 
сотрудничество с экономической точки зрения. Школы могут 
выступать в роли посредников при распределении государ-
ственных средств, поддерживая и развивая неформальные 
образовательные практики. Эта модель также предполагает 
создание условий для экономического стимулирования всех 
участников образовательного процесса.

Однако следует учитывать и риски, связанные с привер-
женностью данной концепции. Главной опасностью являет-
ся потеря многообразия содержания и форм дополнительно-
го образования. В условиях экспансии школьного образова-
ния, когда основное внимание уделяется интеграции 
неформальных практик, можно столкнуться с риском унифи-
кации содержания, что приведет к снижению качества и утра-
те уникальности образовательных программ. Концепт рас-
ширяющейся школы в области дополнительного образования 
открывает новые перспективы для управленцев, позволяя 
объединять разнообразные образовательные ресурсы и прак-
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тики. Но также этот подход требует тщательного анализа 
и критического осмысления, с тем чтобы избежать потенци-
альных рисков и обеспечить качественное, разнообразное 
и сбалансированное образование для детей.

Концепт социальной адаптации. В рамках этого концеп-
та дополнительное образование рассматривается через приз-
му института, который преимущественно выполняет ком-
пенсирующие функции и занимается социальной адаптаци-
ей с  разных точек зрения. Примечательным здесь может 
выступать пример Испании, где в отношении дополнитель-
ного образования в том числе используется понятие Еducación 
compensativa / compensatoria, указывающее на функционал со-
циально-культурной адаптации и  работу с  проблемными 
детьми [6]. С другой стороны, к данному концепту также мо-
жет быть отнесено понимание дополнительного образования 
как института, на который возлагается функция устранения 
разного рода социальных разрывов и социального неравен-
ства в широком смысле этого слова [13, 14]. При этом допол-
нительное образование в рамках данного концепта может 
рассматриваться как практика, способствующая умеренной 
социальной адаптации, которая может не касаться явных со-
циально ущемленных групп, но направлена на улучшение со-
циального и эмоционального самочувствия детей, на профи-
лактику конфликтогенной среды и т. д. [15].

В рамках данного концепта дополнительное образование 
выступает в роли инструмента для решения разнообразных 
социальных проблем, начиная от социального неравенства 
и заканчивая профилактикой социальных проблем в детской 
среде. Такой подход может служить мощной основой для 
разработки инновационных программ и  практик, направ-
ленных на социальную интеграцию и поддержку уязвимых 
групп населения. Однако признавая роль дополнительного 
образования в  социальной адаптации, важно не забывать 
о его первостепенной миссии —  образовании. В этом контек-
сте социальная адаптация выступает как метафункция, до-
полняющая и  обогащающая образовательное содержание. 
Это предполагает, что каждая программа и практика в до-
полнительном образовании должны быть не только социаль-
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но направленными, но и иметь четкое образовательное со-
держание и  цели. Для управленца ключевой аспект этого 
концепта заключается в анализе и ранжировании социаль-
ных проблем, которые могут быть решены средствами до-
полнительного образования.

При всех преимуществах этого подхода существуют 
и определенные риски. Приверженцы данной концепции мо-
гут упустить из виду другие ключевые аспекты дополнитель-
ного образования, такие как развитие творческих способно-
стей, формирование критического мышления или просто 
предоставление детям безопасного пространства для отдыха 
и развлечений. Кроме того, чрезмерное фокусирование на 
социальной адаптации может привести к унификации про-
грамм и потере их уникальности и инновационности. Кон-
цепция социальной адаптации в контексте дополнительного 
образования предлагает актуальное видение сферы для 
управленцев, позволяя эффективно решать социальные про-
блемы. Однако для успешной реализации данного концепта 
необходимо учитывать все его аспекты, балансируя между 
социальной направленностью и образовательной миссией, 
избегая при этом потенциальных рисков.

Концепт теневого сектора. Является одним из наиболее 
распространенных концептов дополнительного образования 
среди современных ученых [5]. Как упоминалось ранее, под 
теневым образованием чаще всего понимается именно ры-
нок частных репетиторских услуг. В современном образова-
тельном пространстве нарастает внимание к дополнительно-
му образованию, которое в контексте роста репетиторских 
услуг все чаще рассматривается как теневой сектор [16, 17, 18]. 
Это интересное и многогранное явление имеет ряд ключевых 
характеристик, привлекающих внимание исследователей 
и управленцев в сфере образования. М. Брей указывает, что 
в дополнительном образовании, рассматриваемом как тене-
вой сектор, можно выделить три главные особенности [19]: 
1) репетиторство и другие виды дополнительного образова-
ния служат дополнением к стандартному образовательному 
процессу, помогая обучающимся закрепить и углубить зна-
ния по уже изученным в  школе предметам; 2) основные 
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участники этого сектора —  частные предприниматели и не-
зависимые эксперты, стремящиеся извлечь прибыль от сво-
их услуг; 3) главная цель такого образования —  подготовка 
учеников к успешной сдаче экзаменов, получению высоких 
баллов и поступлению в ведущие учебные заведения.

Важно осознавать, что понятие «теневой сектор» включа-
ет в  себя не только репетиторские услуги, но и  широкий 
спектр дополнительных образовательных предложений. 
Сюда входят частные кружки, развивающие мероприятия, 
специализированные тьюторы, наставники, а также органи-
зации, предоставляющие учебные материалы, курсы и про-
граммы для самостоятельного обучения. Перед управленца-
ми в области образования стоят сложные задачи по выводу 
дополнительного образования из тени, а также по созданию 
привлекательных условий для частных предпринимателей 
и  учреждений, предлагающих услуги дополнительного об-
разования, например налоговые льготы или государственные 
гранты. Немаловажным фактором послужит и введение про-
стых и понятных механизмов лицензирования и аккредита-
ции, что облегчит взаимодействие с государственными орга-
нами и поможет повысить доверие потребителей к услугам 
так называемого теневого сектора. Финансовая поддержка 
тех, кто стремится предоставлять высококачественные услу-
ги в  области дополнительного образования, может быть 
и нтерпретирована как задача по выстраиванию инфраструк-
туры субсидий для подобных свободных агентов. Создание 
четких правил и стандартов для теневого сектора, обеспечи-
вающих его прозрачность и открытость для общества, явля-
ется также общей управленческой задачей.

Дополнительное образование в рамках теневого сектора 
представляет собой сложное и многогранное явление, требу-
ющее внимательного исследования и комплексного подхода. 
Управленческие задачи в этой сфере направлены на создание 
условий для динамичного развития этого концепта, интегра-
ции с  формальным образованием и  укрепления его роли 
в образовательном процессе.

Концепт полезного досуга. Данный концепт подразумева-
ет, что дополнительное образование не ограничивается лишь 
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академической подготовкой, но также служит местом для 
творческой реализации, социализации и  разностороннего 
развития обучающегося. Развивающий досуг может включать 
в себя разнообразные формы деятельности: от художествен-
ных и спортивных занятий до научных экспериментов, ис-
следовательских проектов и путешествий. Основное отличие 
такого досуга от простого времяпрепровождения заключает-
ся в его ориентированности на развитие различных компе-
тенций молодого человека, в том числе когнитивных, соци-
альных, творческих и физических. Например, в Финляндии 
дети посещают различные факультативные внеклассные ме-
роприятия несколько раз в неделю, для того чтобы группо-
вой отдых был наполнен образовательными и развивающи-
ми компонентами [20]. Другим примером может выступать 
Швеция, где в  отношении дополнительного образования 
применяются термины Fritidshem и Fritidsklubb (дом свобод-
ного времени, клуб свободного времени) [6]. В исследовани-
ях также выделяется своеобразное восприятие дополнитель-
ного образования как пространства мероприятий, где произ-
водится «случайное обучение» детей [2]. В качестве примеров 
приводятся летний лагерь, игра, спортивный клуб, клуб 
искусств и мероприятия в свободное время, что связывается 
с теорией положительного развития молодежи [21].

Подход к дополнительному образованию детей как к кон-
цепту организации полезного и развивающего досуга откры-
вает новые горизонты для образовательной практики. Это 
позволяет видеть обучение не только как процесс передачи 
знаний, но и как возможность для всестороннего развития 
ученика, его социализации, самовыражения и самореализа-
ции. Этот подход может служить основой для создания новых 
образовательных программ, методик и педагогических инно-
ваций, направленных на формирование гармонично разви-
той личности.

Концепт экосистемы программ. Также является распро-
страненным концептом, который фокусирует наше внимание 
на дополнительном образовании как преимущественно от-
крытом пространстве различных программ, конкурирующих 
друг с другом, в том числе с точки зрения предложения ин-
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новационного содержания образования. В этом смысле дан-
ный концепт понимает дополнительное образование как ту 
область, где дети могут освоить новые предметные знания, 
в том числе для решения профориентационных задач и в це-
лях развития собственных интересов [22]. Ключевая особен-
ность такого концепта заключается в том (в отличие от «ме-
роприятийного подхода»), что под программами понимают-
ся не разовые события, а структурированные учебные планы, 
которые разработаны квалифицированными педагогами, 
имеют заявленные результаты, инструменты оценки и обра-
зовательные цели.

В предыдущих указанных нами концептах также предпо-
лагается восприятие образовательных практик в сфере до-
полнительного образования детей через призму структури-
рованных и компетентных программ. Но в рамках данного 
концепта речь идет о фиксации на этом элементе и особом 
восприятии дополнительного образования при помощи его 
содержательного наполнения. Ключ к пониманию и управле-
нию такой экосистемой — погружение в актуальные тенден-
ции и потребности. Необходимо осознание того, что образо-
вательные программы должны быть живыми и динамичны-
ми, адаптирующимися к  быстро меняющемуся миру. Это 
может включать в себя исследование перспективных глобаль-
ных проблем, трендов на рынке труда, индивидуальных ин-
тересов и потребностей учеников, а также приоритетов эко-
номического развития территории. Управленец должен быть 
готов к постоянному обучению и изменению взглядов, что-
бы эффективно управлять такой экосистемой.

Экосистема программ предполагает наличие разнообраз-
ных источников содержания и методик. Поставщики могут 
варьировать —  от крупных образовательных организаций до 
отдельных экспертов в своей области. Взаимодействие и ко-
ординация между этими участниками требует гибкости и по-
нимания целей и задач каждого из них. В зависимости от ин-
дивидуальных интересов детей дополнительное образование 
в рамках этого концепта может представлять собой альтер-
нативу или дополнение к традиционному школьному обра-
зованию. Это особенно актуально для подростков, которые 
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ищут свой путь в жизни, свое призвание, которым нужны ин-
струменты и знания, соответствующие их интересам и амби-
циям.

С точки зрения управления представленные концепты не 
являются взаимоисключающими. Они могут быть использо-
ваны в комбинации или параллельно для обеспечения ком-
плексного и многогранного подхода к управлению в сфере 
дополнительного образования. Однако каждый из них опре-
деляет уникальный фокус восприятия системы, что может 
влиять на стратегии, практики и политику в данной области. 
К примеру, акцент на концепте теневого сектора может при-
вести к формированию регулирующих мер, нацеленных на 
борьбу с неформальными или теневыми элементами рынка, 
в то время как концепт полезного досуга может акцентиро-
вать внимание на качественном досуге и развитии детей вне 
учебного процесса. Способ, которым концепт воспроизво-
дится и поддерживается в системе, может оказывать сущест-
венное влияние на восприятие дополнительного образова-
ния среди благополучателей. Если определенный концепт до-
минирует на протяжении долгого времени, он формирует 
представления об основных целях и задачах дополнительно-
го образования среди семей и детей. Таким образом, при 
формировании управленческих стратегий крайне важно учи-
тывать специфику каждого из концептов, понимать их по-
тенциальные риски и возможные последствия. Это не только 
философский или теоретический вопрос, это практическое 
направление, которое может определить успешность и эф-
фективность дополнительного образования в конкретном со-
циокультурном контексте. Необходимо признать, что допол-
нительное образование имеет множество граней и нюансов, 
и  важно разрабатывать стратегии, которые отражают их 
сложность и многообразие.

1.3. Идея открытого образования

Как было отмечено, дополнительное образование представ-
ляет собой сложный и многогранный феномен, который до 
сих пор не получил четкого определения. Эта неопределен-
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ность может свидетельствовать о наличии обширного про-
странства для исследования и инноваций, а также подчерки-
вает необходимость гибкого и открытого подхода к понима-
нию и анализу данной сферы. Разнообразие форм и типов 
практик в  дополнительном образовании указывает на по-
требность в системном подходе, который может объединить 
разные методики и возможности, оставаясь при этом откры-
тым и гибким. В этом смысле открытое образование может 
предложить рамки для интеграции и синтеза различных пра-
ктик, что делает его актуальным для рассмотрения дополни-
тельного образования. В международном контексте дополни-
тельное образование становится сценой для поиска индиви-
дуальных решений в  обучении и  экспериментальных 
методик, а также повышения конкурентоспособности детей. 
Концепция открытости, с ее акцентом на демократизацию 
и доступность, может обогатить это пространство, предложив 
новые возможности для взаимодействия и кооперации участ-
ников всей образовательной экосистемы. В свою очередь, мо-
тивация участия в дополнительном образовании, которая ча-
сто связана с недовольством качеством основного образова-
ния, а  также доказанные преимущества дополнительного 
образования в  некоторых контекстах особо подчеркивают 
важность этой сферы для образовательного ландшафта. От-
крытое образование может служить мостом между этими 
двумя уровнями, способствуя интеграции и координации.

Исследование дополнительного образования через призму 
открытого образования представляет не только академичес-
кий интерес, но и практическую значимость. Такой подход 
может способствовать формированию более голистичного, 
адаптивного и инклюзивного образовательного пространст-
ва, которое соответствует в полной мере сложным и дина-
мичным потребностям современного общества. Эта перспек-
тива может стать основой для дальнейшего развития и инно-
ваций в  области дополнительного образования детей 
и усилить роль этого сегмента как ключевого элемента обра-
зовательной системы и политики.

Мы предлагаем погрузиться в идею открытости как тако-
вой, которая не обязательно может быть связана с образова-
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тельными практиками и системами. С нашей точки зрения, 
это позволит выстроить более глубинное понимание призна-
ков открытости. Прежде всего рассмотрим известную кон-
цепцию открытого общества.

Концепция «открытое общество —  закрытое общество» 
является фундаментальным философским подходом, кото-
рый позволяет прояснить характеристики и особенности от-
крытости как универсального феномена. Открытое общест-
во ориентировано на согласие, диалог и взаимопонимание. 
Карл Поппер в своей книге «Открытое общество и его враги» 
[24] выделял договорные отношения как основу открытой си-
стемы. Открытое общество характеризуется демократией, 
свободой мысли и критическим подходом, что также отража-
ется в работах Поппера. Открытость по отношению к разно-
образию целей и инклюзивность также являются основными 
характеристиками открытого общества, что подчеркивает 
стремление к гибкости и адаптации к различным потребно-
стям и интересам. Поппер анализирует различие между от-
крытыми и закрытыми обществами, подчеркивая, что закры-
тые общества стремятся к жесткому контролю и униформно-
сти. Закрытое общество обладает жесткими нормами и табу, 
которые определяют поведение и отношения. Такие общест-
ва характеризуются строгой иерархией и стратификацией. 
Этот аспект подчеркивает стремление закрытого общества 
к единой и универсальной цели или идее, часто с игнориро-
ванием индивидуальных потребностей и интересов.

Пример открытого и закрытого обществ может обогатить 
наше понимание открытой и закрытой форм образования. 
С этой точки зрения открытое образование может включать 
элементы диалога, демократии, критического мышления 
и многообразия, в то время как закрытое образование может 
ориентироваться на жесткие нормы, иерархию и универса-
лизм. Эта дихотомия указывает на потребность в  балансе 
и гибкости в образовательной политике и практике, а также 
подчеркивает важность открытости как ключевого принци-
па для современного образования.

Другой пример для построения нашего понимания —  это 
дихотомия «открытое государство —  закрытое государ-
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ство». Открытое государство строится на принципах обще-
ственного контроля, доказательного управления и прозрач-
ности расходов. Это воплощение демократического подхода, 
при котором граждане имеют возможность участвовать 
в принятии решений и контролировать действия правитель-
ства. Закрытое государство, напротив, характеризуется 
непуб личностью деятельности, сакрализацией компетенции 
власти и легитимизацией секретности. Эти характеристики 
могут находить свое отражение в авторитарных и тоталитар-
ных режимах, при которых власть защищена от критики и ее 
действия окутаны тайной. В работах Ханна Арендт, особенно 
в «Истоках тоталитаризма» [25], можно найти анализ меха-
низмов закрытости и секретности, свойственных тоталитар-
ным режимам.

В отношении открытого образования данные примеры 
подчеркивают важность прозрачности, общественного уча-
стия и доказательного подхода в сфере образования, а также 
формируют предупреждение о  потенциальных рисках се-
кретности и иерархии в образовательной системе.

Дихотомия «открытый программный код —  закрытый 
программный код» служит заметным примером в  совре-
менном мире и может быть применена для иллюстрации бо-
лее глубокого понимания открытости как феномена и уни-
версального свойства. Эта дихотомия затрагивает не только 
технические аспекты программирования, но и  философ-
скую, и идеологическую основы открытой разработки. От-
крытый код олицетворяет идею доступности и демократи-
зации знаний. Программы с открытым исходным кодом до-
ступны для изучения, изменения и  использования всем 
желающим. Это позволяет разработчикам всего мира участ-
вовать в доработке продукта, делая процесс коллективным. 
Кроме того, открытый код часто называют нечувствитель-
ным к заимствованию. Это подразумевает, что любой может 
использовать идеи и  код для своих целей без нарушения 
правил лицензирования [26]. Закрытый код, напротив, скрыт 
от посторонних глаз. Это может приводить к более медлен-
ному развитию, поскольку у  меньшего количества людей 
есть возможность внести свой вклад в процесс. Ограничение 
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доступа к исходному коду также препятствует обратной свя-
зи, что затрудняет улучшение продукта и идентификацию 
проблем.

Пример открытого и закрытого программного кода может 
быть применен к открытому и закрытому образованию. Если 
мы рассматриваем образовательную программу или техно-
логию в  открытом образовании как условный «открытый 
код», это позволяет включиться в разработку другим педаго-
гам со всего мира. Таким образом, образование становится 
более гибким, демократичным и адаптируемым, что может 
способствовать улучшению качества и доступности образо-
вания на глобальном уровне. Эта идея вписывается в более 
широкий дискурс об открытом доступе и  сотрудничестве 
в  научном и  образовательном сообществе, олицетворяя 
стремление к  разделению знаний и  сотрудничеству, а  не 
к изоляции и конкуренции.

Приведенные примеры позволяют задать базовый кон-
текст открытости как идеи, которая может касаться разных 
сфер и позволяет нам перейти к непосредственному рассмот-
рению идеи открытого образования. Корни идеи открытого 
образования можно проследить еще до XX в., но именно во 
второй половине XX в. она получила значительное развитие. 
Это связано с рядом известных мыслителей в области обра-
зования, которые внесли наиболее значительный вклад 
в разработку идеи открытого образования.

Прежде всего следует выделить Джона Дьюи, американ-
ского философа, психолога и педагога. Дьюи является одним 
из наиболее влиятельных мыслителей в истории образова-
ния. Его прогрессивный подход к образованию с акцентом на 
критическое мышление и активное участие учеников оста-
вил заметный след в развитии открытого образования. В ра-
боте «Демократия и образование» [27] Дьюи подчеркивал, что 
образование должно быть сконцентрировано на ученике, а не 
на предмете. Он выступал против жесткой и авторитарной 
системы образования и настаивал на том, что образование 
должно быть живым, динамичным и адаптивным процессом. 
Рассмотрим некоторые ключевые аспекты его философии, 
которые имеют отношение к открытому образованию.
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Дьюи считал, что образование должно быть демократичес-
ким процессом, в котором ученики имеют голос в своем об-
учении. Это предполагает вовлечение обучающихся в плани-
рование и оценку своего обучения, что является одним из 
главных принципов открытого образования. Этот принцип 
лег также в основу концепции соучаствующего проектирова-
ния. В свою очередь, опыт был основным источником обуче-
ния в рамках его концепции. Он утверждал, что обучение 
лучше всего происходит в контексте реального опыта и пра-
ктической деятельности. Это ведет к развитию критического 
мышления и способности к анализу. Эта идея сыграла клю-
чевую роль в развитии проектно-ориентированного обуче-
ния и обучения на основе решения проблем.

Дьюи также подчеркивал важность социального взаимо-
действия в образовательном процессе. Он считал, что учени-
ки должны работать вместе и учиться друг у друга. Это нашло 
отражение в современных подходах к образованию, таких 
как совместное обучение и обучение в сотрудничестве. При 
этом Дьюи видел образование как постоянно развивающий-
ся процесс, в котором новые идеи и практики должны посто-
янно оцениваться и адаптироваться, что также интерпрети-
руется как принцип динамичности и гибкости открытого об-
разования.

Принципы и идеи Дьюи, высказанные более ста лет назад, 
продолжают быть актуальными и вдохновляющими для сов-
ременного образования. Его подход к обучению посредством 
опыта, акцента на демократию и социальное обучение, а так-
же его прагматичный подход к образованию создали основу 
для открытого и ориентированного на детей образования. 
Система Дьюи показывает, что образование может быть не 
только средством передачи знаний, но и живым, динамич-
ным процессом, в котором ученики активно участвуют в сво-
ем обучении и развитии.

Не менее значимо для нас имя австрийского философа 
и теолога Ивана Иллича. Этот мыслитель привлек к  себе 
внимание образовательного сообщества прежде всего своей 
резкой критикой традиционных образовательных систем 
в работе «Освобождение от школ» (Deschooling Society) [28]. 
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Его аргументы явились отправной точкой для обсуждения 
и размышления о необходимости более открытых и гибких 
образовательных структур. В этой работе автор обозначил 
неэффективность и недостатки формальных образователь-
ных систем. Иллич утверждал, что такие системы слишком 
жестки, иерархичны и  приводят к  социализации, которая 
подчиняет индивида системе, а  не наоборот. Автор утвер-
ждал, что школы стали препятствием для образования, соз-
давая барьеры для свободного и  независимого обучения. 
В качестве решения Иллич предлагал деинституционализа-
цию образования, при которой люди могут учиться вне фор-
мальных структур —  свободно и согласно своим интересам.

Также Иллич предложил концепцию образовательных се-
тей, которые соединяют людей с общими интересами и це-
лями. Эти сети могут использоваться для обмена знаний, на-
выков и  ресурсов без необходимости централизованного 
контроля. Автор выделял четыре учебные сети: 1) служба ре-
комендации образовательных объектов; 2) обмен навыка-
ми; 3) подбор учебных партнеров; 4) справочник професси-
ональных преподавателей. Согласно концепции общества, 
свободного от школ, образование должно быть процессом 
самообразования, при котором индивиды берут на себя от-
ветственность за свое обучение. Такой подход включает 
в себя способность учиться у других, использовать различ-
ные ресурсы и  адаптироваться к  изменяющимся обстоя-
тельствам.

При этом Иллич не ограничивал свою критику только 
образованием, он также высказывался против тех социаль-
ных структур, которые поддерживают и укрепляют существу-
ющие образовательные системы, понимая необходимость 
радикальной трансформации общества в целом, с тем чтобы 
сделать образование более доступным и открытым.

Эти идеи разожгли обсуждение об открытом образовании 
и  вдохновили многие альтернативные и  инновационные 
образовательные подходы. Они подчеркнули необходимость 
перемещения от жесткого, стандартизированного и институ-
ционализированного образования к более гибкому, персона-
лизированному и демократизированному. Иллич предложил 
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решение, которое опережало его время, поэтому многие его 
идеи нашли отражение в современных открытых образова-
тельных практиках —  таких как онлайн-обучение, открытые 
образовательные ресурсы и обучение на основе сообщества. 
В итоге философия и критика Иллича способствовали разви-
тию идей и практик открытого образования, подчеркивая 
важность автономии обучающихся, децентрализации обра-
зовательных структур и создания образовательных систем, 
которые служат потребностям и интересам индивидов, а не 
системам и институтам.

Питер Друкер, видный мыслитель и автор книг в области 
менеджмента, выдвинул идею «общества знаний» и обуче-
ния на протяжении всей жизни. Эта идея стала фундаментом 
для многих открытых образовательных инициатив и продол-
жает влиять на современное образование. В своих работах, 
таких как «Посткапиталистическое общество» [29] и «Задачи 
менеджмента в XXI веке» [30], Друкер заложил основы для 
понимания образования как непрерывного и  бесшовного 
процесса. Он утверждал, что знания являются центральным 
активом в посткапиталистическом обществе, и поэтому они 
должны быть доступны и разделяемы. Такая точка зрения 
предполагает переход от традиционного взгляда на образо-
вание, когда знания передаются от педагога к ученику, к бо-
лее гибкому и открытому —  когда знания могут быть созда-
ны, разделены и применены в различных контекстах. Друкер 
акцентировал внимание на том, что знания должны быть до-
ступны всем, независимо от социального статуса или финан-
совых возможностей. Это нашло отражение в движении от-
крытых учебных ресурсов и бесплатных онлайн-курсов.

Друкер видел будущее, в котором образование станет бо-
лее открытым, гибким и доступным. Его идеи продолжают 
вдохновлять современные открытые образовательные ини-
циативы, и его работа остается актуальной и важной для по-
нимания того, как мы можем строить более справедливое 
и бесшовное образовательное будущее.

Стивен Даунс и  Джордж Сименс —  ключевые фигуры 
в развитии массовых открытых онлайн-курсов (MOOCs) и кон-
цепции сетевого обучения. Они сосредоточили свою работу на 
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создании и поддержании глобального доступа к образованию, 
делая его более открытым, гибким и демократичным.

Даунс углубленно изучал открытое сетевое и индивидуаль-
ное обучение. Его публикации, такие как E-Learning 2.0 [31], 
обозначили новую эру в образовании, при котором ученики 
могут участвовать в образовательном процессе активнее и ав-
тономнее. Даунс подчеркивал важность связей между обуча-
ющимися, преподавателями и ресурсами, которые создают 
динамичную и адаптивную среду для обучения. Именно это 
должно формировать сети знаний. Даунс также занимался 
продвижением открытых образовательных ресурсов (OER), 
которые сделали материалы и курсы доступными для всех, 
независимо от местоположения или финансового состояния.

Сименс известен своим вкладом в разработку теории кон-
нективизма (connectivism). В работе Connectivism: A Learning 
Theory for the Digital Age [32] он развил новый подход к обра-
зованию в эпоху интернета. Эта теория утверждает, что зна-
ния и  обучение не являются изолированными явлениями, 
а скорее сетью связанных и взаимодействующих элементов. 
Обучение происходит посредством создания связей и нави-
гации по ним. Сименс подчеркивал значение технологии, об-
легчающей сетевое обучение за счет предоставления инстру-
ментов для связи, сотрудничества и динамичного взаимо-
действия между учениками.

Даунс и Сименс вместе запустили первый MOOC в 2008 г. 
(Connectivism and Connective Knowledge). Этот курс предложил 
новый формат, в рамках которого участие было открытым, 
бесплатным, а учебный процесс был организован вокруг свя-
зей и взаимодействия в онлайне. Данный MOOC послужил 
моделью для последующих онлайн-курсов и оказал влияние 
на образовательное сообщество в отношении обучения и об-
разования в цифровую эпоху. Работа этих авторов оказала 
значительное влияние на современное образование, поддер-
живая идею открытости и обогащая понимание того, как тех-
нология может расширить и  трансформировать образова-
тельный процесс.

Вклад Даунса и Сименса в открытое образование подчер-
кивает значимость сетевого обучения, технологии и доступ-
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ности, обогащая как философию образования, так и образо-
вательную практику. Это движение к открытости, совместно-
му обучению и  глобальному доступу сегодня является 
фундаментальной частью многих образовательных инициа-
тив и продолжает оказывать влияние на образовательную по-
литику по всему миру.

Значимый вклад в разработку оснований для открытого 
образования внесли не только зарубежные, но и отечествен-
ные исследователи. При этом если зарубежные ученые обра-
щали основное внимание прежде всего на социально-комму-
никативный аспект становления взрослеющего человека 
(нормы отношений, типы задач и формы верификации их ре-
шения и т. д.), то отечественные авторы, вклад которых мы 
представим ниже, разработали не только методики становле-
ния теоретического и практического мышления, позволяю-
щие решать пробнопрактические задачи, но и логику управ-
ления индивидуальным становлением.

В данном направлении стоит обратить внимание на три 
основные педагогические школы и (шире) школы социокуль-
турных исследований:

• подход С. И. Гессена (1887–1950), предполагающий сов-
местное конструирование педагогом и учеником персо-
нальной образовательной программы ученика, а также 
освоение учеником метода деятельности, позволяюще-
го решать разного типа задачи в  разнообразных дея-
тельностных ситуациях;

• подход школы развивающего обучения, основанной 
Д. Б. Элькониным (1904–1984) и  В. В. Давыдовым 
(1930–1998), предполагающий формирование как ком-
петенций, так и идей, деятельностных установок, типов 
мышления за счет выполнения специально разработан-
ных деятельностных задач;

• системо-мыследеятельностный подход в  философии 
и методологии, сформированный Г. П. Щедровицким 
(1929–1994) и командой его единомышленников, пока-
зывающий, что полный, завершенный акт деятельности 
является основным источником значимых для конкрет-
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ного человека образовательных результатов. Щедро-
вицкий полагал, что: каждый объект анализа стоит рас-
сматривать не как «вещь в себе», а как ресурс для реше-
ния значимой деятельностной задачи; в  процессе 
организации деятельности важно анализировать не 
только свойства ее объектов, но и собственные намере-
ния (как заинтересованных благополучателей результа-
тов); каждый акт деятельности имеет значение не толь-
ко с  точки зрения получения итогового требуемого 
р езультата, но и накопления человеком персонального 
опыта, а затем преобразования его в компетенции за 
счет специально организованных рефлексивных про-
цедур.

Далее мы подробнее рассмотрим подходы всех трех выше-
названных школ к формированию практического мышления 
обучающихся, а также создаваемые им новые деятельност-
ные формы и проекты.

Подход Гессена предполагает, что личность формируется 
лишь за счет работы с трансцендентальным объектом (или, 
если уточнять, с проблемой, которую этот объект порождает 
либо, наоборот, для решения которой является значимым ре-
сурсом) [33]. Фактически речь идет о том, что ученик в про-
цессе освоения трансцендентально насыщенного культурно-
го материала реконструирует новую систему поведения/дея-
тельности. Это подкрепляется тем его положением, что 
педагогическое сопровождение ученика предполагает не ос-
воение заранее заданных моделей поведения и деятельнос-
ти, а построение персонального проекта, включающего в себя 
данные модели, но не «объективно» взятые, а специально 
спроектированные исходя из интересов и приоритетов дан-
ного конкретного ученика.

Важно, что ключевым организующим фактором образова-
тельного процесса, с точки зрения Гессена, должны были яв-
ляться сверхличностные задачи, имеющие социокультурный 
характер, то есть предполагающие фактическое переоткры-
тие, реконструкцию взрослеющим человеком основных куль-
турных ценностей и принятие их как результат собственных 
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интеллектуальных и нравственных усилий. Фактически Сер-
гей Иосифович сводил весь процесс должного, по его мнению, 
образования к подобной реконструкции учениками основ-
ных социально-гуманитарных сфер, и не только высоких (ос-
новных отраслей науки и направлений в искусстве), но и при-
кладных —  права и экономики [34]. Этот подход во многом 
похож на подход открытого образования, предполагающий 
в качестве ключевого компонента образовательного процес-
са реконструкцию и освоение обучающимся социокультурно-
го объекта; хотя Гессен не только не вводит данную катего-
рию, но и не говорит напрямую о том, что ученики, рекон-
струируя сферы гуманитарного знания или практики, решают 
какую-либо конкретную задачу. В данном контексте следует 
акцентировать внимание на том, что для Гессена задачный 
подход являлся одним из ключевых, системообразующих 
элементов образовательного процесса. Автор концептуали-
зировал образование как последовательность «целей-зада-
ний» (при этом важно делать различие между «заданием» 
и «задачей») [35].

Гессен специально не рассматривал вопрос об оптималь-
ных управленческих структурах для системы образования, 
однако ряд вопросов руководства учениками он специально 
выделил. В  частности, автор подчеркнул необходимость 
в ряде случаев принуждения учеников к действию как ин-
струмента, позволяющего им освоить ранее неизвестные 
представления о действительности и возможности. Он не го-
ворит напрямую, что это принуждение во многом обеспечи-
вается формулировками увлекательных учебных заданий, 
которые ученики принимают и выполняют по собственной 
воле, не чувствуя какого бы то ни было принуждения. При 
этом, с точки зрения Гессена, процесс образования призван 
именно сформировать у обучающегося способность к свобо-
де как к сознательному управлению учеником процессами 
своей жизнедеятельности. Но, как явствует из этой формули-
ровки, свобода должна стать именно результатом образова-
тельного процесса, а  не его основанием, как это принято 
в массе так называемых либертарианских образовательных 
практик, то есть ученик должен сформировать основания для 
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целеполагания и  освоить методы их реализации, чтобы 
с полной уверенностью заявлять: «Я свободный человек, от-
вечающий за свои намерения, действия и их последствия». 
Именно так подходят к вопросу о свободе и ограничениях 
учеников и в рамках открытого дополнительного образова-
ния: сначала предлагаются задания, разработанные педаго-
гами; затем ставятся задачи, подразумевающие собственную 
интерпретацию; в финале цикла предлагается сформулиро-
вать собственные задачи, исходящие из актуальных личност-
ных интересов, но по образцу тех, которые уже решались [34].

Стоит также отметить, что, с точки зрения Гессена, ученик 
должен быть полноценным партнером своего педагога- 
наставника в ходе проектирования персонального образова-
тельного маршрута. Сам же педагог должен, с одной стороны, 
указывать своему ученику на существующие познавательные 
и практические задачи как на предметы применения им сво-
их сил, но с другой стороны, не вовлекать его напрямую в ра-
боту с данными задачами, а лишь создавать максимальные 
условия для того, чтобы ученик зафиксировал для себя зада-
чу, соотнес с собственными интересами и в итоге принял как 
значимую для себя [36].

При этом ученый был уверен в необходимости полномас-
штабного и системного освоения учениками объективных 
предметных и практических знаний, которые могут и долж-
ны стать ресурсами для их персональной практической дея-
тельности. Освоение этих знаний он рассматривал уже не 
в режиме реконструкции, переоткрытия, а как трансляцион-
ное освоение базовых фактов, подходов и выполнение типо-
вых упражнений. С точки зрения автора, это было законо-
мерным овладением ресурсами, принципиально необходи-
мыми уже для самостоятельного культурного действия. А вот 
то, что само овладение известными знаниями должно забла-
говременно формировать культуру продуктивного действия, 
Гессен не фиксировал.

Следующим направлением отечественной социогу - 
ма нитарной мысли, на наработки которого заведомо опира-
лось открытое дополнительное образование, можно считать 
с истему развивающего обучения (РО), сформированную 
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Д. Б. Элькониным и В. В. Давыдовым, а также их коллегами 
и учениками в 1960–1970-х гг. Основной задачей этой сис-
темы было формирование предметно-ориентированного 
мышления, позволяющего ученикам самостоятельно рекон-
струировать базовую структуру (фактически онтологию) кон-
кретной системы знаний, на основе которой они смогут са-
мостоятельно реконструировать конкретные единицы пред-
метного знания.

Для открытого дополнительного образования в развиваю-
щем обучении наиболее важными оказались следующие ком-
поненты:

• деятельностный характер: все ключевые знания о дей-
ствительности приобретаются за счет переоткрытия, 
а точнее —  реконструкции и воспроизводства исходно-
го процесса исследования и мыслительного обобщения;

• мышление как базовый предмет образования: ключе-
вым образовательным результатом является не кон-
кретное знание, а  сформированный и  закрепленный 
способ его приобретения, актуализируемый в каждом 
конкретном случае;

• установка на заведомую управляемость процесса ком-
петентностного развития, реализуемая за счет системы 
деятельностных заданий;

• проблемный характер обучения: обязательное разреше-
ние учениками серьезного и исходно для них непреодо-
лимого противоречия как фактор получения нового 
знания;

• открытый характер учебных заданий в начале их поста-
новки: заведомое отсутствие правильных решений, не-
обходимость найти решение самостоятельно на основа-
нии предложенных опор [37];

• соответствие предлагаемых образовательных форм за-
дачам и возможностям развития в каждом конкретном 
культурно-психологическом возрасте обучающего-
ся [38].

В целом логика и идеология развивающего обучения предпо-
лагают не только и не столько оснащение ученика необходи-
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мыми знаниями, сколько оформление и развитие его потен-
циала как фактора, позволяющего получать образовательные 
и практические результаты в течение длительного времени 
после окончания обучения.

При этом стоит обозначить принципиальные отличия от-
крытого дополнительного образования от системы развива-
ющего обучения:

• если для развивающего обучения основным предметом 
является все же освоение конкретной предметной сфе-
ры (пусть на уровне мышления, позволяющего форми-
ровать необходимые для нее знания, но все же на уров-
не предметной сферы), то для открытого дополнитель-
ного образования образовательным результатом 
становится само формирование определенного типа 
мышления и  соответствующих ему способов деятель-
ности;

• если для развивающего обучения базовым результатом 
(и, соответственно, финалом педагогических действий) 
является реконструкция и верификация объективных 
предметных знаний, уже закрепленных в культуре, то 
для открытого дополнительного образования базовым 
результатом являются знания и проектные идеи, поро-
ждаемые на основе культурных знаний и соответствую-
щей методологии рассуждений самими обучающимися.

Следующим по времени своего возникновения направлени-
ем отечественной гуманитарно-социальной мысли, ставшим 
значимой основой для становления дидактики открытого 
дополнительного образования, следует назвать системо- 
мыследеятельностный (СМД) подход в теории и методоло-
гии практики, разработанный Г. П. Щедровицким, его колле-
гами и учениками (начиная со второй половины 1960-х гг.). 
СМД-подход в основном носит уже практический, а не обра-
зовательный характер. Однако при организации образова-
тельного процесса, основанного на деятельности, принципи-
ально значимыми оказываются следующие положения 
и прин ципы СМД-подхода в организации решения практи-
ческих задач:
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• главным объектом как практики, так и познания явля-
ется деятельность; даже если познание носит объект-
ный характер, сами эти объекты являются результатами 
ранее произведенной деятельности, а следовательно, ее 
следами; в целом любые знания, поскольку они являют-
ся продуктами деятельности, становятся вторичными 
по отношению к ней [39];

• действительность осмысливается и представляется как 
целостная система, что позволяет более точно опреде-
лить объекты целенаправленного воздействия, позволя-
ющие решить необходимую задачу, а также максималь-
но точно определить предмет собственных интересов 
[40];

• наличие точно выстроенной и сравнительно легко осва-
иваемой методологии, позволяющей взрослеющим лю-
дям не только формально освоить главные принципы 
деятельности, но и реализовать их в конкретных ситуа-
циях [39];

• заведомая необходимость преобразовывать объективи-
рованное предметное знание в  практическое и,  как 
следствие, отношение к любому знанию как к ресурсу 
и инструменту [41];

• система принципов, позволяющих работать с ситуаци-
ей неопределенности: реконструировать ее базовые 
основания, оценивать вероятность различных сценари-
ев развития событий [42];

• как объект деятельности, так и базовые описывающие 
ее понятия не заданы заранее и  заведомо являются 
предметом целенаправленного конструирования [42];

• деятельность, позволяющая решить поставленную зада-
чу, заведомо носит многопозиционный характер, требу-
ющий от обучающегося не только освоения разнообраз-
ных квалификаций, но и комплексного анализа постав-
ленных целей, а также комплексного проектирования 
путей их достижения, заведомо предполагающего мно-
гообразные функции при своей реализации и, соответ-
ственно, многообразные позиции и квалификации спе-
циалистов, участвующих в этой реализации [39].
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• СМД-методология предполагает, что при проектирова-
нии и организации деятельности ключевое внимание 
нужно обращать не на объекты управления (от матери-
альных активов до комплексных производственных 
структур), а на его предметы —  те задачи, которые воз-
никают в связи с функционированием конкретных объ-
ектов производственной системы и реализацией ими 
своего потенциала [40];

• регулярная рефлексия проделанных действий, позволя-
ющая выстроить их модель, схему и в конечном счете 
создать своего рода инструкцию, позволяющую продол-
жателю реализовать ту же самую деятельностную зада-
чу заведомо более результативно [39].

Все вышеперечисленные принципы и  подходы системно-
мыследеятельностной методологии легко преобразуются 
в принципы и технологии организации образовательной де-
ятельности, особенно в  режиме моделирования в  рамках 
образовательного процесса полного цикла управления про-
изводством.

Мы видим, что отечественные ученые и философы, прямо 
или косвенно разрабатывавшие вопросы дополнительного 
образования, определяли и описывали не только базовые мо-
дели деятельности в его рамках, но и конкретные инструмен-
ты организации и управления этой деятельностью (задачи 
и задания, общепринятые правила и т. д.), тогда как зарубеж-
ные ученые и разработчики обращали основное внимание на 
пространство данной деятельности, прежде всего на ресурсы 
ее организации.

***
Далее мы выделим общие аспекты открытого образования, 
интегрируя ключевые идеи, рассмотренные нами ранее, 
и применим их к феномену дополнительного образования 
детей. Эта интеграция позволит нам не только углубить по-
нимание отдельных элементов, но и сформулировать ком-
плексный подход к дополнительному образованию в контек-
сте открытого образования. Таким образом, мы стремимся 
предложить основу для разработки образовательной полити-
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ки, которая будет отвечать современным требованиям и фи-
лософским принципам открытости в образовании.

1. Непрерывность и адаптивность. В открытом допол-
нительном образовании непрерывность заключается в  по-
стоянном движении по пути собственной образовательной 
стратегии, ведь ученик сам решает, чем дополнять свое обра-
зование. В дополнительном образовании обучающийся ис-
следует и определяет свой путь, что делает учебный процесс 
более живым и динамичным. Данному принципу может быть 
противопоставлена характеристика закрытого образования, 
которая выражается в  изначальной регламентации целей 
и результатов. Дидактика открытого образования признает, 
что поставленная педагогом цель может неоднократно транс-
формироваться даже в границах одного акта педагогической 
деятельности [43, 44]. Эта способность к адаптации в полной 
мере выражается в дополнительном образовании, которое 
предполагает, что молодой человек может двигаться в соот-
ветствии с принципиально разными сценариями, а педагог 
адаптируется под эти сценарии. Данный принцип отражает 
идею о том, что открытое дополнительное образование долж-
но быть ориентировано на индивидуальные интересы и по-
требности ученика, обеспечивая гибкий и адаптивный путь, 
который может меняться и развиваться в соответствии с из-
менениями в интересах и целях ученика. Это создает более 
глубокий и персональный образовательный опыт, который 
поддерживает самоопределение и активное участие в своем 
образовательном пути.

2. Активное участие и практический контекст обуче-
ния. Дополнительное образование характеризуется много-
образием форм и методов, которые требуют активного уча-
стия детей. Участие в спортивных секциях, театральных, ес-
тественно-научных и даже декоративно-прикладных студиях 
подразумевает деятельностное включение молодых людей 
в учебный процесс. Обучающиеся становятся не только пот-
ребителями знаний, но и акторами образовательного про-
цесса, проявляя свою субъектность в различных областях де-
ятельности. Эти практические формы обучения создают гиб-
кое пространство, в  котором ученики могут столкнуться 
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с реальными проблемными задачами и научиться их решать. 
Гибкость требований к педагогическим кадрам также озна-
чает, что молодые люди могут встретиться с представителя-
ми различных профессиональных практик, что расширяет их 
понимание мира и  помогает связать образование с  реаль-
ным опытом, а опыт со своим интересом. Отсутствие единых 
стандартов и регламентирующих документов в области до-
полнительного образования дает свободу экспериментиро-
вать как с методами, так и с содержанием оценки образова-
тельных результатов, что также отмечается исследователями 
[2]. Это не только позволяет индивидуализировать подход 
к каждому ученику, но и содействует разработке новых, ин-
новационных методов обучения и  оценки. Совокупность 
этих аспектов превращает дополнительное образование в от-
крытую и динамичную систему, в которой ученики становят-
ся активными участниками, а не пассивными наблюдателя-
ми. Они могут исследовать, экспериментировать и сталки-
ваться с реальными проблемами, находя их решения. Данный 
подход выходит за рамки формального обучения и строится 
на активном взаимодействии, практическом опыте и инди-
видуальном подходе. В этом контексте дополнительное об-
разование выступает не просто как дополнение к основному 
образованию, а как неотъемлемая часть жизни молодого че-
ловека, формирующая его умение действовать, мыслить кри-
тически и быть ответственным участником общества.

3. Формирование общественного договора и сотруд-
ничество. Эти принципы являются одними из ключевых 
в открытом дополнительном образовании и находят свое от-
ражение в глобальных стратегиях развития образования, та-
ких как предложенная в  докладе ЮНЕСКО стратегия 
Reimagining our futures together: A new social contract for education 
[45]. Эти концепции идеологически глубоко вкоренены в сов-
ременное образование и обладают определенной релевант-
ностью в контексте дополнительного образования. Образо-
вание, основанное на учете интересов детей, их самоопреде-
ления и  индивидуальных траекторий, невозможно без 
элемента договора, понимаемого в широком смысле этого 
слова. Речь идет не только о юридических договорах между 
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учебным заведением и  обучающимся или его семьей, но 
и о неявном соглашении между всеми участниками образо-
вательного процесса по вопросам сотрудничества ради об-
щей выгоды. Данный общественный договор закладывает 
основу для доверия, уважения и сотрудничества между уче-
никами, педагогами, родителями и широким сообществом. 
Дополнительное образование как вид образования часто 
строится на спросе со стороны семей, и его природа подразу-
мевает сотрудничество и договоренности как первооснову. 
Это значит, что дополнительное образование не просто реа-
гирует на потребности и интересы детей, но и активно вклю-
чает их в процесс формирования образовательного пути. Та-
кое сотрудничество, основанное на взаимном уважении и до-
верии, создает более гибкую и открытую систему, которая 
способна адаптироваться к индивидуальным потребностям 
и интересам каждого ученика. Данный принцип представля-
ет собой фундаментальный аспект открытого и дополнитель-
ного образования. Он отражает стремление к демократиза-
ции образования, расширяя его границы и вовлекая в него 
всех участников образовательного процесса. Этот принцип 
подчеркивает важность совместного стремления к  общей 
цели, когда каждый участник является субъектом образова-
тельного ландшафта.

4. Экосистемность и образовательные сети. В контекс-
те дополнительного образования экосистемность представ-
ляет собой сложную многоуровневую структуру, которая опи-
рается на сотрудничество, взаимодействие и синергию меж-
ду различными элементами образовательного процесса. 
Образовательные сети являются организационным каркасом 
любой системы открытого образования. Они состоят из взаи-
модополняющих элементов, позволяющих ученикам и педа-
гогам обмениваться между собой ресурсами, программами, 
технологиями и др. Примером эффективности такого подхо-
да может служить развитие MOOC-платформ, которые сдела-
ли доступным высшее образование в  мировом масштабе. 
С  помощью этих платформ люди из отдаленных уголков 
мира могут прослушать лекции профессоров известных уни-
верситетов, таких как Кембридж (University of Cambridge), 
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Стэнфорд (Stanford University), Массачусетский технологичес-
кий институт (Massachusetts Institute of Technology, MIT) и т. д. 
Это показывает, что образовательные сети и технологии мо-
гут быть мощным инструментом в руках тех, кто стремится 
к образованию и саморазвитию. Дополнительное образова-
ние в этом контексте должно стать своего рода платформой, 
которая объединяет и соединяет ресурсы, профессионалов, 
педагогов и учеников. Оно должно служить мостом, который 
связывает различные аспекты образования и создает интег-
рированную, бесшовную среду для обмена и сотрудничества. 
Такой подход может способствовать не только индивидуаль-
ному росту учеников, но и  стимулированию инноваций 
и креативности в образовательном процессе в целом. Экосис-
темность и образовательные сети представляют собой клю-
чевую организационную концепцию для формирования от-
крытого и глобального образовательного пространства. Они 
учитывают многомерность и сложность современного обра-
зования и стремятся создать среду, в которой возможен об-
мен, сотрудничество и взаимопонимание на всех уровнях. 
Это предполагает новый взгляд на то, как мы понимаем об-
разование, и олицетворяет аспекты открытости, интеграции 
и глобализации, которые стали определяющими для совре-
менного мира.

5. Инклюзивность и доступность. Данные аспекты ста-
новятся основными направлениями, ориентирующими обра-
зовательную политику и  практику в  сторону устойчивого 
и справедливого образовательного процесса. Инклюзивность 
в этом контексте предполагает принятие и активное продви-
жение многообразия учебных траекторий, культурных осо-
бенностей, социальных и экономических условий. Она при-
зывает к тому, чтобы дополнительное образование было дос-
тупно и открыто для всех, независимо от их возраста, пола, 
этничности, социального статуса или физических способно-
стей. Это означает создание такого образовательного про-
странства, в котором каждый ученик чувствует себя приня-
тым и ценным, в котором разнообразие рассматривается как 
сила, а не как преграда. Доступность, в свою очередь, тесно 
связана с инклюзивностью и направлена на обеспечение рав-
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ных в озможностей для образования. Это не просто физиче-
ский доступ к образовательным учреждениям или онлайн-
ресурсам, но и создание такого образовательного контента 
и методологии, которые отвечали бы потребностям и инте-
ресам различных учеников. Инклюзивность и доступность 
также включают в себя взаимодействие с высококачествен-
ными педагогическими кадрами, которые способны работать 
с раз нообразным спектром обучающихся, и предоставление 
нуждающимся в  этом ученикам необходимой поддержки 
и ресурсов. Такой принцип является жизненно важными для 
реализации идеи открытого образования в сфере дополни-
тельного образования детей. Он подчеркивает стремление 
к глобальной справедливости, демократизации образования 
и активизации участия каждого молодого человека в образо-
вательном процессе. Эти принципы, будучи взаимосвязан-
ными и взаимозависимыми, становятся основополагающи-
ми для создания открытого, гуманного и  разнообразного 
образовательного пространства, способного адаптироваться 
к потребностям и интересам каждого ученика.

Открытое образование и расширенное образование сов-
местно представляют собой набор фундаментальных и пер-
спективных принципов, которые определяют современные 
тенденции и будущее дополнительного образования для де-
тей. Выделенные нами пять принципов общего характера 
служат основными ориентирами в развитии образователь-
ной парадигмы. Термин «открытое образование» подчерки-
вает необходимость гибкости, демократизации и многообра-
зия в образовательном процессе. Он нацелен на то, чтобы 
каждый молодой человек имел возможность построить свою 
уникальную образовательную траекторию, опираясь на ин-
дивидуальные интересы, способности и цели.

С другой стороны, термин «расширенное образование» 
указывает на необходимость выхода за рамки традиционно-
го школьного образования, предлагая широкий спектр мето-
дов, содержания и возможностей. Этот процесс должен быть 
понят не столько как расширение школы, сколько как ради-
кальное расширение самого понятия «образование», его лан-
дшафта и влияния на различные институции общества. Идея 
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открытого образования подразумевает, что дополнительное 
образование должно расширять свое влияние не только на 
школу, но и на всю образовательную систему, взаимодейст-
вуя с  другими социальными и  культурными структурами. 
Она предполагает создание новых сетей и партнерств, обога-
щение и диверсификацию методов обучения, оценки, а так-
же активизацию и субъективацию каждого ученика.

Сочетание открытого и  расширенного образования как 
концептов создает фундамент для постоянного развития 
и инноваций в области дополнительного образования, в ко-
торых так сильно нуждается основное образование. Данный 
контекст подчеркивает неотъемлемую связь между дополни-
тельным образованием и  общественными, культурными, 
экономическими, технологическими процессами, открывая 
новые перспективы для более справедливого, доступного 
и динамичного образовательного пространства.



2. Институциональный 
контекст дополнительного 
образования

Институциональный контекст дополнительного 
образования детей представляет собой сложную 
и  многогранную систему, в  которой перепле-
таются правовые, организационные, экономи-
ческие и социальные аспекты. Это пространство, 
где формируются и  реализуются стратегии, 
н ормы и  ценности, определяющие, как допол-
нительное образование организовано, финан-
сируетс я, контролируется и оценивается. В этом 
контексте особое внимание уделяется взаимо-
действию различных акторов, включая государ-
ство, частный сектор, образовательные учрежде-
ния, родителей и детей.

В этой главе будут проанализированы различ-
ные аспекты институционального контекста до-
полнительного образования как в  России, так 
и за рубежом.

В параграфе «Стратегии регулирования до-
полнительного образования за рубежом» мы 
углубимся в  изучение международного опыта 
в  области стратегий регулирования дополни-
тельного образования детей. Это необходимо 
для понимания разнообразия подходов и мето-
дов, которые применяются в  разных странах, 
а также того, как они могут быть адаптированы 
или применены в российском контексте. В неко-
торых странах принята стратегия минимального 
или нулевого вмешательства государства в сфе-
ру дополнительного образования. Такая страте-
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гия может включать отсутствие строгих нормативов, лицен-
зирования или государственного финансирования. Мы рас-
смотрим, как подобный подход влияет на доступность, 
качество и разнообразие программ. Другие страны выбира-
ют стратегию активного надзора и контроля над дополни-
тельным образованием. Эта стратегия может включать стро-
гие стандарты качества, лицензирование учреждений, мони-
торинг и оценку. Мы исследуем, как эти механизмы могут 
обеспечивать качество образования и защиту прав детей. Не-
которые страны фокусируются на стратегии сотрудничества 
между государственным и частным секторами, местными со-
обществами и другими заинтересованными сторонами. По-
добный подход может включать совместное планирование, 
финансирование и реализацию программ. Мы изучим, как 
такое сотрудничество может способствовать инновациям, 
гибкости и  отзывчивости системы к  потребностям детей 
и семей. Этот параграф предоставляет ценную возможность 
проанализировать различные стратегии и подходы, которые 
могут быть применены в регулировании дополнительного 
образования. Здесь подчеркивается сложность и многообра-
зие этой области и показано, что нет универсального реше-
ния, подходящего для всех. В параграфе также отражена важ-
ность контекста, культуры и  целей образования в  выборе 
и применении этих стратегий.

В параграфе «Устройство дополнительного образования 
в России» мы проводим детальный анализ структуры, функ-
ций и основных характеристик системы дополнительного об-
разования в  Российской Федерации. Этот раздел является 
ключевым для понимания текущего состояния и перспектив 
развития данной сферы в стране. Мы рассматриваем органи-
зационные и юридические аспекты системы дополнительно-
го образования. Особое внимание уделяется анализу Целевой 
модели развития региональных систем дополнительного об-
разования, ее целям, принципам и механизмам реализации. 
Будет исследовано, как эта модель влияет на стратегическое 
планирование, управление и оценку в сфере дополнительно-
го образования. Мы также обратим внимание на новые фе-
деральные и региональные инициативы и проекты, направ-



Управление развитием открытого дополнительного образования

66

ленные на модернизацию и инновации в дополнительном 
образовании. Этот параграф предоставляет анализ устройст-
ва дополнительного образования в России, выявляя ключе-
вые тенденции, вызовы и возможности для дальнейшего раз-
вития. Он служит основой для понимания специфики рос-
сийской системы и  ее места в  более широком мировом 
контексте дополнительного образования.

В параграфе «Эффекты регулирования в контексте реги-
ональной практики управления дополнительным образова-
нием в России» основное внимание уделяется оценке влия-
ния персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования (ПФДО) на региональном уровне 
в контексте процесса его внедрения. Этот параграф включа-
ет в себя изучение некоторых этапов внедрения ПФДО в раз-
личных регионах России, а  также проблемы, препятствия 
и успехи. Мы проанализируем, как ПФДО влияет на управле-
ние дополнительным образованием на региональном уров-
не, в частности, как инструмент сотрудничества может прев-
ратиться в инструмент надзора и контроля. Этот параграф 
предоставляет ценный взгляд на сложный и многогранный 
процесс внедрения ПФДО в региональном контексте России. 
Он выявляет не только технические и практические аспекты 
этого процесса, но и множество социальных и политических 
вопросов, которые могут влиять на успешность и эффектив-
ность ПФДО как инструмента улучшения дополнительного 
образования.

В параграфе «Болевые точки дополнительного образова-
ния в России» предпринимается попытка всестороннего ана-
лиза актуальных проблем и  вызовов, с  которыми сталки-
вается сфера дополнительного образования детей в России. 
Основываясь на последних статистических данных и исследо-
ваниях, авторы выявляют ключевые трудности, такие как не-
достаточная вовлеченность и присутствие частного сектора, 
дифференциация содержания дополнительного образования 
детей (ДОД), сложности в отражении содержания ДОД в раз-
личных опросах и исследованиях. В этом разделе обращено 
внимание на динамику и тенденции в развитии дополнитель-
ного образования, включая взаимодействие между государст-



2. Институциональный контекст дополнительного образования

67

венными и частными учреждениями, а также на то, как раз-
личные методологические и  практические подходы могут 
влиять на качество и  доступность образовательных услуг. 
В целом параграф предоставляет глубокий и многогранный 
анализ текущего состояния дополнительного образования 
в России, выявляя основные проблемы и предлагая пути их 
преодоления в контексте современных образовательных и со-
циально-экономических реалий страны.

В параграфе «Региональные управленческие паттерны» 
осуществляется тщательный анализ шести ключевых управ-
ленческих стратегий, которые сложились в среде управлен-
ческих команд в контексте дополнительного образования де-
тей в России. Эти паттерны включают: управление матери-
альной инфраструктурой, методическое управление, 
управление конкурентной средой, мероприятийный цент-
ризм, управление индикаторами и  управление сервисом. 
Каждый из этих паттернов рассматривается в контексте его 
особенностей, преимуществ и недостатков. В параграфе от-
ражен достаточно широкий взгляд на сложную и многоуров-
невую структуру управления дополнительным образованием 
в России, выявлены ключевые тенденции и вызовы, которые 
могут оказывать влияние на будущее этой важной области 
образовательной политики и практики.

Вторая глава представляет собой попытку осмысления 
и анализа сложных и взаимосвязанных элементов, которые 
формируют институциональный контекст дополнительного 
образования. Она призвана способствовать более глубокому 
пониманию того, как дополнительное образование органи-
зовано и функционирует в различных условиях и какие воз-
можности и ограничения существуют в этом динамичном 
и важном образовательном пространстве.

2.1. Стратегии регулирования дополнительного 
образования за рубежом

В центре международной педагогической практики лежит 
понимание того, что дополнительное образование как фор-
ма неформального обучения не является прямым обязатель-
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ством государств в контексте обеспечения права на образо-
вание. Но это вовсе не значит, что данный сектор пущен на 
самотек. Общепризнано, что формальное образование отли-
чается от дополнительного образования тем, что оно стан-
дартизировано и стереотипизировано. В то же время внеш-
кольные практики, которые в зарубежной традиции делят на 
школьные и внешкольные (или практики сообщества), также 
активно формализуются и институализируются, приобретая 
признаки формального образования: программы, критерии 
качества, заявленные результаты и т. п. [23]. Данная тенден-
ция приводит к тому, что в стремлении институализировать 
дополнительное образование детей разные страны приходят 
к мысли о необходимости выработки разных политик регу-
лирования. И в зависимости от того, какой концепт дополни-
тельного образования преобладает в той или иной стране, 
вырабатывается соответствующая политика.

Многие страны развитого и развивающегося мира имеют 
свои оформленные системы дополнительного образования. 
Хотя название и специфика могут различаться, цель одна —  
обогащение образовательного опыта молодого поколения. 
Среди различных государств наблюдается множество подхо-
дов к регулированию сектора дополнительного образования. 
Основное различие между этими стратегиями заключается 
в  отношении государства к  частному сектору, а  именно 
в мере его влияния на национальную образовательную поли-
тику.

Мы можем зафиксировать три основные стратегии регули-
рования рынка дополнительного образования, которые мож-
но выделить на международном уровне: невмешательство, 
надзор и контроль, сотрудничество (рис. 1).

Инспекция Финансы Экспертиза

Невмешательство Надзор и контроль Сотрудничество

Рис. 1. Стратегии регулирования рынка дополнительного образования
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Невмешательство. Данная стратегия в контексте регули-
рования дополнительного образования предполагает мини-
мальное или ограниченное вмешательство государства в сфе-
ру неформального образования. Это подразумевает ограни-
ченное применение нормативных актов, отсутствие жестких 
регламентаций и свободное развитие частных инициатив.

Например, подобной политики придерживается Канада. 
Это единственная страна в развитом мире, не имеющая наци-
онального или федерального органа управления образовани-
ем. Государственные органы не собирают статистику и инфор-
мацию об услугах дополнительного образования [46]. К дан-
ному типу регулирования можно отнести Чехию, которая 
также в вопросах регулирования рынка частных преподавате-
лей придерживается политики невмешательства [47, 48].

Другой пример и другой тип политики невмешательства 
можно наблюдать в Бразилии. Там дополнительное образо-
вание выполняет компенсирующую функцию, решая задачи 
наверстывания учебной программы и повышения шансов на 
поступление в вузы, обучение в которых осуществляется на 
бюджетной основе. Несмотря на то что государство на базе 
школ предоставляет возможность бесплатно участвовать 
в  компенсирующем дополнительно образовании, теневой 
рынок в этой сфере растет. В Бразилии также представлены 
так называемые бесплатные курсы (cursos livres), которые ох-
ватывают спорт, досуг, навыки компьютерной грамотности, 
языковые курсы и множество других программ различной 
направленности, предназначенных для детей разных возра-
стов. Эти курсы не предоставляются учебным заведением, 
способным присуждать ученые степени или дипломы, при-
знанные государством. Они являются свободными в  том 
смысле, что не существует никаких правил в отношении их 
рабочей нагрузки, структуры курса или требований к досту-
пу. Инспектирование таких курсов осуществлялось до 1971 г., 
но сейчас они действуют свободно [49].

Ключевые особенности управления в  рамках стратегии 
нев мешательства:

• Свобода выбора. Родители и дети имеют широкий спектр 
выбора образовательных программ и учреждений.
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• Рыночная саморегуляция. Конкуренция между учрежде-
ниями становится ключевым фактором, определяющим 
качество и стоимость услуг.

• Минимум бюрократии. Отсутствие необходимости про-
ходить сложные процедуры лицензирования или аккре-
дитации.

• Свободное ценообразование. Цены на образовательные 
услуги определяются рынком, а не государственной ре-
гуляцией.

Управленческие меры в рамках стратегии невмешательства:

• Упрощение процедур. Государство может упростить 
или отменить процедуры лицензирования и аккреди-
тации для дополнительных образовательных учрежде-
ний.

• Нормативно-правовая поддержка. Создание юридичес-
ких рамок, которые защищают права обучающихся 
и учреждений, но не ограничивают их деятельность.

• Информационная поддержка. Разработка платформ 
и ресурсов, предоставляющих информацию о различ-
ных образовательных программах и учреждениях.

Основные управленческие инструменты и механизмы:

• Создание информационных порталов. Государство мо-
жет поддерживать развитие платформ, на которых ро-
дители и дети могут сравнивать различные программы 
и учреждения, а также делиться отзывами.

• Содействие саморегуляции. Вместо прямого регулиро-
вания государство может поддерживать инициативы по 
созданию профессиональных объединений или ассоци-
аций, которые будут разрабатывать стандарты качества 
для своих членов.

• Мониторинг качества. Хотя государство может не уста-
навливать жесткие стандарты, оно вправе проводить 
исследования и опросы среди учеников и родителей для 
оценки удовлетворенности услугами.
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Стратегия невмешательства может создать условия для 
быстрого развития и инноваций в сфере дополнительного 
образования. Однако это также может привести к отсутствию 
единых стандартов качества и возможности для появления 
ненадежных поставщиков услуг. Стратегия невмешательства 
может спровоцировать в том числе увеличение неравенства 
в доступе к образованию. Такой подход требует баланса меж-
ду свободой действий и  защитой интересов обучающихся. 
В конечном счете политика невмешательства не должна при-
водить к отсутствию практики сбора статистических данных 
и информации о провайдерах, так как это затрудняет пони-
мание сферы и тех социокультурных эффектов, которые она 
может оказывать.

Надзор и контроль. При таком подходе государство ак-
тивно участвует в процессе контроля качества образователь-
ных услуг, проводит проверки, аудит и устанавливает опре-
деленные ограничения для частных учреждений. Государст-
во не просто наблюдает за действиями учебных заведений, 
но и активно взаимодействует с ними, устанавливая стандар-
ты, определяя содержательные рамки для образовательных 
программ, проводя проверки и корректируя их деятельность. 
Это может гарантировать определенный стандарт качества, 
но также может привести к уменьшению инициативности 
и инноваций в образовательном процессе.

Ярким примером такой политики служит Китай, где суще-
ствуют требования к  лицензированию репетиторской дея-
тельности. Школьная лицензия и бизнес-лицензия необходи-
мы для создания и управления частным репетиторским уч-
реждением. Тем не менее из-за высоких требований 
к лицензии, например, к участку площадью более 300 кв. м, 
обычной практикой для учебных заведений является работа 
без лицензии [50]. В  2017 г. была проведена проверка 
7000 учебных заведений в Шанхае и выяснилось, что более 
1300 из них не имели лицензий вообще. Только четвертая 
часть из проверенных заведений обладала как школьной, так 
и бизнес-лицензией, в то время как остальные имели только 
бизнес-лицензию. Стоит отметить, что в 2021 г. в Китае был 
принят программный документ «Руководство по облегчению 
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бремени школьников». В соответствии с ним местные орга-
ны власти обязаны прекратить давать разрешения на созда-
ние новых учебных заведений вне территории образователь-
ного кампуса для учеников в рамках системы обязательного 
образования, а все действующие учебные учреждения, ока-
зывающие внешкольные образовательные услуги, должны 
быть официально зарегистрированы как некоммерческие ор-
ганизации. Что касается учебных заведений, которые специ-
ализируются на предметных репетиторских программах, им 
запрещено искать внешнее финансирование. Компании, ко-
тирующиеся на фондовой бирже, не имеют права инвестиро-
вать в эти учреждения, а привлечение иностранного капита-
ла в таких учреждениях не допускается. Подобные репрессии 
приводят к снижению продаж в отрасли на 9%, что вынужда-
ет компании трансформировать свои услуги: а) из академи-
ческих —  в  услуги по интересам; б) из учебных —  в  карьер-
ные; в) из офлайновых —  в онлайн [51].

В Сингапуре существует иная стратегия надзора и контр-
оля, которая выражается в статусе дополнительного образо-
вания как второго обязательного, поэтому министерство об-
разования разрабатывает и регламентирует весь набор тре-
бований, включая обязательную сертификацию для всех 
преподавателей [6].

В Германии дополнительное образование является важ-
ной частью государственной политики в сфере образования, 
в  частности, многие годы реализовывалась инициатива, 
предполагающая интеграцию различных программ и курсов 
в  единую образовательную программу школы [52]. 
В Г ермании может осуществляться проверка и сертифика-
ция юридических лиц, оказывающих услуги в сфере допол-
нительного образования. Такие проверки могут осуществ-
ляться Немецким институтом обеспечения качества и мар-
кировки —  его аудиторы ежегодно проверяют  и  сертифи- 
цируют репетиторские школы в соответствии с собственны-
ми критериями качества с  помощью знака качества. При 
этом многие крупные провайдеры услуг дополнительного 
образования разрабатывают собственные стандарты оценки 
качества [53].
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В Испании регулированием дополнительного образования 
занимается министерство образования, культуры и спорта. 
В зону его ответственности входит как контроль государст-
венного, так и негосударственного сектора. Последний регу-
лируется королевским декретом от 20 октября 1995 г. № 1694. 
Регулирование финансовых аспектов сектора дополнитель-
ного образования осуществляется путем налоговой полити-
ки. Согласно статье 9 закона 37/1992, внеклассные занятия 
должны облагаться налогом с 21% НДС. Невыполнение этих 
налоговых обязательств является преступлением.

Ключевые особенности управления в  рамках стратегии 
надзора и контроля:

• Стандартизация. Государство разрабатывает и устанав-
ливает минимальные стандарты качества и содержания 
дополнительного образования.

• Регулярный мониторинг. Проводятся периодические 
проверки и аудиты для оценки соответствия учебных 
заведений установленным стандартам.

• Лицензирование. Частные учебные заведения должны 
получать лицензии или аккредитацию для доказатель-
ства своего соответствия требованиям.

• Ответственность. В случае выявления нарушений госу-
дарство может применять санкции, вплоть до отзыва 
лицензии.

Управленческие меры в  рамках стратегии надзора и  конт-
роля:

• Разработка и внедрение стандартов. Устанавливаются 
критерии качества, методология преподавания и другие 
параметры, которым должны соответствовать образова-
тельные учреждения.

• Проведение инспекций. Регулярные проверки образо-
вательных учреждений на соответствие стандартам.

• Система аккредитации. Введение системы аккредита-
ции для дополнительных образовательных программ, 
в рамках которой эксперты оценивают качество и соот-
ветствие программ требованиям.
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• Обратная связь. Создание механизмов для получения 
обратной связи от родителей и обучающихся, позволя-
ющих оперативно реагировать на проблемы.

Основные управленческие инструменты и механизмы:

• Система лицензирования. Предоставление права на де-
ятельность только тем учреждениям, которые соответ-
ствуют установленным требованиям.

• Журналы и реестры. Ведение журналов и реестров ак-
кредитованных учебных заведений, доступных для бла-
гополучателей.

• Электронные платформы мониторинга. Создание сис-
темы электронного мониторинга для сбора и анализа 
данных о деятельности учреждений.

• Обучение и консультирование. Проведение специаль-
ных программ и семинаров для образовательных орга-
низаций по вопросам соответствия стандартам и улуч-
шения качества.

Стратегия надзора и контроля направлена на обеспечение вы-
сокого качества дополнительного образования при помощи 
активного участия государства. Однако она требует значи-
тельных ресурсов для реализации и может столкнуться с про-
блемой недостаточной гибкости системы и снижения иници-
ативности образовательных организаций. Важно находить ба-
ланс между контролем и стимулированием инноваций.

Сотрудничество. Этот подход является наиболее сбалан-
сированным. Государство признает важность частного секто-
ра и стимулирует его развитие, предоставляя гранты, нало-
говые льготы или выстраивая модели частно-государствен-
ного партнерства. Это создает условия для синергии усилий 
обоих секторов и обогащения образовательного пространст-
ва. Данная стратегия основана на понимании, что оба секто-
ра могут внести значительный вклад в развитие и улучшение 
качества образования, взаимодополняя друг друга.

Примером такой стратегии могут выступать США, где ре-
гулирование дополнительного образования осуществляется 
федеральным министерством образования (координация) 
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и департаментами штатов. В США развита сеть различных ас-
социаций, в связи с чем интересным и важным представля-
ется наличие и роль некоммерческих организаций (напри-
мер, профессиональной ассоциации Afterschool Alliance), 
к оторые координируют и поддерживают деятельность мно-
гочисленных региональных и местных организаций [54]. Они 
участвуют в  разработке предложений по регулированию 
и мерам поддержки сектора (например, разрабатывают тре-
бования и стандарты, касающиеся качества услуг). Эти ассо-
циации также проводят неформальную сертификацию про-
вайдеров (например, музеев, библиотек, частных коммерче-
ских или некоммерческих, общественных организаций), 
оказывают организационную и  методическую поддержку, 
выступают площадкой обмена лучшими практиками и про-
фессиональной коммуникации. Финансирование таких прак-
тик осуществляется государственными структурами, частны-
ми фондами и спонсорами. При этом в США действует про-
грамма дополнительных образовательных услуг (Supplemental 
Educational Services Program, SES). Целью этой программы яв-
ляется повышение академической успеваемости отстающих 
учеников и детей из группы риска в школах, которые отби-
раются правительством. На получение средств по этой про-
грамме имеют право государственные школы, коммерческие 
образовательные организации и религиозные организации. 
Также действует система ваучеров, которые могут выдавать-
ся на репетиторство [55].

В Австралии регулирование дополнительного образования 
осуществляется со стороны правительства [56]. Основные 
провайдеры услуг —  государственные и муниципальные ор-
ганизации. Частный сектор представлен коммерческими ор-
ганизациями малого бизнеса [57]. Также парламентом Ав-
стралии был выпущен аналитический отчет No one teaches you 
to become an Australian, который содержит информацию 
о спортивных и творческих программах дополнительного об-
разования для мигрантов. Данные программы направлены 
в помощь обучающимся — мигрантам с адаптацией и вовле-
ченностью в социальное пространство. Данные программы 
поддерживаются на государственном уровне [58].
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К стратегиям сотрудничества также можно отнести опыт 
Японии, где фиксируется такой феномен, как juku —  частные 
коммерческие школы, предлагающие обучение по академи-
ческим и неакадемическим направлениям. Juku относят к той 
области, которая на протяжении многих десятилетий относи-
лась к теневому сектору и воспринималась в оппонирующей 
позиции к школам. На сегодняшний день теневое образова-
ние институализировано и многие juku функционируют на 
базе школ, помогая устранять дефициты успеваемости [59].

Ключевые особенности управления в рамках стратегии со-
трудничества:

• Партнерство. Государство и частный сектор работают 
вместе, разделяя ответственность за достижение общих 
целей.

• Стимулирование. Государство предоставляет различные 
виды поддержки частному сектору, такие как гранты, 
налоговые льготы, ваучеры, субсидии или другие ини-
циативы.

• Совместные проекты. Разработка и  реализация сов-
местных образовательных программ или исследова-
тельских проектов.

• Обмен опытом. Регулярный обмен лучшими практика-
ми, технологиями и ресурсами между государственны-
ми и частными учреждениями.

Управленческие меры в рамках стратегии сотрудничества:
• Создание платформы для диалога. Организация регу-

лярных конференций, семинаров и рабочих групп для 
обсуждения актуальных вопросов и задач.

• Грантовые программы. Разработка и реализация про-
грамм поддержки для частных учреждений, стимулиру-
ющих их инновационную деятельность.

• Частно-государственное партнерство. Заключение дол-
госрочных соглашений между государством и частными 
компаниями по реализации образовательных проектов.

• Поддержка инноваций. Создание инфраструктуры (ин-
кубаторов, акселераторов) для поддержки новых обра-
зовательных инициатив и стартапов.
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Основные управленческие инструменты и механизмы:

• Грантовые схемы. Особые программы финансирования, 
направленные на поддержку конкретных проектов или 
инициатив в области дополнительного образования.

• Налоговые льготы. Предоставление налоговых префе-
ренций или льгот для частных образовательных учреж-
дений, работающих над ключевыми проектами.

• Контракты частно-государственного партнерства. Фор-
мальные договоры между государством и  частными 
компаниями, которые определяют условия их совмест-
ной работы.

• Образовательные платформы. Создание совместных 
образовательных платформ или ресурсов, которые до-
ступны для широкой аудитории и сочетают в себе луч-
ший опыт обоих секторов.

Стратегия сотрудничества позволяет объединить ресурсы 
и компетенции государства и частного сектора для обогаще-
ния образовательного пространства. Это партнерство может 
привести к созданию более инновационных и эффективных 
решений, отвечающих современным требованиям и вызовам 
образовательной системы.

В каждой стране применяемые меры имеют свою специ-
фику, которая выражается в ставке на ту или иную логику. 
Так, Канада предпочитает не вмешиваться в ситуацию кон-
куренции частного сектора из-за низкого уровня влияния до-
полнительного образования детей на образовательную поли-
тику страны. Это обусловлено отсутствием экзаменов с высо-
кими жизненными ставками для обучающихся. Тогда как 
в Бразилии мы видим совершенно иные основания для нев-
мешательства.

Стоит отдельно заострить внимание на том, что выделен-
ные группы мер не противоречат друг другу и могут быть 
совмещены в рамках системы, реализуемой одной страной. 
Например, можно вести политику невмешательства, но так-
же предпринимать надзорно-контрольные меры, которые 
могут быть связаны с лицензированием и сертификацией. 
Другой вопрос —  это выраженность и характер мер, которые 
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могут свидетельствовать о тяготении системы к той или иной 
стратегии. В стране может существовать грантовая поддер-
жка негосударственного сектора как факт, но выделяемые 
средства в рамках подобных программ могут оказаться несу-
щественными. При этом регулирующие меры могут быть за-
вышенными, детализированными и трудновыполнимыми. 
В таком случае мы фиксируем гибридную модель, при кото-
рой совмещается сотрудничество с надзором и контролем 
при тяготении ко второй стратегии. Также следует понимать, 
что надзор и контроль далеко не всегда выступают синони-
мом тоталитарного отношения к рынку со стороны государ-
ства. Важной чертой надзорно-контрольных мер служит за-
крепление за государственными институтами экспертности 
в отношении установления легитимности образовательных 
услуг, что часто связано со стремлением обеспечить качест-
во услуги. Такая экспертность может быть реализована при 
помощи разных подходов. Помимо разнообразных финансо-
вых и нормативно-ограничительных путей регулирования, 
для которых характерны жесткость и однозначность мер ре-
гулирования, встречаются иные подходы, выстраиваемые за 
счет включения институтов в содержание программ и натур-
ной оценки качества реализации образовательных программ.

В заключение можно обозначить, что в стратегиях регули-
рования дополнительного образования детей действительно 
содержится проблема, требующая дальнейших исследований, 
глубокого анализа и балансирования интересов в контексте 
открытого образования. Концепция открытости стремится 
к максимальному снижению барьеров, ограничений и регла-
ментов, предоставляя пространство для организационно-
управленческих инноваций, креативности и  доступности. 
Однако в контексте регулирования образования это влечет за 
собой необходимость найти оптимальный путь между свобо-
дой и  ответственностью. Открытое образование не может 
быть полностью лишено норм и стандартов, которые обеспе-
чивают его качество и безопасность.

Выделенные стратегии регулирования:  «невмешательст-
во», «надзор и контроль» и «сотрудничество», вносят (каждая 
по-своему) вклад в  построение этого сложного баланса. 
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В стратегии невмешательства прослеживается стремление 
к максимальной открытости, но она может привести к недо-
статку контроля над качеством и увеличению неравенства. 
Стратегия надзора и контроля может обеспечить качество 
и безопасность, но в то же время стать препятствием для ин-
новаций и  а ктивности агентов. Стратегия сотрудничества 
может служить мостом между этими двумя подходами, пре-
доставляя возможность частному сектору участвовать в обра-
зовательном процессе, сохраняя при этом общественный ин-
терес и социальную ответственность. Такое сотрудничество 
может выступать в качестве средства, которое обеспечивает 
открытость, но также сохраняет ценности и стандарты, необ-
ходимые для обеспечения качественного образования.

В итоге можно отметить, что открытое дополнительное об-
разование представляет собой динамичное и многоаспектное 
пространство, требующее не просто открытости, но и осоз-
нанного подхода к регулированию, который учитывает слож-
ность и многогранность задач, стоящих перед современным 
образованием. Данное пространство вопросов остается акту-
альным и требует дальнейших проработки и исследования 
моделей, которые могут сочетать ценности открытого обра-
зования с необходимостью обеспечения качества, безопаснос-
ти и социальной ответственности.

2.2. Устройство дополнительного образования 
в  России

Российскую систему дополнительного образования детей 
действительно можно охарактеризовать как уникальную на 
фоне зарубежных моделей. Одна из причин такой уникаль-
ности заключается в том, что многое было унаследовано от 
структуры советского проекта внешкольного образования. 
Созданная тогда инфраструктура, включавшая дворцы пио-
неров, с танции юных натуралистов, летние пионерские лаге-
ря, спортивные школы, школы искусств и т. д., до сих пор во 
многом задает структуру, организационно-управленческую 
и содержательную рамку в отечественном дополнительном 
образовании детей. В образовательных дискурсах мы до сих 
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пор используем такие понятия, как «кружок», «пионерла-
герь», «образцовый коллектив» и т. д. Отечественные ученые 
выделяют шесть элементов модели советского дополнитель-
ного (внешкольного) образования [60]:

• Интегральный охват. Организация и управление време-
нем детей вне школьных занятий.

• Индоктринация. Воспитание или идеологическая ин-
тервенция, направленные на формирование и развитие 
советского человека и коммуниста.

• Доступность. Бесплатные занятия для всех категорий 
участников без ограничения количества часов и  на-
правлений участия; дифференцированность в  городе 
и селе; многообразие системы: одни элементы могли 
заменять отсутствующие другие (не  вариативность, 
а многообразие/разнообразие).

• Инфраструктурность. Создание специальных про-
странств для занятий; обеспечение территориальной 
системы, сообразной специфике региона.

• Общественно-государственный характер. Обществен-
но-государственный характер финансирования (от пря-
мого государственного (ведомственного) до финанси-
рования предприятиями и квазиобщественными орга-
низациями); политическое руководство использовало 
возможности местных организаций; привлечение ре-
сурсов было адресным; учет местных ресурсов.

• Пакетное содержание. Квотирование основных содер-
жательных направлений занятий (обязательный пакет).

Советская система дополнительного образования действи-
тельно может быть охарактеризована как открытая по мер-
кам XX в. Эта характеристика основывается на нескольких 
ключевых аспектах, которые свидетельствуют о ее открытос-
ти. Одним из главных принципов советского образования 
была его бесплатность. Это применялось не только к основ-
ному, но и к дополнительному образованию. Бесплатное пре-
доставление образовательных услуг делало их доступными 
для всех слоев населения, вне зависимости от экономическо-
го статуса. Были созданы широкие сети детских клубов, пио-
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нерских лагерей, музыкальных и  художественных школ, 
спортивных секций и т. д., которые обеспечивали равный 
дос туп к дополнительному образованию в различных регио-
нах страны. При этом система дополнительного образования 
в СССР отличалась разнообразием форм и направлений. Она 
предлагала множество возможностей для развития различ-
ных способностей и интересов детей, будь то музыка, спорт, 
техника, искусство или наука. Такое многообразие позволя-
ло каждому обучающемуся найти свою нишу и  развивать 
свои уникальные способности. Эта система осуществляла со-
циальную интеграцию, поскольку предоставляла возможно-
сти для образования всем детям, вне зависимости от их со-
циального или культурного происхождения.

В текущий исторический период система дополнительно-
го образования в  Российской Федерации проявляет себя 
в сложном и противоречивом контексте. Эта двойственность 
находит свое отражение в попытках одновременного сохра-
нения и расширения наследия советской образовательной 
парадигмы, характеризующейся бесплатностью, доступ - 
нос тью и  многообразием, и  в  необходимости адаптации 
к меняющемуся образовательному ландшафту при помощи 
внед рения инновационных методологий и реформ. Эти ре-
формы должны отражать современные образовательные 
требования и реалии, формируемые глобализацией, техно-
логическими изменениями и социокультурной динамикой. 
Такое положение подчеркивает сложность поиска баланса 
между традиционными ценностями и  необходимостью 
трансформации, для того чтобы соответствовать новым вы-
зовам и возможностям дополнительного образования в сов-
ременном мире.

Сегодня отечественное дополнительное образование де-
тей представлено как социальное обязательство государства, 
которое имеет вертикальную распределительную модель 
бюджетного финансирования (с возможностью на муници-
пальном уровне формировать собственные бюджеты). В по-
следние годы получили развитие инструменты персонифи-
цированного финансирования, которые вовлекают в систему 
бюджетного государственного дополнительного образования 
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представителей негосударственного сектора, тем самым по-
вышая конкуренцию и разнообразие. Но данные процессы 
находятся лишь в стартовой стадии своего развития с неяс-
ными перспективами.

Ключевыми документами в данном отношении выступают:

• Государственная программа РФ «Развитие образования» 
на 2018–2025 гг. [61].

• Концепция развития дополнительного образования де-
тей до 2030 г. [62].

• Национальный проект «Образование» [63] с подпроек-
том «Успех каждого ребенка», развивающим инструмен-
ты доступности дополнительного образования и уста-
навливающим показатель охвата детей от 5 до 18 лет 
в количестве более 80%.

• Целевая модель развития региональных систем допол-
нительного образования детей [64].

В законе «Об образовании» сформулировано четкое отличие 
дополнительного от других типов образования: дополни-
тельное образование является добровольным и инициатив-
ным. Закон об образовании говорит нам о том, что дополни-
тельное образование включает в себя:

• дополнительное образование детей и взрослых;
• дополнительное профессиональное образование.

Дополнительные образовательные программы подразделя-
ются на два вида: 1) дополнительные общеобразовательные 
программы (дополнительные предпрофессиональные про-
граммы, дополнительные общеразвивающие программы); 
2) дополнительные профессиональные программы (програм-
мы профессиональной переподготовки, программы повыше-
ния квалификации). Диапазон целей и особенностей образо-
вательной деятельности по дополнительным общеобразова-
тельным программам обширен, он включает: развитие навы-
ков, профориентацию, здоровьесбережение, воспитание, со-
циализацию и  адаптацию к  жизни в  обществе, развитие 
культурных ценностей (включая малые этносы). Среди осо-
бенностей реализации программ внимание акцентируется 
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на: возможности создания групп разного возраста; объеди-
нении групповых и индивидуальных занятий; реализации 
программ в течение календарного года, в том числе во вре-
мя каникул; организации обучения по индивидуальной учеб-
ной программе, включая ускоренное обучение; возможности 
участия в занятиях родителей.

В соответствии с законом об образовании, правом на реа-
лизацию дополнительных образовательных программ в ка-
честве основного вида деятельности обладают:

• организации дополнительного образования (ДО);
• организации дополнительного профессионального об-

разования (ДПО).

Однако реализовывать дополнительные общеразвивающие 
программы могут также:

• дошкольные образовательные организации;
• общеобразовательные организации;
• профессиональные образовательные организации;
• образовательные организации высшего образования.

Последние ключевые трансформации в  системе дополни-
тельного образования детей в России тесно связаны с внед-
рением Целевой модели развития региональных систем до-
полнительного образования детей (далее —  Целевая модель), 
а также с последующим принятием Концепции развития до-
полнительного образования детей до 2030 г. (далее —  Кон-
цепция развития). Концепция развития в  значительной 
с тепени экстраполирует и продолжает разрабатывать идеи, 
заложенные в  Целевой модели, формируя комплексный 
и  стратегически ориентированный подход к  обогащению 
и расширению возможностей в сфере дополнительного обра-
зования на национальном уровне. Следует отметить, что Це-
левая модель изменила структуру дополнительного образо-
вания детей, добавив новые организационно-управленчески е 
элементы: региональные модельные центры (РМЦ); муници-
пальные опорные центры (МОЦ); межведомственные сове-
ты; персонифицированное финансирование дополнительно-
го образования и его производные (региональные навигато-
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ры дополнительного образования, сертификаты учета, 
персонифицированные сертификаты).

РМЦ —  организация (структурное подразделение органи-
зации), расположенная на территории соответствующего 
субъекта РФ и наделенная правовым актом высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта РФ 
функциями по организационному, методическому и анали-
тическому сопровождению и мониторингу развития системы 
дополнительного образования детей на территории соответ-
ствующего субъекта РФ.

МОЦ —  организация (структурное подразделение органи-
зации), наделенная правовым актом органа местного само-
управления функциями по организационному, методическо-
му и аналитическому сопровождению и мониторингу разви-
тия системы дополнительного образования детей на 
территории соответствующего муниципального образования.

ПФДО —  это новая схема финансирования дополнительно-
го образования. Система призвана предоставить детям воз-
можность обучаться бесплатно, используя бюджетные сред-
ства, закрепленные за персональным сертификатом, кото-
рый можно реализовать в любой организации, в том числе 
и частной.

РМЦ и  МОЦ выступают узловыми организационными 
единицами, которые призваны координировать процесс 
внедрения и реализации Целевой модели на региональном 
и муниципальном уровнях. В функционал данных структур 
входит:

• мониторинг ситуации в дополнительном образовании 
(кадры, ресурсы, программы, уровень вовлеченности 
разных категорий детей и родителей);

• выявление, обобщение и  распространение лучших 
прак тик (включая сетевое взаимодействие и его стиму-
лирование);

• апробация разноуровневых, вариативных, дистанцион-
ных, краткосрочных, адаптационных, интенсивных, мо-
дульных и иных программ дополнительного образова-
ния;
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• развитие кадрового потенциала системы дополнитель-
ного образования детей и организация краткосрочных 
стажировок, кадровых школ;

• реализация программ межведомственного и партнер-
ского сотрудничества;

• реализация информационных кампаний (включая ра-
боту с родителями) и развитие медийного поля допол-
нительного образования;

• работа с региональным навигатором дополнительного 
образования детей и муниципальным сегментом нави-
гатора.

По итогам 2022 г. сертификат персонифицированного фи-
нансирования можно получить в 77 субъектах РФ. Соответст-
венно, в данных субъектах также были учреждены и функци-
онируют РМЦ и МОЦ.

Помимо новых организационно-управленческих единиц 
также были запущены сетевые образовательные проекты, ко-
торые призваны развернуть инновационную учебную дея-
тельность в сфере дополнительного образования детей и спо-
собствовать обновлению его содержания.

«Кванториум» и  мобильный технопарк «Кванториум» 
представляют собой федеральную сеть образовательных цен-
тров, оснащенных передовым технологическим оборудова-
нием; здесь детское обучение строится на основе проектно-
го метода, совмещая теорию с практическим применением. 
В таких технопарках обучение организовано в специализи-
рованных подразделениях, называемых квантумами, каж-
дый из которых фокусируется на ключевой сфере инноваци-
онного развития России. Всего существует 13 различных 
квантумов, включая «Промдизайнквантум», «Промробокван-
тум», «Биоквантум» и другие, отражающие разнообразные 
отрасли промышленности и науки. Набор квантумов в каж-
дом технопарке определяется экономическими потребностя-
ми определенного региона Российской Федерации. В процес-
се обучения в «Кванториуме» дети под руководством настав-
ников разрабатывают реальные проекты, отвечающие 
интересам региональной промышленности. Они изучают 
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современное высокотехнологичное оборудование, обучаются 
работе в команде и применяют свои знания на практике. Та-
ким образом, система обучения в «Кванториуме» сочетает 
инновационный подход с  практической направленностью, 
способствуя гармоничному развитию технических навыков 
и командной работы среди детей. Сегодня более 300 «Кван-
ториумов» работают в регионах России, к 2024 г. их число 
дос тигнет 359, в том числе 224 на базе школ.

Центры цифрового развития «IT-куб» —  федеральная сеть 
представляет собой профильное образовательное простран-
ство, специализирующееся на подготовке специалистов 
в  сфере информационных технологий, и  начинает работу 
с детьми в возрасте от шести лет. В центрах создана уникаль-
ная атмосфера технического творчества, которая выходит за 
рамки простого изучения IT-технологий и фокусируется на 
разработке конкретных программных проектов. Эти проек-
ты представляют собой полноценные продукты или решения, 
такие как готовые веб-сайты, мобильные приложения или 
программы сетевой безопасности. Данная сеть активно со-
трудничает с  ведущими IT-компаниями, такими как «Ян-
декс», «Крибрум» и другими. Партнерство с такими автори-
тетными компаниями не только обогащает учебный процесс, 
но и подчеркивает практическую ориентацию образования, 
в рамках которого ученики применяют полученные знания 
в создании реальных и функциональных продуктов. Сейчас 
сеть включает 182 центра, а в 2024 г. планируется открыть 340 
центров.

«Центры выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи» на платформе образователь-
ного центра «Сириус» играют важную роль в современном 
образовании. Сейчас таких центров 66. Эти организации слу-
жат мостом между нереализованным потенциалом и всесто-
ронним развитием одаренных детей в регионах. Центры за-
нимаются активным выявлением талантливых и способных 
учеников при помощи различных диагностических про-
грамм, конкурсов и олимпиад. Однако их работа не ограни-
чивается лишь выявлением. Они разрабатывают и внедряют 
специальные образовательные программы, организуют ме-
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роприятия, целью которых является стимулирование и под-
держка интеллектуального и творческого роста учеников. 
Одним из ключевых аспектов работы центров является ве-
дение реестра одаренных детей. Этот реестр не просто ката-
логизирует информацию, но служит динамичным инстру-
ментом для мониторинга и анализа прогресса каждого уче-
ника, позволяя реализовать индивидуализированный 
подход к обучению. Центры оказывают адресную поддержку 
не только при помощи специализированных образователь-
ных программ, но и используя менторство, карьерное кон-
сультирование и  другие формы взаимодействия, обеспе-
чивая тем самым комплексное развитие талантов. Они 
с тановятся неотъемлемой частью экосистемы, в которой 
возможности для роста и развития индивида совмещаются 
со стремлением к высшим стандартам качества и инновации 
в образовании.

«Дом научной коллаборации» (ДНК) —  это центры, созда-
ваемые на базе вузов: они предоставляют школьникам воз-
можность получить опыт работы над научными задачами 
вместе с настоящими учеными и внести собственный вклад 
в  проводимые исследования. Образовательный процесс 
в ДНК ориентирован на проектно-исследовательскую дина-
мику, в рамках которой ученики и педагоги совместно рабо-
тают над проектами, осваивают принципы коллективного со-
трудничества, совершенствуют методы форсайт-анализа 
и стимулируют инновационное мышление. В Российской Фе-
дерации существует 30 таких центров в 27 субъектах.

«Новые места в дополнительном образовании» представ-
ляют собой амбициозный проект с целью обеспечения усло-
вий для создания новых возможностей дополнительного об-
разования детей в различных регионах Российской Федера-
ции. Этот проект осуществляется в  рамках федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» и включает получение суб-
сидий для создания новых мест в учебных заведениях разно-
го типа, чтобы реализовать дополнительные программы об-
щего развития по различным направлениям. В 2022 г. созда-
но более 1054 млн новых мест дополнительного образования 
детей.
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Направления включают:

• «Арт-пространство» (Центр художественного образова-
ния): искусство и дизайн, музыка, хореография, театр, 
цирк, литература, кино и фотография и др.;

• «Диалог наук» (Центр естественно-научного образова-
ния): астрофизика, медицина, биотехнологии, биоинже-
нерия, агрохимия и др.;

• «Лаборатория инженерии» (Центр инженерного образо-
вания): аэрокосмические объекты и транспорт, назем-
ные объекты и транспорт, водные (подводные) объекты 
и транспорт и др.;

• «Социос» (Центр социогуманитарного образования): 
право и  экономика, языкознание и  страноведение, 
прак тическая психология, волонтерское движение, са-
моуправление и лидерство, игровая культура и др.

Новые элементы, которые становятся частью институцио-
нальной структуры, совместно создают фундамент для б олее 
гибкой, инновационной и  реагирующей на современные 
вызовы системы дополнительного образования. Они 
поддер живают индивидуальный подход к обучению, содей-
ствуют р азвитию междисциплинарных навыков и подкреп-
ляют стратегические приоритеты национальной образова-
тельной политики. А  такие структуры, как РМЦ и  МОЦ, 
позволяю т обеспечить необходимую организационно-про-
цессуальную поддержку в реализации новых образователь-
ных практик.

Развитие дополнительного образования детей в России 
сегодня направлено на формирование у обучающихся ком-
петенций, необходимых для успешной жизни в  совре-
менном мире, на поддержку одаренности и талантов, на соз-
дание равных возможностей для доступа к  высококачест-
венному образованию. Эти преобразования служат долго - 
срочным интересам страны и отражают стремление к созда-
нию образовательной системы, способной реагировать на 
быстро меняющиеся потребности и вызовы современного 
общества.
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2.3. Эффекты регулирования в  контексте 
региональной практики управления 
дополнительным образованием в  России

Важной особенностью дополнительного образования детей 
в  большинстве зарубежных стран является отсутствие ге-
гемонии государственного сектора, а также открытость и го-
товность к интеграции с негосударственными организация-
ми. В контексте Российской Федерации ситуация кардиналь-
но отличается: по данным Росстата, около 98%  образова- 
тельных учреждений, реализующих программы дополни-
тельного образования, принадлежат государственному сек-
тору.

Зарубежный опыт в области дополнительного образования 
раскрывает эффективные и проверенные механизмы сотруд-
ничества со свободными агентами, такими как частные, об-
щественные и негосударственные организации. Это являет-
ся ключевым аспектом в создании открытой образователь-
ной системы, поскольку открытость для различных субъектов 
образовательных практик позволяет более чутко и точно ре-
агировать на разнообразие запросов, потребностей и интере-
сов обучающихся.

Тем не менее в отечественной реальности существует ме-
тафорический замо́к, запирающий этот путь развития. С од-
ной стороны, такая ситуация обусловлена исторически сло-
жившейся государственной системой, включающей много-
чис ленные организации, которые фактически монополи  - 
зировали конкурентное пространство. С  другой стороны, 
проблема укореняется в различных административных пре-
пятствиях, с которыми сталкиваются негосударственные ор-
ганизации в процессе лицензирования.

Эти факторы в совокупности образуют сложный контекст, 
который требует всестороннего анализа и стратегического 
планирования с учетом как зарубежного опыта, так и уни-
кальных особенностей отечественного образовательного 
ландшафта. Осознание и преодоление этих препятствий мо-
жет стать ключом к созданию более гибкой, открытой и чув-
ствительной к потребностям обучающихся системы дополни-
тельного образования.
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Проблематика, выявленная в  ходе реализации Целевой 
модели в различных регионах Российской Федерации, обра-
щает внимание на ключевые аспекты современной системы 
дополнительного образования детей в стране. В этом контек-
сте стоит подчеркнуть, что основными нормативными доку-
ментами, определяющими развитие данного направления до 
2030 г., являются Концепция развития дополнительного об-
разования детей и вышеупомянутая Целевая модель, многие 
положения которых взаимосвязаны.

Целевая модель была принята и начала внедряться в реги-
онах с  2019 г., хотя фактические процессы ее реализации 
можно отследить с 2016 г., когда стартовали пилотные про-
граммы по внедрению отдельных элементов данной модели 
в региональные системы дополнительного образования.

Одной из ключевых задач в рамках Целевой модели явля-
ется обеспечение доступности качественных образователь-
ных услуг. В связи с этим была разработана система персони-
фицированного финансирования дополнительного образова-
ния, целью которой является переход от преобладающей 
модели распределения государственного задания между го-
сударственными организациями к модели закрепления за 
персонифицированными сертификатами (ваучерами) опре-
деленных сумм государственных средств. Данный механизм 
предполагает распределение сертификатов между детьми, 
позволяя им самостоятельно выбирать организацию, в кото-
рую они направят сертификат. Так, обучающиеся получают 
инструмент выбора и  возможность посещать занятия не 
только в государственных, но и в частных организациях, сле-
дуя лишь своим интересам.

В ранее определенных контекстах ПФДО становится важ-
ным инструментом развития конкурентной среды, посколь-
ку способствует обеспечению доступа негосударственным 
организациям к  государственным ресурсам (при условии 
привлекательности их услуг для потребителей). Однако сле-
дует отметить, что справедливость и эффективность меха-
низма ПФДО до сих пор остаются предметом обсуждения 
и дискуссии в академических кругах [65, 66].
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В 2018 г. большинство регионов достигло заметного успе-
ха в процессе внедрения системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования. Они приня-
ли и осуществили идеи и принципы, заложенные в системе 
сертификатов, создав структуру управления, которая основы-
вается на уравновешивании интересов общества в отноше-
нии дополнительного образования и специфических потреб-
ностей отдельных детей.

Этот прогресс, в частности, обусловлен пересмотром по-
казателя по охвату персонифицированным финансировани-
ем, который был установлен в соглашении регионов с Ми-
нистерством образования и науки РФ. Данный показатель 
увеличился с  10 до 25% от общего числа детей в  регионе. 
В 2016–201 7 гг. сертификат рассматривался в основном как 
инструмент оплаты. Однако сейчас его функция расширилась, 
и он является выразителем изначального намерения, предо-
ставляя обучающимся возможность выбора образовательной 
организации независимо от формы собственности, типа 
и подчинения.

Для детей главным является возможность получить обра-
зование, и они не задумываются о способе компенсации за-
трат образовательной организации. Большинство регионов 
нашло эффективный подход к реализации этой задачи, соз-
дав сертификаты, которые выступают одновременно инстру-
ментами учета и персонифицированного финансирования. 
Все дети получают такие сертификаты и имеют возможность 
их реализовать у любого поставщика услуг. Многие предпо-
читают вносить свои сертификаты в муниципальные органи-
зации по избранным образовательным программам, а неко-
торые используют их для обучения по сертифицированным 
программам, в том числе у частных поставщиков.

Изменение показателя охвата ожидаемо привело к поло-
жительным результатам, и осознание действий и достиже-
ний регионов в 2018 г. в результате было отражено в Целевой 
модели. Однако в 2019–2020 гг. значительная часть субъектов 
Российской Федерации, внедряющих ПФДО, вернулась к под-
ходу 2016–2017 гг., разделив сертификаты учета и персони-
фицированного финансирования. В  условиях 2,5-кратного 
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увеличения показателя охвата такая недооценка идей Целе-
вой модели не могла не привести к серьезным негативным 
последствиям.

Из страха перед возможным сокращением значительной 
части средств, предназначенных для решения муниципаль-
ных задач, региональные органы власти приняли меры по 
установлению минимального номинала сертификата для 
образования, величина которого не позволяла обеспечить 
качественный образовательный процесс. Предвидя, что 
в  условиях жесткой конкуренции ученики могут выбрать 
немуниципальные организации, учредители таких органи-
заций настоятельно рекомендовали выделить на персони-
фицированное финансирование наиболее популярные и со-
циально значимые программы. Однако затраты на эти про-
граммы не коррелировали с  установленным номиналом 
сертификата, их стоимость просто не могла быть покрыта 
подобным образом.

Все это привело к тому, что из-за невозможности опла-
тить программы в полном объеме средствами сертификата 
организации столкнулись с необходимостью сократить учеб-
ный план или разделить программы на отдельные модули. 
Так, в  2019–2020 гг., формально введя систему сертифи-
кации, субъекты Российской Федерации инициировали 
п роцесс оптимизации программ дополнительного образо-
вания, основанный на принципах, противоречащих Целевой 
м одели.

Внедрение ПФДО изначально требует от регионов разра-
ботки механизмов, обеспечивающих отслеживание движе-
ния финансов по каждому обучающемуся в любой выбран-
ной им организации или у индивидуального предпринима-
теля в  рамках действующего законодательства, включая 
бюджетную сферу. Несмотря на то что Федеральный закон от 
13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) 
социальном заказе на оказание государственных (муници-
пальных) услуг в социальной сфере», который воспринимал-
ся как возможный единый механизм финансирования услуг 
по сертификату, не может быть применен в системе допол-
нительного образования, около половины регионов России, 
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внедрявших ПФДО в 2016–2020 гг., сумели создать эффектив-
ные системы на основе действующего законодательства.

На данный момент узким местом указанных систем яв-
ляется использование механизма предоставления субсидии 
на иные цели для автономных организаций при выборе их 
уполномоченными на осуществление расчетов финансовы-
ми операторами, рекомендуемое лишь как временное ре-
шение. Однако это отклонение от логики бюджетного про-
цесса может быть эффективно устранено путем предостав-
ления такой организации гранта в  виде субсидии или 
привлечения в качестве уполномоченной организации не-
коммерческой организации, не являющейся муниципаль-
ным учреждением.

Фактически в современных региональных системах допол-
нительного образования детей в России можно наблюдать 
формирование условной модели, которую можно охаракте-
ризовать как ПФДО-центризм. В данной модели все органи-
зационные и управленческие меры ориентированы на реа-
лизацию системы ПФДО при условии поддержания текущей 
структуры государственных организаций и предоставляемых 
ими услуг.

Эта ситуация демонстрирует, что кажущийся резким пе-
реход государственных организаций к новой методологии 
финансирования и распределения бюджетных средств вос-
принимается региональными системами как стрессовый 
м омент. Такой стресс иногда порождает целенаправленные 
стратегии со стороны управленческих структур, направлен-
ные на стабилизацию ситуации в системе. Эти стратегии мо-
гут включать занижение номиналов сертификатов, создание 
дополнительных бюрократических преград, уменьшение ре-
ального спроса на сертифицированные программы и  так 
д алее.

Таким образом, та система дополнительного образова-
ния в России, которая была замкнута на себе и долгое вре-
мя стремилась к  открытости перед новыми участниками 
при помощи ПФДО, столкнулась с непредвиденными труд-
ностями. Стремление регионов к сохранению текущей сис-
темы привело к парадоксу: ПФДО, предназначенное стать 
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ключом к  одному из метафорических замко́в открытости, 
само стало дополнительным замко́м и  инструментом за-
крытости.

Данное явление может быть интерпретировано как выра-
зительный пример того, как инновационные решения, вве-
денные без достаточного анализа и понимания текущей си-
стемы, могут привести к неожиданным и даже контрпродук-
тивным последствиям. Оно подчеркивает значимость 
комплексного подхода к изменению образовательной поли-
тики и необходимость учитывать многочисленные факторы, 
которые могут влиять на успешность реализации нововведе-
ний.

Анализ ситуации с внедрением ПФДО в региональных си-
стемах дополнительного образования детей в России выяв-
ляет ряд ключевых моментов, которые характеризуют проис-
ходящий процесс с точки зрения управленческой стратегии.

Комплексность и  несоответствие целей. Желание пе-
рейти к  новой модели финансирования и  распределения 
средств оказалось в некотором противоречии с существую-
щими структурами и потребностями. ПФДО было рассмотре-
но как инструмент открытости, но его реализация в итоге 
привела к закрытости.

Недостаточная проактивность и  планирование. Без 
должного прогнозирования возможных трудностей и пре-
пятствий стратегический подход к внедрению ПФДО стал 
реактивным, а не проактивным, что снизило эффективность 
внедрения. Отсутствовал детальный план с четкими этапа-
ми, сроками, ответственными лицами и оргформами взаи-
модействия между ними, что усложнило интеграцию с су-
ществующими системами и  привело к  непредвиденным 
проблемам.

Региональная разнородность. Различия в региональных 
системах способствовали формированию дополнительных 
препятствий для стандартизации и внедрения ПФДО.

Реакция на изменения. Внедрение ПФДО вызвало стрессо-
вую реакцию и обходные меры, что указывает на необходи-
мость более тонкого и чувствительного подхода к изменени-
ям на системном уровне.
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2.4. Болевые точки дополнительного 
образования в  России

Ключевым критерием оценки эффективности в сфере допол-
нительного образования молодых людей в настоящее время 
является охват этой категории населения. Он служит важным 
показателем доступности образовательных услуг. Хотя мони-
торинг данного показателя осуществляется на постоянной 
основе, оценки могут различаться в зависимости от исполь-
зуемых источников данных. Так, по результатам опроса, ко-
торый был проведен издательством «МЕЛ» совместно со шко-
лой «Летово», было установлено, что 93% детей респондентов 
вовлечены в дополнительное образование, включая участие 
в кружках, занятия с репетиторами, онлайн-обучение. Инте-
ресным является тот факт, что среди респондентов с высшим 
образованием наблюдается более высокая тенденция к во-
влечению их детей в дополнительные образовательные ме-
роприятия (рис. 2).

В рамках данного исследования мы видим, что 93% опро-
шенных семей охвачены дополнительным образованием де-
тей, что не может быть репрезентативным. Результаты друго-
го социологического опроса 
[67], проведенного в 2019 г., 
показывают более репре-
зентативную выборку (бо-
лее 370 000 респондентов из 
большинства субъектов РФ). 
В  рамках данного опроса 
демонстрируется охват 64% 
респондентов дополнитель-
ным образованием. Резуль-
таты мониторинга эконо-
мики образования за 2022 г. 
указывают на то, что уро-
вень участия детей в допол-
нительном образовании 
с оставляет 80% [68]. При от-
вете родителей и  молодых 
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Рис. 2. Связь уровня образования 
респондента и включенности 
в дополнительное образование его 
детей (исследование «МЕЛ» 
и «Летово», 2022)
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людей на вопрос о том, какое дополнительное образование 
они считают наиболее важным и востребованным для себя 
(в анкете для обучающихся) или для своих детей (в анкете для 
родителей), видно, что лидирующую роль занимают програм-
мы спортивной и художественной направленностей (рис. 3) 
[67]. Лидирующие позиции данных направленностей —  это 
традиционная характерная черта отечественного дополни-
тельного образования детей, что также подтверждается дру-
гими исследованиями [69, 70].

Анализ вопросов дифференциации содержания дополни-
тельного образования детей выявляет различные аспекты 
и  методы реализации данного процесса. Одним из ярких 
примеров дифференциации можно считать опрос родителей, 
встроенный в региональный навигатор дополнительного об-
разования, разработанный ООО «Институт развития персо-
нифицированных систем управления». В рамках этого нави-
гатора (https://directory.pfdo.ru/) представлены специализи-
рованные анкеты, позволяющие родителям выразить интерес 
к конкретным видам деятельности, которые могли бы быть 
реализованы в рамках программ дополнительного образова-
ния. Такие навигаторы способствуют построению дифферен-
циации содержания, акцентируя внимание на обратной свя-
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зи от благополучателей. Пример данной дифференциации 
с фактическим распределением учеников по различным ви-
дам деятельности, включенным в программы разной направ-
ленности, представлен на рис. 4.

Анализ распределения по видам деятельности выявляет не 
только наиболее востребованные области дополнительного 
образования, но и отражает гендерный дисбаланс в рамках 
определенных видов деятельности. Особое внимание заслу-
живает популярность декоративно-прикладных направле-
ний, таких как плетение бисера, макраме и др.

Следует также подчеркнуть, что в понимании и интерпре-
тации содержательного наполнения различных направлений 
могут возникать заблуждения. Например, часто социально-
педагогические программы ошибочно ассоциируются исклю-
чительно с программами по развитию лидерства, психологии, 
социологии, мягких навыков. Такой подход может привести 
к неверному толкованию сути и содержания образователь-
ных программ, а следовательно, к недопониманию их реаль-
ного потенциала и значимости.

Мониторинг социально-гуманитарной направленности 
в области дополнительного образования детей был осуществ-
лен Всероссийским центром развития художественного твор-
чества и гуманитарных технологий в период с 20 марта по 
30 апреля 2021 г., отображая ситуацию к концу 2020/21 учеб-
ного года [71]. В рамках мониторинга были проанализирова-
ны данные 23 986 анкет, поданных представителями органи-
заций дополнительного образования детей.

Основной задачей мониторинга стала попытка дифферен-
цировать социально-гуманитарную направленность, опреде-
ляя специфические программы, которыми данная направлен-
ность представлена в различных образовательных организа-
циях (рис. 5). Результаты мониторинга выявили лиди рующие 
тематические группы в данной области, среди которых оказа-
лись программы, связанные с безопасностью дорожного дви-
жения, развивающие программы, изучение иностранных язы-
ков, а также история и краеведение.

Эти данные демонстрируют крайнюю многообразность 
и сложность социально-гуманитарной направленности в до-
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Рис. 4. Пример дифференциации содержания ДО
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полнительном образовании детей. Она не имеет четко опре-
деленных границ своего предмета, что подчеркивает необхо-
димость дальнейшего исследования и анализа этой сложной 
и многогранной сферы.

Отсутствие четко определенных предметных границ 
в  дополнительном образовании детей может приводить 
к недопониманию и заблуждению относительно ожидаемых 
образовательных эффектов от данных программ. Так, на-
правленность, которую мы рассматриваем, в основном обо-
значает программы воспитательного и досугового характе-
ра, лишь иногда приобретая образовательное измерение. 
Например, подгруппа истории и краеведения могла бы быть 
более точно определена как туристско-краеведческая на-
правленность.
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Эта проблема усугубляется отсутствием четко прописан-
ной типологии, задающей принципы дифференциации тема-
тических групп. Данное отсутствие становится серьезным 
препятствием в системе дополнительного образования детей, 
поскольку сегодня педагоги фактически не ограничены в вы-
боре направления своих программ. Это приводит к ситуаци-
ям, когда, например, программы по изучению графического 
дизайна относят к технической, а не художественной направ-
ленности на основании того, что обучающиеся работают 
с техникой и программным обеспечением.

На рис. 6, представленном в совместном исследовании ре-
дакции «МЕЛ» и «Летово», демонстрируется версия диффе-
ренциации содержания дополнительного образования, в ко-
торой преобладают такие направления, как иностранные 
языки, спорт, улучшение успеваемости и подготовка к экза-
менам. Эта тенденция к дополнительным занятиям, тесно 
связанным со школьной программой, школьными предмета-
ми и экзаменами, также явно прослеживается на предыду-
щих графиках (см. рис. 3).

Таким образом, дальнейшее исследование и классифика-
ция тематических групп, а также создание четких критериев 
и типологии необходимы для усиления эффективности и це-
ленаправленности системы дополнительного образования 
детей, так как обеспечивают ее более осознанное и проду-
манное развитие.
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Если вновь обратить внимание на социологический опрос 
2019 г. [67], то в нем в том числе привлекает внимание откры-
тый ответ родителей на вопрос о том, какому содержанию 
дополнительного образования детей они отдали бы предпоч-
тение. На рис. 7 представлена визуализация частотности упо-
минания родителями той или иной тематики программы.

В настоящее время в области дополнительного образова-
ния явно прослеживается тенденция к воспроизводству опре-
деленных паттернов, которые ассоциируют это образование 
главным образом со сферой досуга или углубленным изуче-
нием школьных предметов. Эта ситуация прямо противоре-
чит законодательству в области образования, поскольку по 
закону содержание дополнительного образования не должно 
дублировать содержание основной школьной программы. 
Это выявляет серьезное противоречие между нормативными 
требованиями и практическим восприятием дополнительно-
го образования его получателями.

Сегодня это противоречие не устранено. В региональных 
навигаторах продолжают массово появляться программы, со-
ответствующие распространенным родительским стереоти-

 
Рис. 7. Свободные ответы родителей на вопрос о предпочитаемых 
программах ДО для их детей
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пам о дополнительном образовании детей. Однако вероят-
ным решением этой проблемы может стать предоставление 
программам дополнительного образования новых компетен-
ций, которые также найдут отклик у благополучателей. На-
пример, одним из вариантов может служить развитие проф-
ориентационных программ. Несмотря на то что такие про-
граммы уже предлагают 13% организаций, их высокая 
востребованность подтверждается.

Современное образовательное пространство активно фо-
кусируется на вопросах профессиональной ориентации 
м олодежи. В  рамках этой проблематики реализуются мас-
штабные проекты, такие как «Техноград», ОГКУ «Молодежны й 
кадровый центр», «Моя карьера», «Билет в будущее», «Проек-
тория», «Навыки будущего», SmartCourse, «Профилум», 
«Intalent Профориентация» и другие. Однако исследования, 
проведенные в последние годы, свидетельствуют о том, что 
вопрос далек от окончательного решения. Например, иссле-
дование 2018 г. показало, что около 70% школьников 6–11-х 
классов демонстрировали неосознанную некомпетентность 
при выборе профессии [72]. По состоянию на начало 2019 г. 
более 90% обучающихся не имели четкого представления 
о будущей профессиональной деятельности [73]. Другие ис-
следования за 2019 г. также подтвердили, что 44,1% старше-
классников не имели устойчивых представлений о своей бу-
дущей профессиональной сфере [74].

Таким образом, в целях обогащения и углубления содер-
жания дополнительного образования можно рассмотреть 
разработку и внедрение программ, нацеленных на решение 
актуальных проблем молодежи, таких как профессиональная 
ориентация. Это не только поможет устранить существующее 
противоречие с законом, но и сделает дополнительное обра-
зование более многофункциональным и востребованным ин-
струментом в образовательном процессе.

Согласно данным портала «ПоступиОнлайн» за 2021 г., 
образовательная сфера в  России выявила следующую кар-
тину: 19% опрошенных обучающихся старших классов не 
определились с выбором профессии, а 24% из них не могли 
установить связь между профессией и  конкретной специ-
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альностью в рамках выбранного направления. Степень не-
определенности менялась по мере прохождения учебного 
курса (в 9-м классе —  до 45%, в 10-м классе —  до 44%, к кон-
цу 11-го класса —  16–17%) [75]. В  преддверии подачи доку-
ментов в профессиональные образовательные организации 
от 46 до 60% абитуриентов испытывали затруднения с вы-
бором конкретных специальностей. Даже среди тех, кто уже 
определился с направлением подготовки, 68% не обладали 
четким пониманием конкретных профилей или программ, 
которые им предстояло освоить. Касательно принципов 
выбора вузов исследование выявило ранжированные фак-
торы: 58% не анализировали качество программы по вы-
бранной специальности; 31% опирался на престижность 
вуза без конкретизации понятия; 24% учитывали мнение 
родителей; и лишь 23% и 9% абитуриентов руководствова-
лись интересными предметами в учебной программе и от-
зывами выпускников соответственно. Высокий уровень 
преподавательского состава стал решающим фактором для 
всего 6%.

Анализ ФИРО РАНХиГС, направленный на изучение реги-
ональных моделей профессиональной ориентации, выявил 
определенные дефициты в текущей системе [76]. Так, всего 
30% респондентов указали на присутствие таких ключевых 
аспектов профориентации, как дифференцированный под-
ход и личностная ориентированность, в то время как лишь 
22% респондентов зафиксировали возможность учета изме-
нений на рынках труда.

Необходимость профессионального выбора для школьни-
ков находится в  противоречии с  неустойчивым и  поверх-
ностным характером их оснований для такого выбора. Одна-
ко среди молодых людей в возрасте от 14 лет прослеживает-
ся ярко выраженная потребность в  профориентации 
и участии в предпрофессиональных программах. По резуль-
татам опроса детей в возрасте от 12 до 18 лет наиболее вос-
требованными оказались программы по профориентации 
(13% от общего числа опрошенных) и предпрофессиональной 
подготовке (26% от общего числа опрошенных). Отмечается, 
что предпочтение предпрофессиональной подготовке выра-
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жают как дети, так и родители (22% от общего числа опро-
шенных родителей) [67].

Эти данные акцентируют внимание на некоторых нере-
шенных вопросах в области профориентации и подчеркива-
ют значимость развития соответствующих программ в кон-
тексте дополнительного образования. Система профориента-
ции и  предпрофессиональной подготовки нуждается 
в переосмыслении. В ряде случаев мы можем говорить о том, 
что смена профессии —  это результат неосмысленного выбо-
ра. Тогда необходимо принять тот факт, что в момент полу-
чения высшего и специального образования продолжается 
процесс самоопределения, нуждающегося в  поддержке. 
В других случаях справедливо утверждать, что смена профес-
сии —  это норма сама по себе. Тогда необходимо выстраивать 
программы профориентации и поддержки самоопределения, 
которые имеют транспрофессиональную специфику и  не 
привязывают молодого человека к определенной профессии.

Перед представителями реального экономического секто-
ра постоянно стоит проблема кадрового вопроса. В настоя-
щее время у многих организаций в той или иной форме уста-
новлено взаимодействие с учебными заведениями высшего 
и среднего профессионального образования. Однако связи со 
школами и  учреждениями дополнительного образования 
в бизнес-сообществе отсутствуют практически полностью.

Некоторые корпоративные структуры, такие как «Росатом» 
или «Роснано», реализуют подход к образованию, создавая 
собственные фонды или юридические лица и нанимая опе-
раторов для работы с детьми и молодежью. Финансирование 
таких программ может колебаться от 10 до 50 млн руб. в год 
и более, часто оно охватывает консолидированные бюджеты.

Во многом взаимодействие с организациями общего и до-
полнительного образования воспринимается корпорациями, 
такими как ОАО «РЖД», «Газпром», «Роснефть», «Роскосмос», 
как социальная работа, хотя могло бы интерпретироваться 
как деятельность, направленная на формирование кадрово-
го резерва на будущее. Эта концепция сейчас становится все 
более популярной благодаря IT-сектору, который запускает 
многочисленные модульные программы предпрофессио-
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нальной подготовки для детей от 14 лет, ориентированные на 
интеграцию выпускников в текущие IT-проекты. Примеры 
платформ, таких как Skillbox, «Нетология», XYZ, «Яндекс.
Прак тикум», иллюстрируют эффективность и  перспектив-
ность подобного подхода.

Однако если в IT-секторе подобные практики активно раз-
виваются из-за популярности индустрии, то о других эконо-
мических секторах и разрабатываемых в них практиках мо-
лодежь слышит гораздо реже. Можно сделать предположение, 
что корпоративный сектор сосредоточен исключительно на 
своем профиле и наборе профессий. Программы, предлагае-
мые корпоративными фондами, часто имеют профориента-
ционную направленность и  не претендуют на создание 
транспрофессиональных инициатив.

Выходом из этой ситуации может стать развитие сети не-
зависимых агентов (представителей частного сектора в обла-
сти образования), которые могут быть поддержаны корпора-
тивными фондами без ограничения их профессиональными 
профилями для реализации более комплексных программ. 
В настоящее время можно констатировать, что частный сек-
тор дополнительного образования остается в тени (рис. 8). 
Государственный сектор продолжает сохранять монополию 
как по числу действующих 
организаций (95%), так и по 
числу реализуемых образо-
вательных программ (99%) 
[77]. Доля дополнительных 
образовательных программ, 
реализуемых законными 
частными организациями, 
составляет всего 1%. Акку-
мулирование корпоратив-
ных средств может изме-
нить эту картину, фактичес-
ки формируя нового заказ- 
чика для сети независимых 
агентов на региональном 
уровне.

5,2

94,8

Частные организации

Государственные организации

Рис. 8. Соотношение частных 
и государственных организаций  
(%, всего)
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При этом всего 96% организаций реализуют программы 
дополнительного образования в регионах. Некоторые субъ-
екты РФ выделяются, демонстрируя несколько большую вов-
леченность частного сектора (рис. 9). Лидером здесь можно 
считать ХМАО, где доля частного сектора, получающего бюд-
жетные средства за счет персональных сертификатов, состав-
ляет более 22%. Однако это исключение из правила, в боль-
шинстве других регионов доля частного сектора в 2,5–3 раза 
ниже. Такое положение дел обусловлено несколькими факто-
рами.

Персонифицированное финансирование дополнительно-
го образования вводит дополнительные барьеры для частно-
го сектора в области конкуренции за бюджетные средства 
вместо облегчения этого процесса. Если раньше для частно-
го сектора было достаточно получения лицензии на осущест-
вление образовательной деятельности, то теперь он обязан 
проходить экспертизу на соответствие установленным ло-
кальными нормативными актами требованиям к образова-
тельным программам. Отсутствие федеральных стандартов 
или требований, регламентирующих структуру или содержа-
ние программ ДОД, приводит к разнообразию требований 
в разных регионах. Частные агенты воспринимают это как 
дополнительный и искусственно созданный барьер. Эта си-
туация также приводит к тому, что роль эксперта, который 
должен помогать и консультировать при проверке образова-
тельной программы перед ее размещением на портале- 
агрегаторе, превращается в роль инспектора, который прове-
ряет и отклоняет.

Кроме претензий к появлению прямых барьеров, частный 
сектор выражает неудовлетворенность финансовым напол-
нением персональных сертификатов, номинал которых рас-
считывается на основе усредненного уровня цен на услуги 
ДОД в государственном секторе. Это не учитывает большие 
расходы частного сектора на аренду, ЖКХ, рекламу и т. д. Мы 
также видим, что хорошие программы, реализуемые част-
ным сектором, не всегда приобретают статус социально зна-
чимых, хотя такой статус может обеспечить стабильное фи-
нансирование.
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Рис. 9. Соотношение частных и государственных организаций по 
регионам, %
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Основные идеи ПФДО и Целевой модели указывают на то, 
что ключевые цели модернизационных процессов —  это по-
вышение доступности и разнообразия дополнительного об-
разования детей. Однако вышеуказанные проблемы ведут 
к уменьшению разнообразия содержания и программ в этой 
сфере.

Сегодня в дополнительном образовании детей доминиру-
ют определенные направления, при этом государственная 
система продолжает воспроизводить традиционный подход. 
Это ограничивает возможности для знакомства учеников 
с фундаментальными проблемами различных научных и гу-
манитарных дисциплин. Отсутствие серьезных и глубоких 
программ в  этих областях создает крайне ограниченное 
предложение, оставляя значительный потенциал частного 
сектора нереализованным.

Другой актуальной проблемой, чей потенциал еще не рас-
крыт полностью, является каникулярный образовательный 
отдых детей. Существуют три основных типа образователь-
ной деятельности в период каникул: пришкольные детские 
лагеря, традиционные государственные детские лагеря 
и коммерческие лагеря.

Коммерческие лагеря, несмотря на свою привлекатель-
ность, часто являются недоступными из-за высокой стоимос-
ти (средняя цена 14-дневного летнего пребывания начинает-
ся от 30 тыс. руб.) и краткосрочного характера. Это не озна-
чает, что концепция каникулярного образования не 
востребована: наоборот, 29% родителей и 26% детей вырази-
ли предпочтение летнему образовательному отдыху и обра-
зованию в каникулярное время как альтернативному форма-
ту дополнительного образования.

Тем не менее текущая конъюнктура программ летнего от-
дыха выявляет определенные проблемы. В  подавляющем 
большинстве случаев каникулярный отдых сводится к ком-
плексу досугово-развлекательных мероприятий, ориентиро-
ванных на времяпрепровождение. Образовательный компо-
нент выделяется прежде всего в специализированных лаге-
рях для одаренных детей, где акцент делается на решении 
олимпиадных и  академических задач. Однако существует 
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серь езный дефицит программ, ориентированных на актив-
ное вовлечение учеников в новые форматы обучения, вклю-
чая научный эксперимент и творческий проект.

Прецеденты подобных программ действительно суще-
ствуют (например, «Нооген», «Школа гуманитарного образо-
вания», «Летняя школа русского репортера», летние лабора-
тории «Умной Москвы», КЛШ и так далее), но, к сожалению, 
отсутствуют системные меры по их расширению и популяри-
зации. Это оставляет нереализованным значительный резерв 
в  каникулярном образовательном пространстве и требует 
дальнейших усилий и исследований в этой области.

На основе аналитики, представленной в данном парагра-
фе, мы можем уточнить риски, которые возникают на фоне 
выделенных болевых точек, и предложить пути их миними-
зации.

1. Противоречие между законодательством и практи-
ческим восприятием дополнительного образования. Со-
гласно законодательству, дополнительное образование долж-
но дополнять и  расширять знания и  умения, полученные 
в рамках основной образовательной программы. Однако на 
практике содержание дополнительного образования часто 
дублирует содержание основной школьной программы, что 
приводит к неэффективности использования ресурсов и вре-
мени обучающихся. Ключевой риск здесь заключается в том, 
что это может привести к снижению качества образования, 
его уходу от установленных целей и задач.

Для решения этой проблемы необходимо разработать 
и предоставить программам дополнительного образования 
новые компетенции, которые будут отвечать требованиям 
законодательства и интересам благополучателей образова-
ния. Важно, чтобы эти программы были направлены на раз-
витие индивидуальных способностей и интересов обучаю-
щихся, а также на подготовку их к жизни в современном об-
ществе.

Одним из путей решения этой проблемы может быть раз-
витие профориентационных программ, которые помогут 
обу чающимся лучше понять свои интересы и способности, 
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а также ориентироваться в мире профессий. Эти программы 
должны быть разнообразными и включать различные виды 
деятельности, чтобы каждый обучающийся смог найти что-
то интересное для себя. Кроме того, профориентационные 
программы должны быть тесно связаны с практикой, чтобы 
обучающиеся могли применять полученные знания и умения 
в реальной жизни.

Таким образом, разработка и внедрение новых компетен-
ций для программ дополнительного образования, а  также 
развитие профориентационных программ являются важны-
ми шагами на пути к устранению противоречия между зако-
нодательством и практическим восприятием дополнительно-
го образования в России. Эти меры сделают дополнительное 
образование более эффективным и соответствующим потреб-
ностям обучающихся, а также помогут их гармоничному раз-
витию и подготовке к жизни в современном обществе.

2. Тенденция ухода дополнительного образования 
в  институт школы. Риск связан с тем, что это приводит 
к росту прецедентов дублирования содержания общего обра-
зования в  дополнительном и  еще большей минимизации 
роли внешкольных образовательных организаций. Данная 
тенденция является крайне опасной, поскольку она приводит 
к  снижению качества и  эффективности образовательного 
процесса в целом, а также к упущению возможностей для 
развития индивидуальных способностей и интересов обуча-
ющихся.

Для минимизации этого риска необходимо предпринять 
ряд мер, направленных на укрепление позиций внешколь-
ных образовательных организаций и  повышение их роли 
в системе дополнительного образования. В первую очередь 
необходимо разработать и внедрить четкие критерии оцен-
ки качества и эффективности дополнительного образования, 
которые будут учитывать не только содержание программ, но 
и методы и формы организации образовательного процесса, 
а также результаты обучения. Эти критерии должны быть 
дос тупными и понятными для всех участников образователь-
ного процесса, чтобы они могли самостоятельно оценить ка-
чество и эффективность образовательных программ.
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Кроме того, важно провести анализ существующих про-
грамм дополнительного образования с  целью выявления 
и устранения дублирования содержания общего образования. 
Это позволит создать более структурированную и организо-
ванную систему дополнительного образования, в  которой 
каж дая программа будет иметь свои четко определенные 
цели, задачи и ожидаемые результаты.

Также необходимо стимулировать разработку и внедрение 
новых программ дополнительного образования, которые бу-
дут направлены на развитие индивидуальных способностей 
и интересов обучающихся, а также на подготовку их к жизни 
в современном обществе. Это может быть достигнуто путем 
предоставления финансовой поддержки внешкольным обра-
зовательным организациям, а также за счет создания благо-
приятных условий для их работы.

3. Ограниченный доступ к частному сектору в допол-
нительном образовании. Это значительный риск, посколь-
ку частный сектор нередко выступает источником инноваци-
онных методов и подходов, способствующих разнообразию 
и обогащению образовательного процесса. Ограничение раз-
нообразия программ и методов обучения может привести 
к стагнации и упущению возможностей для развития допол-
нительного образования в России.

Частный сектор способен предложить новаторские реше-
ния, которые могут быть адаптированы под потребности сов-
ременного общества и экономики. Кроме того, частные орга-
низации часто более гибки и оперативны в вопросах внедре-
ния новых технологий и  методик обучения, что является 
несомненным преимуществом в условиях постоянно меняю-
щегося мира.

Для минимизации риска ограничения разнообразия и ин-
новационного потенциала системы дополнительного образо-
вания необходимо стимулировать вовлеченность частного 
сектора в процесс реализации образовательных программ. 
Это может быть достигнуто путем создания благоприятных 
условий для работы частных организаций в сфере образова-
ния, в  том числе при помощи предоставления налоговых 
льгот, субсидий и грантов. Кроме того, важно обеспечить рав-
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ные возможности для всех участников образовательного про-
цесса, независимо от их организационно-правовой формы, —  
это будет способствовать созданию конкурентной среды 
и стимулирует развитие инноваций.

4. Отсутствие четко определенных собственных пред-
метных границ в дополнительном образовании. Ключе-
вой риск здесь заключается в том, что это приводит к недопо-
ниманию и заблуждению относительно ожидаемых образова-
тельных эффектов от программ дополнительного образования. 
Эта проблема актуальна, поскольку дополнительное образова-
ние представляет собой сложную и многогранную сферу, в ко-
торой существует множество различных программ и направ-
лений, каждое из которых имеет свою специфику и цели.

Для решения этой проблемы необходимо провести даль-
нейшие исследования и анализ сферы дополнительного об-
разования с целью выявления и определения четких пред-
метных границ каждой программы и направленности. Это 
позволит создать более структурированную и организован-
ную систему дополнительного образования, в которой каж-
дая программа будет иметь свои четко определенные цели, 
задачи и ожидаемые результаты.

Важно отметить, что речь идет не о школьных предметах, 
а о  собственной предметности дополнительного образова-
ния, которая может включать в  себя различные виды дея-
тельности и области их приложения. Например, для творчес-
кой деятельности это могут быть дизайн, вокал, хендмейд 
и т. д. В свою очередь, каждая такая предметная область мо-
жет быть детализирована (например, дизайн может быть 
детализирован, исходя из многообразия специфики этой 
деятельности: графический дизайн, моушен-дизайн, гейм-
дизайн, дизайн интерьеров и т. д.). Каждый из существую-
щих видов деятельности имеет свои особенности и требует 
индивидуального подхода к определению его предметных 
границ. В  большей степени мы говорим о  необходимости 
систематизации морфологии собственного и специфичного 
предметного содержания дополнительного образования.

Примерами исследований и  анализа образовательных 
программ и  их предметных границ могут быть: изучение 
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специфики различных видов деятельности в рамках допол-
нительного образования; анализ целей и задач каждой про-
граммы; выявление ожидаемых результатов и эффектов от 
участия в программе; определение критериев оценки каче-
ства и эффективности программы. Эти исследования и ана-
лиз помогут создать более четкую и структурированную сис-
тему дополнительного образования, которая будет отвечать 
потребностям и интересам обучающихся, а также тенденци-
ям и специфике той области деятельности, в которую погру-
жаются обучающиеся.

5. Гендерный дисбаланс в рамках определенных видов 
деятельности в дополнительном образовании. Риск про-
является в неравном распределении обучающихся по гендер-
ному признаку в различных направлениях дополнительного 
образования, что может привести к  ограничению возмож - 
но с тей для развития индивидуальных способностей и инте-
ресов обучающихся.

Для минимизации гендерного дисбаланса необходимо 
соз дать условия для равного доступа обучающихся к различ-
ным видам деятельности в рамках дополнительного образо-
вания. Это может быть достигнуто путем разработки и внед-
рения программ, которые будут учитывать гендерные осо-
бенности обучающихся и  предоставлять им равные 
возможности для развития их индивидуальных способностей 
и интересов.

Для устранения гендерного дисбаланса в рамках сущест-
вующих программ дополнительного образования, в  кото-
рых этот дисбаланс четко прослеживается, необходимо 
предпринять ряд конкретных мер. Важно осуществить пе-
ресмотр содержания программ с целью выявления и устра-
нения гендерных стереотипов. Также в  решении данной 
проблемы может помочь введение менторских программ, 
в рамках которых дети могут получить поддержку и настав-
ничество от взрослых, успешно реализовавшихся в той или 
иной сфере, независимо от их пола. Это поможет детям 
р асширить свои представления о  возможностях, которые 
открываются перед ними, и преодолеть гендерные стерео-
типы.
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Важную роль в решении данных вопросов может сыграть 
организация тематических мероприятий и встреч, на кото-
рых дети смогут познакомиться с представителями различ-
ных профессий и увидеть, что успех в любой сфере не зави-
сит от пола. Это могут быть встречи с женщинами-инженера-
ми, мужчинами-художниками и т. д.

Проведение просветительских мероприятий также помо-
жет в  устранении рассматриваемой проблемы. Например, 
тренингов и мастер-классов по гендерной чувствительности 
для педагогов и родителей, чтобы они могли лучше понимать 
важность равных возможностей для детей разного пола 
и поддерживать их интересы и стремления.

***
Дополнительное образование детей в  России стоит перед 
р ядом сложных проблем, требующих комплексного подхода. 
В рамках открытого образования решение этих проблем воз-
можно за счет инноваций, дифференциации и персонализа-
ции. Реализация этих векторов развития может привести 
к более гибкой, отзывчивой и эффективной системе допол-
нительного образования, которая будет отвечать потреб - 
нос тям и интересам детей и подростков в современном об-
ществе.

2.5. Региональные управленческие паттерны

В ходе проведения глубинной работы с управленческими ко-
мандами, занимающимися внедрением и реализацией Целе-
вой модели развития региональных систем дополнительно-
го образования детей, мы обратили внимание на интересное 
явление. Вне зависимости от региона и специфики местного 
контекста периодически воспроизводятся некоторые управ-
ленческие паттерны. Эти паттерны связаны со способом вос-
приятия как самой системы дополнительного образования, 
так и способов ее развития, а также с методами решения мо-
дернизационных задач.

Мы назвали это явление управленческими паттернами 
и выделили несколько типов таких паттернов, которые ха-
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рактерны сегодня для процессов модернизации дополни-
тельного образования в регионах и в некотором смысле от-
ражают его специфику. Всего было выделено шесть основных 
паттернов: «Управление материальной инфраструктурой», 
«Методическое управление», «Управление конкурентной сре-
дой», «Мероприятийный центризм», «Управление индикато-
рами», «Управление сервисом».

Эти паттерны открывают новый взгляд на управление до-
полнительным образованием и предоставляют ценный ин-
струмент для анализа и планирования развития системы на 
региональном уровне. Они могут служить основой для более 
глубокого понимания динамики и механизмов управления 
в этой важной области образования.

Паттерн «Управление материальной инфраструктурой». 
Является одним из ключевых управленческих паттернов, ко-
торый заслуживает особого внимания. Этот паттерн акцен-
тирует внимание на материально-технической базе и здани-
ях образовательных организаций как на основной платфор-
ме для развития дополнительного образования. Особенно 
это выражено в тех регионах, в которых относительно недав-
но были открыты «Кванториумы» и региональные отделения 
«Сириуса» с современным оборудованием. Эти центры стано-
вятся теми управленческими образцами, с которыми проект-
ная команда может сравнить муниципалитеты, сильно усту-
пающие в инфраструктуре.

Основной вектор управленческой интенции в рамках дан-
ного паттерна связан с идеей доставки в муниципалитеты 
современной материально-технической базы. Подобное 
свойственно тем РМЦ, которые открыты как структурные 
под разделения на базе ДОД. Это стремление выстроить сете-
вое взаимодействие со школами и внедрить на их базе про-
граммы дополнительного образования. Сильная сторона 
данного паттерна заключается в том, что он дает возмож-
ность для выстраивания продуктивного сетевого взаимодей-
ствия. Новые помещения всегда востребованы в  дополни-
тельном образовании, в том числе со стороны частного сек-
тора. На базе «Кванториумов» корпоративные партнеры 
с большой охотой проводят свои мероприятия.
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Однако базовый минус заключается в высокой затратнос-
ти, особенно если предполагать, что развитие всей регио-
нальной системы дополнительного образования детей непо-
средственно зависит от развития материальной инфраструк-
туры. В данном паттерне уделяется много внимания сетевому 
взаимодействию. Заметным трендом в последние годы стало 
стремление дополнительного образования заключать множе-
ство соглашений о сетевом взаимодействии с общеобразова-
тельными организациями (школами), что замыкает образо-
вание внутри самого себя.

С одной стороны, такой ход позволяет эффективно решать 
задачу по увеличению охвата. С другой —  вредит многообра-
зию дополнительного образования. Это может привести 
к уменьшению качества образования и ограничению досту-
па к нему для различных слоев населения.

Данный паттерн открывает множество возможностей для 
развития дополнительного образования, но также требует ба-
ланса и глубокого понимания местных потребностей и спе-
цифики. Он подчеркивает важность инфраструктуры, но так-
же напоминает о необходимости сохранения многообразия 
и доступности образовательных услуг для всех участников 
системы. Этот паттерн может служить основой для дальней-
шего анализа и планирования развития системы дополни-
тельного образования на региональном уровне, но требует 
осознанного и ответственного подхода.

Паттерн «Методическое управление». Методическое 
управление является одним из ключевых инструментов раз-
вития системы дополнительного образования. В рамках дан-
ного паттерна методики, программы повышения квалифика-
ции, разнообразные методические семинары и экспертные 
пулы интерпретируются как основные средства развития. 
Это свойственно тем РМЦ, которые открыты как структурные 
подразделения на базе ИРО (институтов развития образова-
ния).

Сильная сторона данного паттерна заключается в том, что 
он способствует повышению технологической стороны реа-
лизации образовательной практики. Формируются межмуни-
ципальные педагогические коллективы, между которыми на-
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лаживается коммуникация. Это создает условия для быстро-
го и эффективного обмена опытом и знаниями, что, в свою 
очередь, способствует разработке системы экспертизы и сер-
тификации программ дополнительного образования.

Примером может служить ситуация, когда в рамках мето-
дического управления активно собирается банк лучших 
прак тик и проводятся конкурсы. Это позволяет новым педа-
гогам быстро освоить те практики, которые подлежат описа-
нию, и способствует росту качества программ, размещаемых 
на региональном навигаторе.

Однако слабой стороной является консервативность транс-
лируемого в рамках данного паттерна содержания. В пред-
лагаемых методических решениях не так часто можно встре-
тить описание современных методик преподавания. 
П рактически не встречаются описания современных органи-
зационно-управленческих методов запуска образовательной 
программы.

Это может привести к тому, что система дополнительного 
образования не получит развития из-за того, что не будет со-
ответствовать современным требованиям и  потребностям 
обучающихся. Например, если методическое управление сос-
редоточено только на традиционных методах преподавания, 
это может ограничить возможности для внедрения новых 
технологий и инновационных подходов в образовательный 
процесс.

Данный паттерн является важным элементом в развитии 
дополнительного образования, но требует более гибкого 
и инновационного подхода. Он должен быть частью широкой 
стратегии, которая учитывает все аспекты образовательного 
процесса и работает в синергии с другими управленческими 
паттернами, чтобы достичь наилучших результатов в обра-
зовании детей.

Паттерн «Управление конкурентной средой». Представля-
ет собой сложный и многогранный процесс. Рассмотрим его 
основные аспекты, сильные и слабые стороны, а также потен-
циальные последствия для образовательной системы.

Этот паттерн встречается в  разных организационно- 
правовых формах РМЦ, но наиболее ярко выражен в тех субъ-



Управление развитием открытого дополнительного образования

118

ектах, где представители местных органов исполнительной 
власти активно включены в процесс внедрения Целевой мо-
дели. Он характеризуется околорыночным или непосредст-
венно рыночным видением пространства дополнительного 
образования детей, при котором приоритет отдается различ-
ным проектам и программам по вовлечению частного секто-
ра в государственную систему дополнительного образования.

Сильной стороной данного паттерна является стимулиро-
вание появления новых акторов в сфере дополнительного 
образования. Это способствует ориентации на запросы бла-
гополучателей услуг, что может привести к повышению ка-
чества образования за счет преодоления феномена внутри-
видовой конкуренции в отрасли.

Однако в этом подходе есть и слабые стороны. В частности, 
негативный настрой со стороны консервативного педагоги-
ческого сообщества может создать препятствия для успешно-
го внедрения новых методов и подходов. Кроме того, невоз-
можность предложить истинно выгодные условия для силь-
ных частных организаций может ограничить их участие 
и вклад в развитие системы.

Еще одной слабой стороной является ориентация прежде 
всего на запросы благополучателя, которая может обернуть-
ся проблемой. Частные организации, стремясь удовлетворить 
спрос, могут не до конца понимать нормативные границы 
дополнительного образования. В результате их программы 
могут дублировать содержание школьной программы, вклю-
чая практики репетиторства, что не всегда соответствует це-
лям и задачам дополнительного образования.

Данный паттерн представляет собой важный элемент 
в развитии дополнительного образования, но требует тща-
тельного анализа и сбалансированности различных интере-
сов и потребностей. Он должен быть реализован с учетом 
специфики региона, потребностей обучающихся и  педаго-
гического сообщества, а также стратегических целей разви-
тия системы образования в  целом. Это поможет создать 
устойчивую и эффективную систему, способную отвечать на 
современные вызовы и требования образовательного про-
цесса.
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Паттерн «Управление конкурентной средой». Представля-
ет собой интересный и  актуальный подход к  управлению 
и  организации образовательного процесса. Подробно рас-
смотрим его основные характеристики, преимущества и не-
достатки.

Этот паттерн встречается среди разных организационно-
правовых форм РМЦ и характеризуется экстенсивным виде-
нием разного рода мероприятий как ресурса по решению за-
дачи увеличения охвата детей дополнительным образовани-
ем. Он проявляется в  создании и  презентации обширных 
дорожных карт и матричных календарных планов, что пре-
зентует дополнительное образование как насыщенную собы-
тийную среду.

Сильная сторона данного управленческого паттерна за-
ключается в  ориентации на массовость и  относительный 
контроль многообразия. Массовость обеспечивает эффектив-
ное наращивание охватов за короткие сроки. В рамках дан-
ного паттерна часто запускаются региональные и межмуни-
ципальные образовательные программы, каждая из которых 
обеспечивает охват значительного числа участников. Меро-
приятия также хорошо подходят под рекламные задачи, что 
позволяет дополнительному образованию находиться в ин-
формационном пространстве региона и вовлекать новую ау-
диторию.

Однако существуют и слабые стороны этого подхода. Од-
ной из них является относительная бессистемность и крайне 
фрагментарная включенность педагогических команд 
в управленческие процессы. Это может привести к недостат-
ку целостности и систематичности в образовательном про-
цессе, а также к потере фокуса на долгосрочных целях и стра-
тегическом развитии.

Данный паттерн представляет собой важный инструмент 
в  управлении дополнительным образованием, но требует 
тщательного планирования и координации. Он должен быть 
реализован с учетом специфики региона, потребностей обу-
чающихся и педагогического сообщества, а также стратеги-
ческих целей развития системы образования в целом. Это по-
может создать устойчивую и эффективную систему, способ-
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ную отвечать на современные вызовы и  требования 
образовательного процесса, при этом сохраняя гармонию 
и целостность образовательного процесса.

Паттерн «Управление индикаторами». Представляет со-
бой сложный и многогранный подход к сбору, анализу и ис-
пользованию данных для управления образовательным про-
цессом. Рассмотрим его основные характеристики, преиму-
щества и недостатки, а также добавим некоторые собственные 
размышления по этой теме.

Внедрение региональных навигаторов и системы АИС поз-
волило собирать больше статистики о  детях, программах, 
проводимых мероприятиях и  т. д. Базовая деятельность 
в рамках данного паттерна —  мониторинг и репрезентация 
его результатов муниципалитетам. Это свойственно тем РМЦ, 
которые открыты как структурные подразделения на базе 
ИРО или там, где представители местных органов исполни-
тельной власти активно и  субъектно включены в  процесс 
внедрения Целевой модели.

Сильной стороной является высокий потенциал данного 
паттерна, так как в ближайших перспективах он может вы-
ступить платформой для внедрения подходов доказатель-
ного управления образовательными системами, основан-
ного на данных. Наличие нового для дополнительного об-
разования знания также играет позитивную роль, так как 
региональные команды начинают отслеживать реальные 
показатели охвата, показатели популярности тех или иных 
кружков и на основе полученных данных принимать реше-
ния.

Однако основной минус заключается в том, что данных до 
сих пор мало и они не агрегируются в удобной форме. Также 
пока не отработаны какие-либо закономерности на основе 
собираемых навигатором данных. Управление индикатора-
ми может стать хорошей основой для построения региональ-
ных систем оценки качества, но тогда необходимо осваивать 
дополнительные источники статистических данных, пока на-
ходящиеся вне поля зрения управленческих команд.

Дополнительно стоит отметить, что управление индика-
торами требует не только технологической подготовки, но 
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и  культурного изменения в  подходе к  образованию. Это 
включает в  себя переход от количественных показателей 
к качественным, а также разработку механизмов для интер-
претации и использования данных в педагогической прак-
тике.

Данный паттерн представляет собой важный шаг в сторо-
ну современного, основанного на данных управления обра-
зовательным процессом. Он открывает новые возможности 
для анализа и улучшения качества образования, но требует 
дальнейшей разработки, интеграции с другими системами 
и культурного изменения в подходе к образованию.

Паттерн «Управление сервисом». Акцентирует внимание 
на использовании регионального навигатора как ключевого 
инструмента для повышения доступности образовательных 
услуг. Этот подход представляет собой современное и инно-
вационное решение, но также имеет свои ограничения 
и сложности.

В рамках данного паттерна региональный навигатор до-
полнительного образования детей позиционируется не про-
сто как информационный портал, а как сервис или даже мар-
кетплейс. Это означает, что он не только предоставляет ин-
формацию о  доступных программах и  курсах, но также 
облегчает процесс регистрации и участия в них.

Сильная сторона этого подхода заключается в том, что он 
повышает новый для дополнительного образования тип до-
ступности —  информационную. У родителей и детей всегда 
был запрос на так называемое единое окно, где были бы со-
браны все программы, и навигатор отвечает на этот запрос, 
предоставляя удобный и централизованный доступ к образо-
вательным ресурсам.

Тем не менее есть и слабые стороны. На отдаленных тер-
риториях с низкой скоростью или полным отсутствием ин-
тернета навигатор не производит революционных измене-
ний. В этих регионах необходимы дополнительные меры для 
обеспечения доступа к образовательным услугам.

Кроме того, навигатор не содержит инструментов продви-
жения и рекламы образовательных услуг, так как является 
некоммерческой платформой. В этом смысле он может про-
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игрывать уже известным социальным медиа, которые предо-
ставляют своим пользователям подобный инструментарий 
и обеспечивают более широкий охват аудитории.

Дополнительно стоит отметить, что успешное управление 
сервисом требует не только технологической поддержки, но 
и активного взаимодействия с местными образовательными 
учреждениями, педагогами и родителями. Управление сер-
висом может включать обучение и поддержку в использова-
нии навигатора, а также сбор обратной связи для постоян-
ного улучшения и адаптации сервиса к потребностям сооб-
щества.

Данный паттерн представляет собой важный шаг в сторо-
ну современного и доступного дополнительного образования. 
Он открывает новые возможности для информирования 
и  вовлечения детей, но требует дальнейшей разработки 
и адаптации к различным региональным и культурным кон-
текстам.

Управленческие паттерны в дополнительном образовании 
детей представляют собой сложный и многогранный набор 
стратегий и подходов, направленных на улучшение качества, 
доступности и эффективности образовательных услуг. Каж-
дый из рассмотренных паттернов имеет свои уникальные 
особенности, сильные и слабые стороны и может быть при-
менен в различных контекстах и условиях.

Методическое управление акцентирует внимание на раз-
работке и внедрении качественных методик и программ, в то 
время как управление конкурентной средой фокусируется на 
стимулировании конкуренции и вовлечении частного секто-
ра. Мероприятийный центризм и управление индикаторами 
подчеркивают важность массовости, мониторинга и анализа 
данных, в то время как управление сервисом стремится обес-
печить информационную доступность за счет инновацион-
ных технологических решений.

Эти паттерны не являются взаимоисключающими, их 
можно комбинировать и  адаптировать для создания ком-
плексных и гибких управленческих систем. Они отражают 
разнообразие и сложность современного образовательного 
ландшафта и предоставляют ценные инструменты для реа-
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лизации стратегических целей и задач в области дополни-
тельного образования.

Управленческие паттерны в дополнительном образовании 
не просто отражают различные методы и подходы к управ-
лению, но также выявляют фундаментальные ценности, 
принципы и цели, которые лежат в основе образовательной 
системы. Они создают единство теории и практики, страте-
гии и  выполнения, инновации. Осознание и  применение 
этих паттернов требует не только технических навыков и зна-
ний, но и глубокого понимания культуры, истории и соци-
ально-экономического контекста региона или страны, спо-
собности видеть «большую картину», учитывать множество 
переменных и факторов и работать в многослойных, много-
мерных условиях.

Управленческие паттерны также подчеркивают важность 
этических соображений, социальной ответственности и уча-
стия сообщества в  процессе образования. Они призывают 
к тому, чтобы видеть образование не просто средством пере-
дачи знаний и навыков, но как живой, динамичный процесс, 
который формирует личности, обогащает культуру и способ-
ствует общественному благополучию.

В этом контексте управленческие паттерны становятся не 
просто инструментами или методами, но философией, миро-
воззрением, которое может привести к  более глубокому 
и обогащенному пониманию того, что значит образование 
в современном мире. Они могут служить маяками, указыва-
ющими путь к более справедливому, инклюзивному и инно-
вационному образованию, которое отвечает на вызовы и воз-
можности XXI в.

Таким образом, управленческие паттерны в дополнитель-
ном образовании детей — это не просто технические реше-
ния, они являются выражением образовательной мудрости, 
накопленной посредством практики и  исследований. Они 
представляют собой живую ткань, которая соединяет прош-
лое, настоящее и  будущее образования и  может служить 
источником вдохновения и  руководства для всех тех, кто 
стремится сделать образование более открытым, доступным 
и значимым для каждого молодого человека.
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***
Дополнительное образование детей является ключевым эле-
ментом современного образовательного ландшафта, играя 
важную роль в формировании гармонично развитой лично-
сти и подготовке к жизни в сложном и быстро изменяющем-
ся мире. В этом контексте институциональные механизмы 
и инструменты, такие как персонифицированное финанси-
рование и вовлечение частного сектора, приобретают особую 
значимость.

Персонифицированное финансирование представляет со-
бой эффективный и  перспективный инструмент, который 
может способствовать индивидуализации и демократизации 
образования, учитывая уникальные потребности и интересы 
каждого обучающегося. Однако в  силу разных контекстов 
и условий его смысл и функция могут искажаться. Вместо 
того чтобы стать инструментом сотрудничества и партнерст-
ва, персонифицированное финансирование может превра-
титься в инструмент надзора и контроля. Это, как правило, 
связано с необходимостью быстрого внедрения Целевой мо-
дели в регионе и приводит к формализации и бюрократиза-
ции процессов. Эта проблема требует осознания и коррекции, 
чтобы восстановить истинный потенциал и ценность персо-
нифицированного финансирования как средства поддержки 
индивидуального развития и образовательного сотрудниче-
ства.

Частный сектор в дополнительном образовании также за-
служивает особого внимания. В данный момент уровень его 
вовлеченности остается низким, что является упущенной 
возможностью. Частный сектор должен быть понят не как уг-
роза, а как ресурс развития. Он может привнести инновации, 
эффективность и гибкость в систему дополнительного обра-
зования. Это требует создания конкурентной среды, в кото-
рую частный сектор может внести свой вклад, разработать 
и внедрить наиболее эффективные решения. Делегирование 
задач, сотрудничество и партнерство с частным сектором 
могут обогатить образовательный процесс и сделать его бо-
лее отзывчивым к  потребностям и  интересам детей и  их 
с емей.
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Институциональный контекст дополнительного образова-
ния представляет собой сложную и многогранную область, 
требующую глубокого понимания, стратегического мышле-
ния и гибкого подхода. Персонифицированное финансирова-
ние и вовлечение частного сектора являются важными ин-
струментами в этом процессе, но их успешная реализация 
требует осознания их истинного потенциала и  функций, 
а  также более глубокой интеграции в  систему ценностей, 
принципов и целей дополнительного образования. Это зада-
ча не только для образовательных менеджеров и политиков, 
но и для всего образовательного сообщества, включая педа-
гогов, родителей, учеников и частный сектор. Вместе они мо-
гут сделать дополнительное образование более открытым, 
доступным и значимым для каждого молодого человека, спо-
собствуя созданию более справедливого, инклюзивного и ин-
новационного образовательного пространства.



3. Стратегии открытого 
дополнительного 
образования

Для современного образовательного ландшафта 
дополнительное образование становится все бо-
лее значимым, особенно в контексте региональ-
ного и муниципального развития. Это направле-
ние образования не только обогащает учебный 
процесс, но и способствует формированию у мо-
лодых людей навыков и компетенций, необходи-
мых для успешного развития в быстро изменяю-
щемся мире. Стратегическое управление и соци-
альная ориентированность в этой сфере могут 
служить ключевыми факторами в  достижении 
эффективности. В данной главе особое внимание 
уделяется необходимости удовлетворения теку-
щих запросов детей и их родителей на образова-
тельные услуги, а также возможности дополни-
тельного образования способствовать развитию 
человеческого капитала и потенциала региона. 
Эти аспекты выступают важными составляющи-
ми в обеспечении качественного и целостного 
образования, которое отвечает на вызовы совре-
менности и  подготавливает новое поколение 
к  активному участию в  социально-экономиче-
ской жизни региона.

Эффективность дополнительного образова-
ния детей в  региональном и  муниципальном 
контексте является сложным и  многогранным 
вопросом, требующим всестороннего подхода. 
Максимальная результативность может быть до-
стигнута только при выполнении определенных 
условий. В первую очередь система должна быть 

126
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нацелена на удовлетворение текущих запросов обучающих-
ся и их родителей на образовательные услуги. Подобное це-
леполагание включает в себя не только предоставление каче-
ственных учебных программ, но и создание условий для раз-
вития индивидуальных талантов и способностей учеников.

Кроме того, дополнительное образование должно активно 
способствовать развитию человеческого капитала и потенци-
ала региона. Это означает, что образовательная система 
должна быть тесно связана с социально-экономическими це-
лями и стратегиями региона, обеспечивая подготовку кадров, 
способных вносить вклад в устойчивое развитие местности.

Важным аспектом является также роль частного сектора 
и некоммерческих организаций в обеспечении доступа к до-
полнительному образованию. Их участие может обогатить 
образовательный процесс, предоставив дополнительные ре-
сурсы и экспертизу, а также создав новые возможности для 
сотрудничества и инноваций.

Эффективность дополнительного образования требует 
комплексного подхода, в котором учитываются как образо-
вательные, так и социально-экономические факторы. Только 
такой подход может обеспечить гармоничное развитие детей 
и подготовить их к успешному будущему в рамках своего ре-
гиона и за его пределами.

Стратегическое управление в дополнительном образова-
нии детей является ключевым фактором, обеспечивающим 
его успешное функционирование и развитие. Оно включает 
в себя не просто административное управление, но и разра-
ботку долгосрочных стратегий, направленных на достижение 
конкретных образовательных и социальных целей.

Одним из важных аспектов стратегического управления 
является работа с картиной мира и компетенциями. Это оз-
начает, что система должна быть нацелена на формирование 
у детей не только знаний и навыков, но и ценностей, миро-
воззрения и социальных компетенций. Это помогает обуча-
ющимся лучше понимать свою роль в обществе и активно 
участвовать в его развитии.

Система управления дополнительным образованием 
должна также обеспечивать самоопределение и построение 
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долговременного жизненного проекта на карте региона, 
страны, мира. Это включает в себя привязку индивидуальных 
образовательных программ к конкретным ситуациям разви-
тия муниципалитета или региона, что делает образование 
более релевантным и практичным.

Важным элементом является также разработка и реализа-
ция этапов развития, включая формирование детско- 
взрос лого сообщества, оформление культурно сообразного 
образа себя, реализацию пробных проектов и построение карт 
собственных перспектив в выбранной сфере. Эти этапы обес-
печивают последовательное и гармоничное развитие детей, 
способствуя их интеграции в социальную и экономическую 
жизнь региона.

Система управления также должна учитывать роль регио-
на в становлении человеческого капитала. Регион нуждается 
в человеческом капитале и потенциале как базовом ресурсе 
развития, и дополнительное образование может решать эту 
фундаментальную задачу, обеспечивая подготовку кадров, 
способных вносить вклад в развитие местности.

Стратегическое управление и система управления в допол-
нительном образовании требуют комплексного и  гибкого 
подхода. Они должны учитывать не только текущие образо-
вательные потребности, но и долгосрочные социально-эконо-
мические цели региона. Только такой подход может обеспе-
чить эффективное и устойчивое развитие дополнительного 
образования, способствуя гармоничному развитию детей 
и подготовке их к активному участию в жизни общества.

Настоящая глава представлена шестью параграфами.
В параграфе «Общая характеристика управленческой си-

туации в дополнительном образовании» проводится анализ 
концепта «стратегическая ловушка», с которым сталкивают-
ся управленцы в сфере дополнительного образования детей. 
Эта ловушка выражается в диалектическом противоречии 
между стремлением к увеличению капитализации террито-
рии и необходимостью поддержания высокого качества жиз-
ни населения. В параграфе аргументируется мысль о том, что 
дополнительное образование детей может служить стратеги-
ческим ресурсом для решения этого противоречия и улучше-
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ния управленческой эффективности в контексте образова-
тельной политики.

В параграфе «Субъекты дополнительного образования» 
представлен комплексный анализ ролей, функций и пробле-
матик, связанных с четырьмя ключевыми субъектами в сфе-
ре дополнительного образования детей: государством, реги-
оном, гражданским обществом и индивидом. В параграфе де-
тализируются взаимодействия и взаимозависимости между 
этими субъектами, а  также их влияние на формирование 
и реализацию образовательной политики в данной сфере.

В параграфе «Типы управленческих систем в  дополни-
тельном образовании» осуществляется глубокий анализ че-
тырех различных типов управленческих систем, применяе-
мых на региональном уровне в контексте дополнительного 
образования детей. Эти системы включают: 1) формальную 
систему управления, ориентированную на стандартизацию 
и регулирование; 2) систему управления, фокусирующуюся 
на удовлетворении потребностей детей; 3) систему управле-
ния, центрированную на развитии картины мира и компе-
тенций учеников; 4) систему управления, способствующую 
самоопределению и формированию долгосрочных жизнен-
ных проектов на макро- и микроуровнях.

В параграфе «Типы организаций дополнительного обра-
зования» предпринимается попытка переосмысления роли 
и функций различных типов организаций в сфере дополни-
тельного образования детей. Этот анализ проводится в соот-
ветствии с современными тенденциями и новыми концепту-
альными рамками, включая принципы открытого образова-
ния. В  частности, рассматриваются государственные 
и муниципальные организации, общеобразовательные шко-
лы, организации высшего образования, а также акторы него-
сударственного и корпоративного секторов. В параграфе вы-
являются специфические функции и возможности каждого 
типа организации в контексте обновления содержания и ме-
тодологии дополнительного образования.

В параграфе «Механизмы управления дополнительным 
образованием» проводится анализ ключевых управленческих 
подходов и инструментов, которые либо уже сформировались, 
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либо представляют интерес для будущего развития в сфере 
дополнительного образования детей. В  частности, мы 
рассмот рим традиционный механизм управления, механизм 
управления на основе совокупности услуг, механизм управле-
ния на основе совокупности программ. Также в параграфе вы-
деляются ключевые векторы для потенциального развития 
и реформирования интересующей нас сферы, включая инсти-
туционально-управленческие изменения и  программное 
п ланирование. В заключительной части представлены реко-
мендации по созданию эффективной системы управления 
в контексте открытого дополнительного образования.

В параграфе «Управленческие сценарии» представлен ана-
лиз пяти стратегических сценариев, служащих дорожными 
картами для реализации различных моделей и форм управ-
ления в сфере дополнительного образования детей. Эти сце-
нарии —  «Мотивационный», «Экстенсивный», «Оптимизаци-
онный», «Модернизационный» и «Инновационный» —  разра-
ботаны с учетом конкретных условий и потребностей данной 
образовательной сферы. В  параграфе детализируются все 
сценарии, выявляются их ключевые характеристики, воз-
можности и ограничения, а также представлены методологи-
ческие подходы, способствующие их успешной реализации.

3.1. Общая характеристика управленческой 
ситуации в  дополнительном образовании

Современное управление развитием территорий сталкивает-
ся со сложной задачей, которую можно назвать стратегичес-
кой ловушкой. Эта ловушка заключается в том, что иногда 
усилия по увеличению капитализации территории (то есть 
по привлечению инвестиций и развитию бизнеса) могут при-
вести к  снижению качества жизни населения. И  наоборот, 
слишком большое внимание к качеству жизни может умень-
шить привлекательность территории для крупного и средне-
го бизнеса. В обоих случаях результатом могут быть стагна-
ция и даже рост социального недовольства.

Решение этой задачи требует тонкого и гибкого подхода, 
который учитывает особенности каждой территории и теку-
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щие управленческие цели. Одним из ключевых элементов 
является умение местных органов власти налаживать про-
дуктивный диалог между различными сторонами. С одной 
стороны, это крупные и средние бизнес-структуры, которые 
вкладывают средства в  развитие территории. С  другой —  
граж данские организации и малый бизнес, которые работа-
ют над улучшением качества жизни.

Идеальной ситуацией можно считать такую, когда эти две 
группы работают вместе. Например, крупные компании мо-
гут заказывать товары у местного малого бизнеса или вкла-
дывать средства в благоустройство территории. Это привле-
кает квалифицированных специалистов, которые, в  свою 
очередь, нужны крупным компаниям.

В этом контексте дополнительное образование играет 
двойную роль. С одной стороны, оно является частью ком-
фортной жизненной среды, так как квалифицированные спе-
циалисты хотят, чтобы их дети получали хорошее образова-
ние. С другой стороны, правильно организованное дополни-
тельное образование может стать источником важных 
экономических и управленческих решений, способствуя ин-
теграции образования с бизнесом и обществом.

Стратегическая ловушка, о которой идет речь, представля-
ет собой сложную проблему, с которой сталкиваются многие 
регионы и отрасли. Она заключается в том, что попытки ре-
шения проблем в рамках одной конкретной отрасли часто 
оказываются неэффективными. Это связано с тем, что управ-
ленческая рациональность и синхронизация целей недости-
жимы, если рассматривать лишь часть системы. Такой под-
ход может привести к сбоям в механизмах исполнительной 
власти, перегрузке руководителей и  неэффективному ис-
пользованию административных структур [78].

Дополнительное образование здесь занимает особое место 
и касается этой проблемы в двух аспектах:

• Активное участие в процессах. Дополнительное обра-
зование должно стать активным участником социально-
экономических и социально-политических процессов. 
Это означает, что оно может служить своего рода фаб-
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рикой мысли, предлагая эффективные решения для 
бизнеса и управленческих структур. Данный аспект мо-
жет включать в себя разработку новых методов обуче-
ния, инновационных продуктов или стратегий, которые 
могут быть применены в реальной экономике и управ-
лении.

• Сетевые кооперации. Управленцы дополнительного об-
разования не могут воспринимать его как «вещь в себе» 
и действовать сугубо своими силами. Они должны стро-
ить сетевые кооперации с различными организациями, 
такими как учреждения профессионального образова-
ния, производственные предприятия, учреждения куль-
туры и структуры государственного управления. Эти ко-
операции могут создать площадки для деятельностных 
проб обучающихся и обеспечить капитализацию этих 
разработок, включая их в реальные экономические или 
управленческие процессы.

Эти два аспекта подчеркивают мысль о том, что дополни-
тельное образование не может существовать в вакууме. Оно 
должно быть взаимосвязано с широкими социальными, эко-
номическими и политическими процессами. Это требует но-
вого подхода к управлению и стратегическому планирова-
нию, который учитывает множество факторов и взаимосвя-
зей.

Успешный выход из стратегической ловушки требует ком-
плексного и голистического подхода. Это не просто вопрос 
управления отдельной отраслью, но вопрос создания синер-
гии между различными сторонами и уровнями управления. 
Дополнительное образование может играть ключевую роль 
в этом процессе, становясь мостом между различными сек-
торами и способствуя инновациям и устойчивому развитию.

Организации дополнительного образования в современ-
ных условиях сталкиваются с  необходимостью «выхода за 
пределы своей отрасли». Эта потребность становится особен-
но актуальной в свете возрастающей конкуренции, с которой 
они сталкиваются в своих традиционных формах деятельнос-
ти [79].
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• Конкуренция с  организациями среднего профессио-
нального образования. Эти организации предлагают 
ученикам освоение основ профессий, что может быть 
более привлекательным, чем традиционные кружки 
и курсы в центрах дополнительного образования (ЦДО). 
Они способны предложить более практические и при-
менимые навыки, которые могут быть прямо связаны 
с будущей карьерой.

• Конкуренция с  организациями высшего профессио-
нального образования. ВУЗы организуют целые допол-
нительные образовательные программы, с тем чтобы 
продемонстрировать потенциальным абитуриентам со-
держание будущих учебных курсов и привлечь их к по-
ступлению. Это может быть особенно привлекательным 
для старших школьников, которые уже начинают думать 
о своем высшем образовании.

• Конкуренция с организациями основного и среднего об-
щего образования. Школы и другие учебные заведения 
также включили в  программу своей внеучебной дея-
тельности полноценные дополнительные образователь-
ные программы. Они могут предложить не только до-
полнительные знания по основным школьным предме-
там, но и практики, основы возможных профессий.

Эти тенденции подчеркивают, что дополнительное образова-
ние больше не может оставаться в  изоляции. Оно должно 
адаптироваться к меняющимся потребностям и интересам 
учеников, а также к новым формам конкуренции. Такой под-
ход может включать в  себя разработку новых программ 
и курсов, которые более тесно связаны с реальным миром 
и предлагают молодым людям возможности для практичес-
кого применения их навыков.

Дополнительное образование стоит перед сложным выбо-
ром. Оно должно найти способы оставаться релевантным 
и привлекательным в условиях, когда традиционные формы 
деятельности становятся менее востребованными. Это может 
потребовать переосмысления его роли и миссии, а также со-
здания новых партнерств и сотрудничеств с другими образо-
вательными и профессиональными организациями.
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Современная политика, включая региональную и муници-
пальную, переживает переход к новому этапу, который мож-
но охарактеризовать как строительство будущего. Это отли-
чается от более традиционного подхода, при котором ключе-
вым было наращивание и реализация преимуществ в рамках 
настоящего. Эта идея отражена в работах французского фи-
лософа и социолога Пьера Бурдье, который подчеркивал важ-
ность открытого и публичного анализа сложившейся ситуа-
ции и прогнозирования сценариев дальнейшего обществен-
ного развития [80].

В этом контексте дополнительное образование способно 
быть мощным интеллектуальным ресурсом. Подростково-
юношеские «фабрики мысли» могут стать местами, где уче-
ники обсуждают будущее страны и ее регионов на современ-
ном языке и  в  современных историко-культурных контек-
стах. Подобные инициативы предполагают анализ вызовов 
и угроз, возможностей и перспектив Российской Федерации 
и конкретного региона.

• Создание открытых образовательных пространств. 
Важным аспектом является создание образовательных 
программ и  открытых образовательных пространств. 
Эти пространства станут местами, где ученики могут 
свободно исследовать и обсуждать различные варианты 
будущего, а также разрабатывать инновационные идеи 
и решения

• Поколенческий принцип в образовательной политике. 
Еще более значимым может стать принцип, основан-
ный на поколенческом подходе. Это включает создание 
условий для становления молодых лидеров, которые 
смогут реализовать инновационные проекты в различ-
ных сферах. Это может привести к выделению и распро-
странению ключевых технологий, способных обеспе-
чить переход деятельности на заведомо более высокий 
уровень.

• Роль дополнительного образования в развитии инно-
ваций. Очевидно, что становление поколенческой 
идентичности и соответствующей системы компетен-
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ций возможны преимущественно за счет ответов уче-
ников на актуальные вызовы, а также создания потен-
циально прорывных решений. Это подразумевает 
принципиально новые возможности для познания 
и деятельности.

Концепция прорыва в образовании, как показывает педагоги-
ческий опыт, является привлекательной для детей всех воз-
растных групп. Однако важно осознать, что разные возраст-
ные категории реагируют на разные типы и модели прорывов:

• Младший школьный возраст. Для этой группы прорыв 
может означать переход на более высокий уровень успе-
ха в деятельности или возрастно-сообразные научные 
открытия.

• Подростковый возраст. В этом возрасте прорыв может 
быть связан с проектами, которые обеспечивают новый 
социальный статус, включая научные разработки.

• Старшеклассники. Для них прорыв может означать по-
строение полноценных социальных лифтов, включая 
выигрышные экономические схемы.

Эти прорывы могут быть реализованы в  рамках дополни-
тельных образовательных программ, и управленческими за-
дачами здесь является создание условий для пробной разра-
ботки и реализации подобных проектов [81].

Однако система управления дополнительным образовани-
ем должна адаптироваться к более долгосрочным и прогно-
зируемым ситуациям, а не только к текущим вызовам. Такая 
адаптация включает в  себя не просто смену типовых про-
грамм, но и изменение базовых социально-экономических 
и социокультурных условий. Вот некоторые ключевые аспек-
ты этого процесса:

• Экономическая переорганизация территорий. Это мо-
жет привести к миграциям, особенно среди молодого 
поколения, которое должно быть мобильным и способ-
ным следовать за рынками занятости.

• Изменение экономических профилей территорий. Но-
вые экономические направления требуют специалистов 
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нового поколения, способных реализовывать современ-
ные технологии. Это предъявляет новые требования 
к системе подготовки кадров.

• Переход в постиндустриальное измерение. С появле-
нием новых практик и переходом страны в постинду-
стриальное измерение многие из молодого поколения 
мечтают о сочетании гуманитарного и технологическо-
го образования.

Система управления в сфере дополнительного образования 
не может игнорировать перечисленные вызовы хотя бы по-
тому, что в противном случае она окажется невостребован-
ной со стороны обучающихся. Но если она начнет последова-
тельно отвечать на эти вызовы, то примет вид антропополи-
тики, то есть системы действий в режиме жесткого и мягкого 
управления, которая, во-первых, сделает значимыми, жела-
тельными, престижными определенные человеческие харак-
теристики, а во-вторых, обеспечит условия для их становле-
ния и культивирования. Антропополитика в обозначенных 
нами условиях начнет ориентироваться на развитие челове-
ческого потенциала, то есть на формирование интенций, 
установок, предварительных проектов и обеспечивающих их 
персональных способностей, которые с наибольшей вероят-
ностью обеспечат максимальный успех в профессиональной 
деятельности, разработку и реализацию проекта с долговре-
менной и притом высокой капитализацией, создание разра-
боток, принципиально меняющих соответствующую сфе-
ру, и т. д.

Безусловно, такая политика в сфере дополнительного об-
разования обеспечит повышение стартовых возможностей 
и жизненных шансов людей, проживающих на территориях 
регионов. Точно так же для региона в целом (как для сово-
купности экономических, социальных, культурных процессов 
и системы управления ими) политика развития человеческо-
го потенциала даст возможность занять достойное место 
в соответствующих системах межрегиональных и междуна-
родных взаимодействий.
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Оптимальная управленческая система, предполагающая 
реализацию дополнительных образовательных программ 
в контексте и на материале направлений и задач развития 
конкретного региона, вызовы, стоящие перед системами ре-
гионального управления, и тем более решение задач антро-
пополитики, направленной на развитие человеческого по-
тенциала, заставляют не только разрабатывать новые локаль-
ные нормативные акты и программы развития, но и менять 
базовую логику принятия управленческих решений. Ситуа-
тивное реагирование на вызовы, создающее ситуативные 
тактические решения, или оперативный анализ ситуации 
и  подбор наиболее соответствующих ему управленческих 
схем из уже известного перечня должны постепенно уступить 
место построению стратегий развития.

Это, в свою очередь, требует от разработчиков становления 
и культивирования соответствующего типа мышления (всеоб-
щего или стратегического). Безусловно, стратегическое мыш-
ление непросто формировать и даже сохранять в нынешних 
условиях работы среднестатистического управленца в сфере 
образования (неважно, дополнительного или основного), ког-
да его интеллектуальная сфера ежедневно требует именно ре-
агирования на частные ситуации и  выполнения рутинных 
действий. Эта проблема не нова, она существовала в разные 
исторические периоды, когда управленцы были поглощены 
текущими задачами, теряя из виду стратегичес кие цели.

Тем не менее разработчикам муниципальных и  регио-
нальных программ развития дополнительного образования, 
а также тем управленцам, которые обеспечат воплощение 
этих программ в жизнь принципиально важно выйти на дан-
ный уровень мышления. Сделать это можно за счет само-
определения —  уже не ученического, а собственного —  в от-
ношении наличной социальной и, главное, социокультурной 
ситуации. Это предполагает анализ текущих трендов, изуче-
ние успешных примеров из истории и применение иннова-
ционных методов управления.

Решение подобных задач в рамках системы дополнитель-
ного образования детей тоже требует новых базовых управ-
ленческих принципов и  инструментов. Ключевым должен 
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стать концепт открытости. В управленческом же контексте 
данный принцип предполагает заведомый выход деятель-
ности каждого образовательного субъекта (от учреждения до 
территориально привязанной системы управления) за свои 
исходные границы.

Эта идея открытости может быть проиллюстрирована при-
мерами из разных стран, где образовательные учреждения 
активно сотрудничают с  промышленностью, искусством 
и  наукой. Построение сетевой системы взаимодействия 
с иными субъектами, заинтересованными в образовании де-
тей, привлечение специалистов, не имеющих отношения 
к конкретному учреждению и даже отрасли образования (на-
пример, специалистов конкретных производств, успешных 
изобретателей, предпринимателей, культурных деятелей, 
ученых), создание единиц производственной деятельности, 
на базе которых ученики в сопровождении наставников смо-
гут осуществлять свои пробы, и т. д. —  все это является частью 
такого глобального тренда, как интеграция образования 
с различными аспектами общества.

Можно сказать, что эти принципы и идеи не просто теоре-
тические концепции, они имеют практическую значимость 
и могут быть применены для улучшения системы дополни-
тельного образования в разных регионах и культурных кон-
текстах. Они могут служить основой для создания более гиб-
кой, отзывчивой и  инновационной системы образования, 
способной адаптироваться к быстро меняющемуся миру.

На уровне конкретного управленчески нормированного 
содержания образования (то есть фактически на уровне обра-
зовательных стандартов) открытость означает создание 
образовательных пространств (мероприятий, проектов, про-
грамм, клубных и проектных площадок и т. д.), обеспечива-
ющих:

• Работу с  самоопределением учеников в актуальной 
исторической и культурной ситуации и одновремен-
но в пространстве значимых для них исторических 
и  культурных традиций. Включает в  себя изучение 
местных исторических событий, культурных практик 
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и традиций, а также их влияние на современное обще-
ство. Например, изучение роли образования в движе-
нии за гражданские права в США или влияния Возрож-
дения на европейскую культуру.

• Освоение культурно-исторических способов мышле-
ния и деятельности с обязательным соотнесением их 
с собственными интересами, намерениями, задачами 
ученика. Включает в себя изучение философских и ли-
тературных традиций, а также их применение в совре-
менном контексте. Примером может служить изучение 
классической греческой философии и  ее влияния на 
современное мышление.

• Построение учениками новых образов и представле-
ний о будущем в актуальном для них временном диа-
пазоне, в том числе освоение способов реконструкции 
возможных последствий современных событий в ре-
жиме их прогнозирующей (предсказывающей) анали-
тики и интерпретации. Включает анализ текущих тен-
денций в науке и технологии, экономике и политике, 
а также прогнозирование их влияния на будущее обра-
зования и общества в целом.

• Освоение учениками актуальных процессов социокуль-
турного развития муниципалитета, региона или 
страны с последующим вовлечением в эти процессы 
в тех позициях, которые бы соответствовали инте-
ресам самих учеников и при этом позволяли решать 
значимые практические задачи [82]. Включает в себя 
участие в местных и региональных инициативах, таких 
как экологические проекты, культурные фестивали или 
образовательные программы для маргинальных групп.

Выше уже было сказано, что ни одна из задач современного 
управления, в том числе управления дополнительным обра-
зованием, не может быть осуществлена силами одного кон-
кретного ведомства и в целом одного социального и  (или) 
институционального субъекта. Здесь мы прибавим, что зача-
стую (в частности, в случае сферы дополнительного образо-
вания) эти субъекты не нужно привлекать специально, по-
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скольку они сами ищут соответствующие проекты, так как 
рассматривают их в качестве ресурсов для реализации собст-
венных намерений.

Этот подход отражает прогрессивную тенденцию к сотруд-
ничеству и партнерству между различными секторами обще-
ства в образовательных инициативах. Он подчеркивает важ-
ность интеграции и взаимодействия, а не изоляции и конку-
ренции в  пространстве современного образовательного 
ландшафта. Именно так формируется понимание того, что 
образование является коллективным усилием, требующим 
активного участия всех заинтересованных сторон.

3.2. Субъекты дополнительного образования

Дополнительное образование имеет жизненно важное зна-
чение для современного образовательного ландшафта, обо-
гащая учебный процесс и расширяя возможности для лич-
ностного и профессионального роста. Эта сфера образова-
ния не является изолированной, она взаимодействует 
с различными аспектами общества и культуры. В этом кон-
тексте особое внимание следует уделить ключевым субъек-
там, которые формируют и направляют дополнительное об-
разование. На данный момент для сферы дополнительного 
образования можно выделить четыре ключевых субъекта: 
федеральный центр, регион, гражданское общество, чело-
век.

Эти четыре субъекта взаимодействуют друг с  другом 
в сложной и динамичной системе, которая определяет харак-
тер и направление дополнительного образования. Их роли 
и взаимоотношения могут меняться в зависимости от исто-
рического, культурного и политического контекста, создавая 
уникальные возможности и  вызовы для образовательного 
процесса. Рассмотрим их более подробно.

Федеральный центр играет ключевую роль в формирова-
нии и поддержании дополнительного образования. Его инте-
ресы широки и многообразны, они охватывают различные 
аспекты развития человеческого капитала и общественного 
благосостояния.
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• Заинтересованность в  высокоразвитых компетенциях 
у нового поколения граждан. Федеральный центр стре-
мится к формированию образованного, компетентного 
и  инновационного поколения, способного конкуриро-
вать на мировом рынке. Это включает в себя не только 
традиционные навыки и знания, но и способность к кри-
тическому мышлению, творчеству и адаптации к быстро 
меняющемуся миру.

• Инновационные продукты и  добавленная стоимость. 
Федеральный центр заинтересован в создании и реали-
зации высококлассных, в  том числе инновационных, 
продуктов, создающих добавленную стоимость. Вклю-
чает в  себя разработку новых технологий, методов 
управления и бизнес-моделей, которые способствуют 
экономическому росту и социальному развитию.

• Гражданский патриотизм и идентичность. Федеральный 
центр также стремится к развитию чувства гражданско-
го патриотизма и деятельностной идентичности относи-
тельно своей большой и малой Родины. Включает в себя 
понимание исторического и  культурного наследия, 
а также активное участие в общественной жизни и при-
нятие ответственности за будущее своей страны.

Для достижения этих целей федеральный центр должен со-
здать комплексные условия, возможно, оформленные в виде 
целевых государственных программ. Эти условия должны 
обеспечивать создание обучающимися разных возрастов ин-
теллектуальных продуктов по следующим направлениям:

• Новое поколение управленческой мысли и менеджмен-
та. Развитие новых подходов к управлению и лидерству, 
которые отражают современные требования и вызовы.

• Новое поколение практик развития человеческих ре-
сурсов. Создание и внедрение инновационных методов 
обучения, мотивации и  развития персонала, которые 
способствуют удовлетворению потребностей современ-
ного рынка труда.

• Новое поколение произведений искусства и культуры. 
Поддержка и продвижение культурного наследия и сов-
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ременного искусства, включая литературу, музыку, изо-
бразительное искусство и театр.

• Новое поколение научных разработок. Стимулирование 
научно-исследовательской деятельности и инноваций 
в различных областях науки, от фундаментальных ис-
следований до прикладных разработок.

Эти направления отражают широкий спектр федеральных 
интересов в сфере дополнительного образования и подчер-
кивают его ключевую роль в формировании будущего Рос-
сийской Федерации. Они также связаны с общемировыми 
трендами и вызовами, такими как глобализация, технологи-
ческие изменения и социальная мобильность, и требуют со-
гласованного и  стратегического подхода на всех уровнях 
управления.

Безусловно, адаптация представленных выше задач 
к уровню начальной школы может показаться принципиаль-
но невозможной. Однако исторический опыт и современные 
педагогические методики показывают, что с каждой из них 
связаны либо сферы интересов и деятельности, актуальные 
для обучающихся практически любого возраста, либо компе-
тенции, которые могут быть сформированы на уровне осно-
ваний или на уровне целостной способности в любом куль-
турном возрасте.

• Выход учеников из естественной последовательности 
жизни. Включает в себя введение новых форм обучения, 
таких как проектное обучение или обучение посред-
ством исследования, которые стимулируют учеников 
думать за пределами традиционных рамок и развивать 
навыки решения проблем.

• Создание ситуаций, в которых ученики понимают, что 
принципиально значимые жизненные события можно 
и  нужно целенаправленно конструировать. Включает 
в себя разработку учебных программ, которые обучают 
учеников планированию, установлению целей и страте-
гическому мышлению.

• Осознание и  оформление собственной социальной 
и культурной ситуации. Включает в себя использование 
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специальных наставнических и игротехнических дейст-
вий, таких как ролевые игры или симуляции, которые 
помогают ученикам лучше понять свою роль в общест-
ве и культуре.

• Создание управленческих условий, которые бы кон-
струировали опоры для прорывных действий учеников. 
Включает в себя организацию системы конкурсов, воз-
можность для учеников получить необходимую под-
держку при создании собственного учебного стартапа, 
взаимодействовать и стажироваться у ученых и инже-
неров.

Таким образом, управление в  сфере дополнительного (от-
крытого) образования должно прежде всего обеспечить реа-
лизацию современной федеральной политики развития на-
селения (антропополитики). Такое управление предполагает 
формирование новой патриотической поколенческой идео-
логии и, как следствие, нового поколения россиян, развива-
ющих практики страны в глобальном масштабе.

Эта задача не нова в истории образования. Она отражает 
более широкую тенденцию к интеграции образования в об-
щественные и экономические процессы, которая началась 
в эпоху Просвещения и продолжается до сих пор. Она также 
связана с растущим признанием того, что образование —  это 
не изолированный процесс, а часть более широкой системы 
социального и  культурного развития, которая включает 
в себя различные уровни правительства, общественные орга-
низации и частных лиц.

В этом контексте роль федерального центра в дополни-
тельном образовании становится особенно важной. Феде-
ральный центр не только определяет стандарты и нормы, но 
и  создает условия, при которых образование может стать 
катализатором социального и  экономического прогресса. 
Это предполагает не только инвестиции в образовательную 
инфраструктуру и учебные программы, но и создание усло-
вий, при которых образование может стать инструментом 
индивидуального и коллективного самоопределения и раз-
вития.
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Регион в контексте дополнительного образования пред-
ставляет собой сложную и многоуровневую структуру, в кото-
рой сосредоточены различные аспекты экономического, со-
циального и культурного развития. Этот субъект Российской 
Федерации играет ключевую роль в формировании человече-
ского капитала и потенциала, которые являются базовым ре-
сурсом развития. Рассмотрим подробнее некоторые из этих 
аспектов:

• Формирование кадровых ресурсов и кадрового резерва. 
Регион, будь то конкретный субъект Российской Феде-
рации или муниципалитет, активно участвует в  под-
готовке специалистов различных направлений. Этот ас-
пект включает в  себя создание образовательных про-
грамм, нацеленных на подготовку кадров для конк - 
ретных отраслей экономики, а также разработку систе-
мы ранней профессионализации в области аналитики 
потребностей, разработки новых технологических ре-
шений и управления проектами.

• Накопление критической массы людей, заинтересован-
ных в разработке и реализации прорывных проектов. 
Регион может стимулировать инновационную актив-
ность, создавая платформы для сотрудничества между 
учеными, предпринимателями и государственными ор-
ганами. Данный аспект включает в себя создание науч-
но-технологических парков, инновационных центров 
и инкубаторов стартапов.

• Формирование массовой мотивации к освоению новых 
технологий и культуры подобного освоения. Регион мо-
жет играть ключевую роль в продвижении культуры неп-
рерывного образования и обучения на протяжении всей 
жизни. Это может включать в себя организацию таких 
образовательных мероприятий, как семинары, ворк-
шопы и онлайн-курсы, которые направлены на развитие 
навыков в области новых технологий и инноваций.

• Формирование способности определять свое оптималь-
ное место в системе деятельности. Это включает в себя 
не только профессиональное образование, но и разви-
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тие навыков критического мышления, самоопределе-
ния и лидерства. Регион может создавать программы, 
которые помогают ученикам понимать свою роль в об-
ществе и экономике, формулировать свои цели и выби-
рать инструменты для их достижения.

Исторический контекст этого подхода можно проследить 
в развитии региональной образовательной политики на при-
мере разных стран и эпох. Например, в период индустриали-
зации многие страны активно вкладывались в  профес-
сиональное и техническое образование, чтобы подготовить 
рабочую силу для новых отраслей промышленности. В совре-
менном мире, в котором технологии и инновации играют 
ключевую роль, регионы все больше фокусируются на разви-
тии навыков, связанных с наукой, технологией, инженерией 
и математикой (STEM).

Таким образом, регион как субъект дополнительного обра-
зования играет многогранную роль в формировании челове-
ческого капитала и потенциала. Он не только обеспечивает 
подготовку специалистов для конкретных отраслей, но и сти-
мулирует инновационную активность, продвигает культуру 
непрерывного образования и помогает людям найти свое ме-
сто в сложной и постоянно меняющейся системе экономичес-
кой, социально-управленческой и культурной деятельности.

Региональное развитие в контексте дополнительного об-
разования является сложным и  многогранным процессом, 
в котором взаимодействуют различные факторы. Эти факто-
ры определяют возможности и  ограничения, с  которыми 
сталкивается система дополнительного образования в кон-
кретном регионе или муниципалитете. Рассмотрим некото-
рые из этих аспектов более подробно:

• Двойственная природа региональной образовательной 
политики. С одной стороны, регион стремится к реали-
зации федеральных задач и интеграции в общенацио-
нальные образовательные процессы, что предполагает 
соблюдение установленных федеральным законода-
тельством стандартов и требований. С другой —  регион 
проявляет стремление к реализации собственных спе-
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цифических мер, направленных на удовлетворение ре-
гиональных особенностей и потребностей в сфере до-
полнительного образования. Эта двойственность может 
иметь как гармоничную природу связей, так и  кон-
фликтную, в случае когда федеральные задачи абсорби-
руют региональное финансирование, не оставляя воз-
можностей и  пространства для управленческой воли 
с целью реализации собственных специфических мер. 
Это, в свою очередь, требует тщательного анализа и вы-
работки оптимальных стратегий взаимодействия реги-
она с федеральным центром в контексте обеспечения 
качественного и доступного дополнительного образова-
ния.

• Протяженность территории и транспортная связность. 
Размер и географическое расположение региона могут 
существенно влиять на доступность и качество допол-
нительного образования. Например, в больших и отда-
ленных регионах может быть сложнее обеспечить рав-
ный доступ к  образовательным ресурсам, особенно 
в сельских и дальних районах. Исторически это приво-
дило к созданию мобильных образовательных центров 
или использованию онлайн-платформ для связи с даль-
ними сообществами.

• Стратегии реиндустриального развития. Региональные 
стратегии в области промышленности и экономики мо-
гут определять специфические потребности в навыках 
и компетенциях. Например, регион, активно развиваю-
щий технологическую отрасль, может акцентировать 
внимание на STEM-образовании и поддержке иннова-
ционных стартапов.

• Культурно-образовательные центры и  миграционная 
мобильность. Наличие или отсутствие крупных универ-
ситетов, исследовательских институтов и  культурных 
организаций может влиять на образовательный ланд-
шафт региона. Это также связано с миграционной мо-
бильностью, когда обучающиеся могут переезжать 
в другие регионы в поисках лучших образовательных 
и карьерных возможностей.
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• Развитие новых отраслей экономики и  гуманитарно-
технологических кластеров. Регионы, активно инвести-
рующие в науку, искусство и технологии, могут стиму-
лировать формирование новых отраслей и кластеров, 
которые, в свою очередь, создают новые возможности 
для дополнительного образования и профессионально-
го развития.

• Социально-политическое позиционирование. Стратеги-
ческая значимость региона на национальном уровне, 
его экономический потенциал, богатство ресурсами 
и роль в общенациональной экономике могут опреде-
лять приоритеты и стратегии в области дополнительно-
го образования.

В историческом контексте можно проследить, как различные 
регионы и страны адаптировали свои системы дополнитель-
ного образования к местным условиям и потребностям. На-
пример, в регионах с богатыми природными ресурсами мож-
но сосредоточиться на подготовке специалистов в области 
горнодобычи и энергетики, в то время как индустриальные 
центры фокусируются на инженерных и технологических на-
выках.

Таким образом, регион или муниципалитет должен тща-
тельно анализировать свои уникальные характеристики 
и потребности, чтобы сформировать эффективный запрос на 
мероприятия, проекты и программы дополнительного обра-
зования. Это требует глубокого понимания как внутренних 
динамик, так и внешних факторов, которые могут влиять на 
социально-экономическое и социокультурное развитие реги-
она.

Гражданское общество играет ключевую роль в развитии 
дополнительного образования, особенно в контексте регио-
нального развития. Эта роль включает в себя множество ас-
пектов, которые заслуживают более подробного рассмотре-
ния:

• Оформление культурного образа территории или реги-
она. Гражданское общество может активно участвовать 
в формировании и продвижении культурной идентич-
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ности региона. Данный аспект предполагает поддержку 
местного искусства, традиций, языка и наследия. В исто-
рическом контексте можно проследить, как различные 
культурные движения и  общественные организации 
влияли на образовательную политику и практику, на-
пример, посредством создания музеев, библиотек 
и культурных центров.

• Формирование гражданских институтов. Гражданское 
общество играет важную роль в создании и поддержке 
демократических институтов и норм. Это может вклю-
чать в себя образовательные программы по гражданско-
му образованию, правовым вопросам и участию в граж-
данском обществе.

• Модернизацию бизнеса и  создание конкуренто - 
спо собных предприятий. Общественные организации 
могут содействовать развитию предпринимательства 
и инноваций при помощи образовательных программ, 
менторства и  поддержки стартапов. Это означает, 
что должно быть выстроено сотрудничество с местны-
ми университетами, исследовательскими центрами 
и бизнес- сообществом.

• Повышение эффективности социальной инфраструкту-
ры. Гражданское общество может вносить вклад в улуч-
шение качества жизни посредством участия в планиро-
вании и управлении социальными услугами, такими как 
здравоохранение, жилье и образование.

• Создание эффективной системы управления. Общест-
венные организации могут участвовать в управлении на 
всех уровнях власти, обеспечивая прозрачность, откры-
тость и ответственность, что предполагает их участие 
в публичных консультациях, мониторинге, оценке госу-
дарственных программ и политик.

• Координацию действий. Одним из ключевых аспектов 
работы гражданского общества является способность 
координировать разнонаправленные действия большо-
го количества людей. Координация предполагает сете-
вое взаимодействие, программы партнерства и сотруд-
ничество между различными стейкхолдерами, такими 
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как правительство, бизнес, образовательные учрежде-
ния и неправительственные организации.

В историческом контексте можно увидеть, как гражданское 
общество разных стран, принадлежа к различным культурам, 
влияло на формирование и развитие дополнительного обра-
зования. Например, в Европе движение за образование взрос-
лого населения в XIX и XX вв. привело к созданию многочис-
ленных образовательных организаций и программ.

Гражданское общество как субъект развития дополнитель-
ного образования играет многофункциональную и критичес-
ки важную роль. Оно способствует культурному, социально-
му и экономическому развитию региона, обеспечивая при 
этом участие и вовлеченность местного населения. Эти ас-
пекты делают работу гражданского общества не только ре-
сурсоемкой, но и жизненно важной для обеспечения высоких 
темпов социально-экономического развития и улучшения 
качества жизни жителей региона [83].

Дополнительный интерес гражданского общества в реали-
зации образовательной политики территории или региона, 
особенно в контексте миграции, является сложным и много-
гранным вопросом. Рассмотрим некоторые ключевые аспек-
ты этой проблемы, добавив исторический контекст, дополни-
тельные примеры и подробное описание некоторых концеп-
ций:

• Культура решения практических задач. Гражданское об-
щество может влиять на формирование культуры реше-
ния практических задач в регионе при помощи образо-
вательных программ и инициатив. Включает в себя под-
держку местного предпринимательства, развитие 
навыков решения проблем и критического мышления. 
Исторически можно проследить, как различные образо-
вательные движения и организации влияли на развитие 
этих навыков в разных культурах и обществах.

• Культура коммуникации. Гражданское общество может 
способствовать формированию культуры открытой 
и эффективной коммуникации. Включает в себя образо-
вательные программы по межкультурной коммуника-
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ции, навыкам публичного выступления и  медиагра-
мотности.

• Культура создания и воспроизводства знаков и симво-
лов. Гражданское общество может играть роль в сохра-
нении и продвижении культурного наследия и идентич-
ности региона. Включает в  себя поддержку местного 
искусства, музыки, литературы и традиций.

• Политика организованной миграции. В контексте миг-
рации гражданское общество может работать над ин-
теграцией мигрантов в местное общество. Интеграция 
может включать в  себя образовательные программы, 
нацеленные на адаптацию мигрантов, обучение языку, 
культурное сопровождение и поддержку в трудоустрой-
стве.

• Сохранение традиций и норм взаимоотношений. Гра-
жданское общество может играть ключевую роль в со-
хранении и  продвижении местных традиций, норм 
и ценностей. Предполагает образовательные програм-
мы, направленные на сохранение исторического насле-
дия, этнической и культурной идентичности.

• Образование для мигрантов. Важным аспектом являет-
ся создание специализированных образовательных 
программ для мигрантов, которые обеспечивают их ин-
теграцию в новое общество. Включает в себя языковое 
образование, культурную адаптацию, профессиональ-
ное обучение и наставничество.

• Многопозиционное коммуникативное пространство. 
Гражданское общество может создавать пространство 
для диалога и взаимодействия между различными со-
циальными и культурными группами. Это способствует 
взаимопониманию, толерантности и  сотрудничеству 
в регионе.

В историческом контексте можно увидеть, как гражданское 
общество разных стран, принадлежа к различным культурам, 
работало над этими вопросами. Например, в  США в  XX  в. 
движение за гражданские права сосредоточилось на образо-
вании как средстве борьбы с дискриминацией и сегрегацией.
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Гражданское общество играет критически важную роль 
в формировании и реализации образовательной политики 
в регионе, особенно в контексте миграции. Оно работает над 
сохранением культурного наследия, интеграцией мигрантов, 
продвижением демократических ценностей и  созданием 
устойчивого и согласованного общества. Эти задачи требуют 
сложной и многоуровневой работы, и именно гражданское 
общество способно организовать необходимое многопозици-
онное коммуникативное пространство для их успешного ре-
шения [83].

Человек в контексте дополнительного образования пред-
ставляет собой сложный и многогранный субъект, объединя-
ющий различные роли и интересы. Рассмотрим этот аспект, 
добавив исторический контекст, дополнительные примеры 
и подробное описание некоторых концепций:

• Ученик как организующая позиция. В центре дополни-
тельного образования находится ученик, его интересы, 
потребности и стремления. Это отражает современный 
подход к образованию, при котором акцент делается на 
развитии индивидуальности, креативности и критичес-
кого мышления. Исторически это отличается от тради-
ционных систем образования, когда ученик часто рас-
сматривался как пассивный получатель знаний.

• Роль педагога. Педагог в этом контексте выступает не 
просто как передатчик знаний, но как посредник, помо-
гающий ученику осмыслить и  реализовать свои воз-
можности. Это требует от педагога глубокого понима-
ния психологии, методологии обучения и способности 
адаптировать подходы к каждому ученику.

• Роль родителя. Родители также являются ключевыми 
участниками в системе дополнительного образования, 
активно участвуя в образовательном процессе своих де-
тей. Они могут выстраивать системы действий, обеспе-
чивая качественное образование, и взаимодействовать 
с педагогами и учебными заведениями.

• Роль семьи. Семья представляет собой фундамент, на 
котором строится вся система воспитания и образова-
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ния ребенка. Важность роли семьи в дополнительном 
образовании трудно переоценить, так как именно в се-
мье закладываются основные ценности, нормы и уста-
новки, которые будут сопровождать человека на протя-
жении всей его жизни. Семья формирует первоначаль-
ный запрос на образование, поддерживает стремления 
и интересы ребенка, создает условия для его разносто-
роннего развития. Взаимодействие семьи с системой 
дополнительного образования может иметь различные 
формы, начиная с выбора образовательных программ 
и  заканчивая активным участием в  образовательном 
процессе.

• Современное детство как целостный феномен. В отли-
чие от предыдущих эпох современное детство воспри-
нимается как период активного развития, творчества 
и взросления. Это отражает изменение в общественном 
восприятии детства —  теперь молодой человек рассма-
тривается как активный участник своего образования 
и развития.

• Креативное детство и инфраструктуры человеческого 
роста. Эти концепции подчеркивают важность созда-
ния условий, которые способствуют всестороннему раз-
витию ученика. Такой подход может включать в себя 
различные образовательные программы, творческие 
и научные проекты, спортивные и художественные за-
нятия.

• Превращение знаний, умений и компетенций в ресур-
сы. Современный подход к образованию подразумевает 
не просто передачу знаний, но их интеграцию в жиз-
ненный опыт ученика. Это означает, что знания, умения 
и навыки должны стать инструментами для реализации 
интересов и намерений ученика.

• Исторический контекст. В  исторической перспективе 
можно увидеть, как образовательные парадигмы меня-
лись от формального и иерархического подхода к более 
гибкому и ученик-центрированному. Это отражает со-
циальные и культурные изменения в понимании обра-
зования и детства.
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Человек как субъект управления дополнительным образо-
ванием включает в себя сложное взаимодействие между уче-
ником, педагогом и родителем. Это требует глубокого пони-
мания современного детства как целостного феномена и со-
здания системы управленческих условий и  опор, которые 
обеспечивают реализацию этой модели детства в  полной 
мере. Это также отражает современные образовательные 
тенденции и парадигмы, которые подчеркивают важность 
активного участия ученика в  своем образовании и  разви-
тии [84].

Концепция ресурсности в современном образовательном 
контексте является весьма перспективной и многогранной. 
Рассмотрим подробнее этот аспект, добавив исторический 
контекст, дополнительные примеры и подробное описание 
некоторых концепций:

• Ресурсность как ключевое понятие. Ресурсность в обра-
зовательном контексте относится к потенциальной опо-
ре деятельности и может включать в себя материалы, ин-
струменты, знания, умения и даже самого участника дей-
ствия. Эта концепция отражает современный подход 
к образованию, при котором акцент делается на актив-
ном участии ученика в своем образовании и развитии.

• Компетентность и реализация ресурса. Компетентность 
здесь означает максимальную степень реализации ре-
сурса в рамках конкретной задачи, что может включать 
в себя способность ученика применять знания и навы-
ки в различных контекстах, а также способность адап-
тировать и интегрировать новые знания.

• Социально-институциональный контекст. В управлен-
ческом контексте компетентность не является просто 
индивидуальным качеством. Она взаимодействует с со-
циальными и институциональными структурами, вклю-
чая образовательные учреждения, культурные нормы 
и общественные ожидания.

• Процесс трансляции и принятия культуры. Эта концеп-
ция подчеркивает, что образование не просто передача 
информации, но процесс, в  котором ученик активно 
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участвует в формировании своего понимания культуры, 
норм и моделей деятельности.

Идея ресурсности и компетентности отражает исторический 
переход от пассивного образования к активному и ученик-
центрированному. Это может быть связано с более широки-
ми образовательными и философскими тенденциями, таки-
ми как конструктивизм и  гуманистическая педагогика. 
В практическом плане это может включать в себя такие ме-
тоды, как проектное обучение, при котором ученики актив-
но участвуют в создании и реализации своих проектов, или 
наставничество, когда педагоги работают в тесном сотруд-
ничестве с учениками, помогая им развивать и реализовы-
вать свои интересы и намерения. Ученик не является про-
сто получателем информации, но активным участником 
своего образования. Это отражает современное понимание 
образования как динамического и  взаимодействующего 
процесса.

Понятие ресурсности и компетентности в образователь-
ном контексте представляет собой сложное и многогранное 
понимание образования. Это также отражает современные 
образовательные парадигмы, которые предполагают актив-
ное участие ученика, взаимодействие с социальными и куль-
турными структурами и переход от пассивного получения 
знаний к  активному и  осмысленному участию в  образова-
тельном процессе.

Концепция «человек» в контексте образования включает 
в себя сложный набор идей и практик, которые связаны с пе-
реходом от сопричастности идее-образу к  собственному 
управляемому и воссоздаваемому действию.

• Отделение функции от носителя. Эта идея подразумева-
ет, что ученик должен отделить свой актуальный опыт 
и затем заново обрести его как управляемую и воссоз-
даваемую функцию. Это может быть связано с процес-
сом обучения критическому мышлению и рефлексии, 
когда ученик начинает анализировать и оценивать свои 
знания и умения.
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• Переходные периоды и  формы жизни. Эти периоды 
и формы жизни могут включать в себя различные обра-
зовательные и  социальные контексты, такие как про-
ектные конкурсы, волонтерские программы или тре-
нинги. Они служат мостом между теорией и практикой, 
между учебой и реальным миром.

• Компетентность как инструментальная единица. Эта 
концепция подчеркивает тот факт, что компетентность 
не является абстрактным качеством, но инструментом, 
который может быть применен в различных социаль-
ных практиках.

• Богатство среды. Это относится к разнообразию и слож-
ности образовательной среды, включая различные 
предметы, содержания, институциональные формы 
и методы обучения.

• Вовлечение разных жизненных форм и отношений. Мо-
жет включать в себя различные подходы к образованию, 
такие как тренинговое, игровое, локальное и система-
тическое образование. Это также предполагает междис-
циплинарные и межкультурные подходы.

• Социальные пробно-испытательно-тренировочные пло-
щадки. Эти площадки могут служить экспериментальны-
ми зонами, на которых ученики смогут применять и те-
стировать свои знания и умения в реальных условиях.

Эти идеи можно связать с более широкими историческими 
и философскими тенденциями в образовании, такими как 
активное обучение, детское участие и гуманистическая педа-
гогика. В практическом плане это может включать в себя та-
кие методы, как проектное обучение, волонтерские програм-
мы, тренинги и деловые игры, которые обогащают образова-
тельный опыт и связывают его с реальным миром.

Эти концепции и идеи отражают сложный и динамичный 
характер современного образования. Они подчеркивают ак-
тивное участие ученика, многообразие образовательных 
подходов и методов, а также взаимодействие образования 
с более широким социальным и культурным контекстом [84, 
85, 86, 87].
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Важно подчеркнуть необходимость перехода от конструи-
рования образа действия к его реализации в рыночном, сер-
висном контексте. Это связано со становлением так называ-
емых сквозных, или пронизывающих, компетенций. В совре-
менном образовательном контексте рыночное обустройство 
может быть связано с переходом от традиционных методов 
обучения к более гибким и адаптивным подходам. Это пред-
полагает использование онлайн-платформ, кастомизирован-
ных учебных планов и  образовательных услуг, ориентиро-
ванных на потребности обучающихся.

Сквозные компетенции представляют собой универсаль-
ные навыки и способности, которые применимы в различ-
ных контекстах и областях. Они включают в себя критическое 
мышление, коммуникативные навыки, способность к сотруд-
ничеству и проблемному решению.

Примеры сквозных компетенций:

• Пространственно-аналитическое мышление. Может 
включать в  себя способность анализировать и  интер-
претировать географические, экономические и полити-
ческие данные для принятия решений на местном 
и глобальном уровнях.

• Проектное отношение к  собственным перспективам. 
Может включать в  себя способность планировать 
и  управлять своими карьерными и личными целями, 
используя проектный подход.

Идея сквозных компетенций может быть связана с более ши-
роким движением в образовании к навыкам XXI в. и подго-
товке учеников к быстро меняющемуся миру. Сквозные ком-
петенции могут служить управляющей инстанцией по отно-
шению к  специфическим профессиональным навыкам 
и знаниям. Они помогут интегрировать и применить эти спе-
циализированные компетенции в  различных контекстах. 
В  образовательных учреждениях могут быть разработаны 
специальные программы и курсы, направленные на развитие 
сквозных компетенций, таких как лидерство, этика, межкуль-
турная коммуникация и т. д.
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Эти концепции подчеркивают важность развития универ-
сальных навыков и способностей, которые могут быть при-
менены в различных контекстах и областях жизни. Они так-
же отражают современные тенденции в  образовании, на-
правленные на подготовку обучающихся к  сложным 
и многообразным вызовам современного мира [88, 89].

3.3. Типы управленческих систем 
в  дополнительном образовании

Основная миссия дополнительного образования, в отличие 
от основного образования, заключается в обеспечении воз-
можности для учеников конструировать свой будущий жиз-
ненный путь в рамках того времени, которое они готовы про-
гнозировать и  планировать. Подобная миссия учитывает 
предоставление практических знаний, необходимых для 
успешного продвижения по жизненному пути, от изучения 
иностранных языков до опыта решения проектных задач. 
Специфика дополнительного образования, такая как форми-
рование успешных персональных стратегий и  подготовка 
к практической деятельности, тесно связывает его с задача-
ми и программами развития конкретной территории, будь то 
поселение, муниципалитет или регион. Это включает не 
только осмысление региона учениками как пространства для 
их собственной деятельности, но и использование их форми-
рующихся стратегий в качестве ресурса регионального раз-
вития.

Вопрос выбора уровня и масштаба управления, особенно 
в  отношении управления регионом или муниципальным 
образованием, а  не дополнительным образованием в  мас-
штабах всего государства, стоит в центре внимания. Ответ на 
этот вопрос связан с максимальной дифференциацией усло-
вий и уклада жизни в различных регионах страны, особенно 
такой обширной и разнообразной по природным условиям, 
как Российская Федерация. Эта дифференциация включает 
интересы, потребности и запросы учеников и их родителей 
даже в рамках одного населенного пункта. Многообразие, ха-
рактерное для нашей экономики и культуры начиная с XIX в., 
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в настоящее время стало особенно заметным и приобрело не 
только территориальное и социальное, но и социокультурное 
измерение.

Эти факторы подчеркивают необходимость выделения че-
тырех типов систем, обеспечивающих управление дополни-
тельным образованием на региональном уровне. Первая из 
них может быть признана неэффективной и отвергнута, в то 
время как остальные демонстрируют свою результативность 
и не противоречат друг другу. Однако они оказываются осо-
бенно результативными, если четвертая модель становится 
организующей и интегрирует в себя вторую и третью.

Формальная система управления. Эта система управле-
ния в дополнительном образовании детей характеризуется 
ежегодным планированием и  реализацией определенного 
количества мероприятий и учебных курсов по заданным на-
правлениям. Обычно эти направления включают интеллек-
туальное, спортивное, творческое и (реже) практическое об-
разование с определенной пропорцией между ними. Основ-
ная цель здесь заключается в  обеспечении формального 
факта участия обучающихся в образовательных мероприяти-
ях, таких как «обеспечение наполняемости групп» или «обес-
печение охвата дополнительным образованием» конкретных 
категорий несовершеннолетних граждан.

Эта система управления имеет свои корни в более тради-
ционных и иерархических подходах к образованию, при ко-
торых количественные показатели часто ставились выше ка-
чественных. Она может быть сравнительно легко реализова-
на, поскольку минимально необходимое количество учеников 
для наполнения групп найти относительно несложно. Неко-
торые родители могут отдать своего ребенка в любой кружок, 
потому что иных вариантов нет, или заботятся скорее о фор-
мальной занятости во внеучебное время, чем о получении 
образовательных результатов.

Однако несмотря на ее распространенность, особенно на 
муниципальном уровне и уровне конкретных организаций 
дополнительного образования, эта система является неэф-
фективной. Она не только не обеспечивает задачи развития 
человеческого капитала и человеческого потенциала в реги-
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оне, но и  абсолютно не удовлетворяет реальные запросы 
большинства обучающихся и их законных представителей 
к дополнительному образованию.

Исторический контекст этой системы управления может 
быть прослежен до времен, когда образование воспринима-
лось в основном как средство социального контроля и нор-
мализации, а  не как средство индивидуального развития 
и самореализации. В современном образовательном контек-
сте, который все больше акцентирует внимание на индиви-
дуальных потребностях и интересах учеников, такой подход 
кажется устаревшим и не отвечает современным требовани-
ям к образовательному процессу.

Таким образом, хотя формальная система управления 
и продолжает существовать в некоторых контекстах, она яв-
ляется примером того, как количественные показатели могут 
затмить качественные аспекты образования. Это подчерки-
вает необходимость более гибких и  отзывчивых систем 
управления, которые смогут в полной мере соответствовать 
уникальным потребностям и  интересам каждого ученика, 
а также широким социально-экономическим и культурным 
контекстам региона или муниципалитета.

Система управления, обеспечивающая удовлетворение 
потребностей. Эта система управления в дополнительном 
образовании детей фокусируется на оценке запросов учени-
ков и их законных представителей и создании условий для 
их удовлетворения. Основная управленческая цель здесь за-
ключается в приведении программ дополнительного образо-
вания —  их содержания, форм и технологий работы —  в мак-
симально возможное соответствие с  наиболее распростра-
ненными запросами.

Эта система управления отражает более современный 
и гуманистический подход к образованию, который призна-
ет уникальность каждого ученика и  стремится обеспечить 
индивидуальное развитие. Она может включать такие ин-
струменты, как конкурсные механизмы и подушевое финан-
сирование дополнительного образования, чтобы удовлетво-
рить как массовые, так и особые запросы сравнительно не-
больших групп семей.
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Достоинства этой системы состоят в ее социальной ори-
ентированности: удовлетворении запроса конкретных се-
мей, подчеркнутой ориентации на их потребности, а также 
в обеспечении развития актуальных, осознаваемых талан-
тов и способностей конкретных обучающихся. Она отража-
ет более широкий тренд в образовании к инклюзивности 
и  дифференциации, признавая, что образование должно 
быть гибким и  отзывчивым к  различным потребностям 
и интересам.

Однако эта система также имеет свои ограничения. Она 
фактически исключает возможность стратегического управ-
ления —  как комплексным развитием потенциала этих уче-
ников, так и конкретными формами работы в сфере допол-
нительного образования. Это связано с  тем, что система 
ориентируется на совокупность частных потребностей, зача-
стую формулируемых семьями не рефлексивно и безотноси-
тельно к жизненным стратегиям учеников. Например, жела-
ние «освоить иностранный язык» может быть выражено без 
четкого понимания задач его использования или желание 
«подготовить к  всероссийскому конкурсу или олимпиаде» 
может быть высказано без определения того, какую роль по-
беда в этом мероприятии будет играть в жизненном продви-
жении ученика.

Исторически этот подход может быть связан с активным 
движением к демократизации образования и признанием 
права каждого человека на качественное образование, адап-
тированное под его уникальные потребности и интересы. Он 
также отражает влияние идей прогрессивного образования, 
которые подчеркивают значение активного участия учени-
ков в их образовательном процессе.

Система управления, обеспечивающая удовлетворение по-
требностей, представляет собой важный шаг в сторону более 
гуманистического и инклюзивного образования. Она подчер-
кивает значение индивидуальных потребностей и интересов 
в образовательном процессе, но также поднимает вопросы 
о том, как сбалансировать эти индивидуальные потребности 
с многочисленными стратегическими и социальными целя-
ми образования.
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Система управления, обеспечивающая работу с карти-
ной мира и компетенциями. Эта система управления пред-
ставляет собой более сложный и динамичный подход к до-
полнительному образованию детей. Она не просто ориенти-
руется на сложившиеся запросы семей, но и  активно 
участвует в формировании этих запросов. Основной управ-
ленческой целью здесь является создание муниципальной 
или региональной инфраструктуры, которая бы обеспечива-
ла два ключевых аспекта:

• Реализацию индивидуальных образовательных про-
грамм обучающихся. Данный аспект включает в  себя 
путь от освоения норм и превращения их в собственные 
инструменты до выбора базовой социокультурной темы 
или сюжета (социокультурного объекта), разработке ко-
торых данный ученик был бы готов посвятить значи-
тельную часть своей предстоящей жизни.

• Систему деятельностных проб. Этот аспект предполага-
ет профессиональные, коммуникативные, социально-
управленческие пробы, а также особые пробы, реализу-
ющие ценности, связанные со значимыми решениями 
и поступками.

Достоинство данной системы состоит в том, что она обеспе-
чивает развитие человеческого потенциала не на уровне 
удовлетворения частных запросов, а за счет создания систе-
мы условий, в которых ученики смогут определить и сформу-
лировать свои базовые цели и выстроить стратегии по их до-
стижению.

Этот подход может быть рассмотрен в контексте более ши-
рокого движения в образовании к развитию критического 
мышления и автономии учеников. Он отражает понимание 
того, что образование не может быть пассивным процессом 
передачи знаний, а  должно активно вовлекать учеников 
в формирование своих целей, интересов и компетенций.

Однако этот подход также имеет свои ограничения. Он не 
предполагает привязки целей и стратегий учеников к ситуа-
ции и  задачам развития конкретного региона. Это может 
привести к потере продуктивных работников и авторов пер-



Управление развитием открытого дополнительного образования

162

спективных проектов для региона, а также к риску для самих 
обучающихся, которые могут столкнуться с жестким кризи-
сом в попытке реализовать свои планы в реальных условиях.

Исторически этот подход может быть связан с идеями про-
грессивного образования и конструктивизма, которые под-
черкивают активную роль ученика в образовательном про-
цессе. Он также может быть рассмотрен в контексте более 
широкого движения к личностно-ориентированному образо-
ванию, которое признает уникальность каждого ученика 
и  стремится обеспечить образование, которое отражает 
и поддерживает индивидуальные интересы и потребности.

Система управления, обеспечивающая работу с картиной 
мира и компетенциями, представляет собой сложный и мно-
гофункциональный подход к дополнительному образованию. 
Она подчеркивает значение активного участия учеников 
в формировании своих образовательных целей и стратегий 
и предлагает механизмы для поддержки этого процесса. Од-
нако эта система также поднимает вопросы о том, как сба-
лансировать индивидуальные интересы учеников с  более 
широкими социальными и региональными целями, а также 
как обеспечить реалистичность и осуществимость этих инди-
видуальных стратегий в современном мире.

Система управления, обеспечивающая самоопределение 
и построение долговременного жизненного проекта на кар-
те региона, страны, мира. Эта система управления пред-
ставляет собой интегративный подход к образованию, кото-
рый стремится соединить индивидуальные интересы и цели 
учеников с более широкими социальными и экономически-
ми потребностями их муниципалитета или региона. Она во 
многом является своеобразной надстройкой над предыду-
щей системой, описанной выше, и включает следующие ас-
пекты:

• Организацию условий для самоопределения учеников. 
Ученики, возможно, с использованием внутрисемейной 
коммуникации, смогут реконструировать ситуацию раз-
вития своего поселения, муниципалитета, региона, 
а  также соотнести основные задачи этого развития 
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с собственными интересами, приоритетами и планами. 
Данный аспект может включать выбор интересных тем 
и сюжетов, связанных с местным развитием, построе-
ние программы пробных действий по разработке дан-
ных тематик в режиме учебных проектов или исследо-
ваний и на этой основе оформление своего самоопреде-
ления.

• Сотрудничество с муниципальными или региональны-
ми властями. Может включать: формирование запроса 
и заказа на значимые для экономики, управления, со-
циокультурной сферы модели деятельности и соответ-
ствующую подготовку молодых специалистов; знаком-
ство обучающихся с конкретными задачами местного 
развития; создание условий для полноценного деятель-
ностного знакомства обучающихся с основными аспек-
тами жизни региона, в том числе с проблемами, требу-
ющими решения.

Этот подход может быть рассмотрен в контексте более широ-
кого движения к глобальному образованию и образованию 
для устойчивого развития. Он отражает понимание, что об-
разование должно быть не только индивидуальным процес-
сом самоопределения, но и процессом, который активно свя-
зан с более широкими социальными и экономическими це-
лями и потребностями.

Исторически этот подход может быть связан с идеями об-
разования, ориентированного на гражданство и социальную 
ответственность. Он подчеркивает значение активного уча-
стия учеников в своем обществе и стремится обеспечить об-
разование, которое подготавливает их к активной роли в сво-
ем муниципалитете, регионе или даже на глобальном уровне.

Данная система может быть признана оптимальной, так 
как она предполагает полный учет потребностей и запросов 
обучающихся и их семей, позволяет соотнести приоритеты, 
цели и  планы с  конкретными практически значимыми 
з адачами и обеспечивает вхождение ученика в действитель-
ные социально-экономические и социально-культурные от-
ношения.
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Система управления, обеспечивающая самоопределение 
и построение долговременного жизненного проекта на кар-
те региона, страны, мира, представляет собой сложный 
и многофункциональный подход к дополнительному образо-
ванию. Она подчеркивает значение интеграции индивиду-
альных интересов и целей учеников с более широкими соци-
альными и  экономическими потребностями и  стремится 
обеспечить образование, которое активно подготавливает 
учеников к участию в своем обществе и мире в целом.

Мы рассмотрели четыре управленческие системы, каждая 
из которых отражает разные аспекты и подходы к дополни-
тельному образованию. Эти системы не просто иллюстриру-
ют разнообразие методов и стратегий, но также подчеркива-
ют сложность и многогранность задачи управления в сфере 
образования.

Системы указывают на необходимость гибкого и чуткого 
подхода, который может адаптироваться к  различным по-
требностям и контекстам, а также может сочетать индивиду-
альные интересы и цели учеников с более широкими соци-
альными и экономическими потребностями их общин и ре-
гионов. Эти системы также подчеркивают важность 
стратегического мышления и планирования, которые могут 
обеспечить долгосрочное и устойчивое развитие человече-
ского потенциала и социально-экономического благосостоя-
ния.

Рассмотрение этих четырех систем управления подчерки-
вает, что нет единого или простого решения в управлении 
дополнительным образованием. Эффективное управление 
требует комплексного, многоуровневого подхода, который 
учитывает множество переменных и способен адаптировать-
ся к постоянно меняющимся обстоятельствам и потребнос-
тям.

3.4. Типы организаций дополнительного 
образования

Современный мир дополнительного образования находится 
в состоянии постоянного развития и трансформации. В соот-
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ветствии с новыми призмами рассмотрения системы допол-
нительного образования (в контексте обновления содержа-
ния и принципов открытого образования) существует неот-
ложная потребность в  переосмыслении и  переоценке 
организаций, занимающихся дополнительным образовани-
ем детей.

Эта задача становится особенно актуальной в свете гло-
бальных изменений в образовательной парадигме, когда от-
крытость, гибкость и многообразие становятся ключевыми 
факторами успеха. Организации дополнительного образова-
ния должны быть способными адаптироваться к этим изме-
нениям, обеспечивая качественное и всестороннее развитие 
детей.

В этом параграфе мы рассмотрим три основные формы 
организованности, которые отражают разнообразие и слож-
ность современного ландшафта открытого дополнительного 
образования: 1) государственные и муниципальные органи-
зации дополнительного образования: 2) негосударственный 
сектор в дополнительном образовании; 3) сетевые организа-
ции, основанные на связи дополнительного образования 
с другими категориями образования. Эти три типа организа-
ций дополнительного образования представляют собой раз-
личные аспекты и подходы к образованию, и их анализ по-
зволит нам глубже понять, как можно лучше соответствовать 
потребностям и интересам детей в современном образова-
тельном контексте.

Государственные и муниципальные организации допол-
нительного образования. Эти учреждения являются краеу-
гольным камнем системы дополнительного образования во 
многих странах и регионах. Они могут быть условно разде-
лены на две основные категории:

А. Универсализированные учреждения. Эти организации, та-
кие как центры дополнительного образования, межшколь-
ные учебные комбинаты и т. д., предлагают максимально ши-
рокий спектр образовательных услуг. Они часто связаны 
с углубленным изучением школьных предметов или освоени-
ем отдельных аспектов профессий. Исторически эти учре-
ждения были созданы для поддержания и расширения основ-
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ного образования, предоставляя дополнительные возможно-
сти для изучения и развития.

Базовые организации, обеспечивающие универсальное 
образование, могут развиваться в двух направлениях:

• Разворачивание на базе организаций описанных ранее 
образовательных программ, перерастающих в образо-
вательные практики и  обеспечивающих вовлечение 
учеников в формы современной деятельности в различ-
ных сферах, профессиональные пробы, профессиональ-
ное самоопределение, социально значимые виды дея-
тельности.

• Превращение образовательных организаций в коорди-
национные и ресурсные центры для реализации регио-
нальных и муниципальных программ. Это направление 
предполагает сотрудничество с  местными властями, 
бизнесом и общественными организациями.

Б. Специализированные учреждения. Эти учреждения, в основ-
ном связанные со спортом или художественным творчеством, 
реже —  с инженерной деятельностью (например, «Квантори-
умы»), фокусируются на конкретных областях интересов 
и навыков. Они могут включать в себя кружки технического 
творчества, хоры, танцевальные ансамбли и т. д., а также бо-
лее современные и ситуативно сложившиеся направления, 
такие как информационные технологии, робототехника, мо-
лодежное предпринимательство, урбанистика и т. д.

Для специализированных организаций дополнительного 
образования основной задачей преобразования их работы 
должна стать кооперация с  организациями аналогичного 
профиля в смежных сферах (прежде всего в сфере молодеж-
ной политики, в системах управления спортом и культурой) 
с  целью консолидации ресурсов и  интеграции опыта кон-
кретных технологических решений. Такая работа предпола-
гает создание партнерских отношений с другими организа-
циями, обмен опытом и ресурсами, а также совместное пла-
нирование и реализацию проектов.

Государственные и муниципальные организации допол-
нительного образования играют ключевую роль в образова-
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тельной системе, предоставляя разнообразные и гибкие воз-
можности для развития детей. Они отражают исторические 
традиции и современные тренды, а также способствуют ин-
теграции образования с  другими сферами общественной 
жизни. Эти учреждения продолжают адаптироваться и раз-
виваться, чтобы соответствовать меняющимся потребностям 
и интересам семей, а также служить стратегическим целям 
регионального и национального развития.

Негосударственные организации дополнительного обра-
зования. Негосударственные организации в дополнительном 
образовании представляют собой важный и разнообразный 
элемент образовательной системы, который может быть раз-
делен на два основных направления:

А. Рынок частных образовательных услуг. Это направление 
возникло в  ответ на дефициты в  основном образовании 
и включает в себя такие услуги, как репетиторство, углублен-
ное изучение иностранных языков и информационных тех-
нологий, организация продуктивного и познавательного до-
суга (праздники, образовательный туризм).

• Репетиторство. Часто используется для поддержания 
или улучшения академической успеваемости обучаю-
щихся по  определенным предметам, то есть там, где 
основное образование может не удовлетворять индиви-
дуальные потребности.

• Углубленное изучение иностранных языков и информа-
ционных технологий. Эти услуги могут включать в себя 
специализированные курсы и  программы, которые 
предлагают более интенсивное и фокусированное об-
учение.

• Организация продуктивного и познавательного досуга. 
Может включать в себя образовательный туризм, куль-
турные праздники и другие мероприятия, которые со-
четают обучение с развлечениями.

Кроме того, в течение 2010-х гг. дефицит мест в детских са-
дах и одновременно изменения в программах дошкольного 
образования привели к появлению спроса на детские игро-
вые группы и центры раннего развития. В настоящее время 
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рынок образовательных услуг не рассматривается как ресурс 
для государственной системы дополнительного образования. 
Но при разворачивании образовательных программ нового 
типа ресурс негосударственного дополнительного образова-
ния может стать ключевым для решения программных задач.

Б. Неформальное образование. Включает в себя различные 
молодежные и подростковые движения, неформальные твор-
ческие сообщества, сообщества любителей экстремальных 
видов спорта, волонтерские, миссионерские и просветитель-
ские проекты различных религиозных объединений.

• Молодежные и подростковые движения. Эти движения, 
такие как скаутское движение, коммунарское движение, 
ролевые игры, историческая реконструкция, предостав-
ляют уникальные возможности для личностного разви-
тия и гражданского воспитания.

• Неформальные творческие сообщества. Эти группы мо-
гут включать в себя художников, музыкантов, писателей 
и других творческих людей, которые собираются вместе 
для совместной работы и обмена идеями.

• Сообщества любителей экстремальных видов спорта. 
Эти группы могут предлагать уникальные возможности 
для физического развития и командной работы.

• Волонтерские (социальные) проекты. Эти проекты ори-
ентированы на оказание помощи и поддержку местным 
сообществам посредством добровольческой работы 
в различных сферах, таких как здравоохранение, обра-
зование и благотворительность.

• Миссионерские проекты различных религиозных объе-
динений. Эти проекты фокусируются на распростране-
нии религиозных учений и верований среди различных 
культур и народов, часто в сочетании с гуманитарной 
помощью.

• Просветительские проекты различных религиозных 
объединений. Эти проекты направлены на образование 
и просвещение в области религиозных учений, этики 
и морали, часто посредством лекций, семинаров и пуб-
ликаций.



3. Стратегии открытого дополнительного образования

169

Опыт таких движений и кооперация с ними государствен-
ной сферы дополнительного образования могут быть очень 
полезны при разворачивании системы массовых социально-
образовательных проектов, для поддержки рекордных стра-
тегий, а также при решении задач гражданского воспитания 
в разных организационных формах.

Негосударственные организации в дополнительном обра-
зовании представляют собой многообразный и динамичный 
элемент образовательной системы. Он отражает разнообраз-
ные потребности семей и может играть ключевую роль в рас-
ширении возможностей, предоставляемых государственным 
сектором. Эти организации и их опыт могут быть ценными 
ресурсами для инноваций и  развития в  области дополни-
тельного образования.

Сетевые организации 1. Для современного образователь-
ного ландшафта дополнительное образование имеет ключе-
вое значение. Прежде всего это связано с интеграцией раз-
личных образовательных сфер и направлений. Рассмотрим 
подробнее некоторые из них:

А. Общеобразовательная школа. В контексте новых Феде-
ральных государственных образовательных стандартов об-
щеобразовательная школа стоит перед задачей формирова-
ния надпредметных компетенций. Эта задача требует устой-
чивых связей с  дополнительным образованием, которое 
может предоставить необходимые институциональные и ме-
тодические ресурсы. Примером могут служить массовые тре-
нинги, социально-образовательные проекты, индивидуаль-
ная поддержка рекордных стратегий. Также возможно созда-
ние специализированных центров для поддержки семейного 
образования и экстерната. В современном образовательном 
пространстве общеобразовательная школа стоит перед слож-
ными задачами формирования надпредметных компетен-
ций и социализации детей. Эти задачи требуют новых подхо-
дов и методов, которые могут быть реализованы при помо-
щи устойчивых связей с  дополнительным образованием. 

1 Сетевые формы взаимодействия, основанные на связи дополнительного об-
разования с другими категориями образования.
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В контексте принципов открытого образования такое взаи-
модействие может принимать различные формы:

• Сетевые образовательные центры. Эти центры могут 
объединять ресурсы школ, колледжей, университетов 
и  дополнительных образовательных учреждений для 
создания интегрированных программ, направленных на 
развитие критического мышления, креативности и со-
циальной ответственности.

• Проектно-ориентированное обучение. Школы могут со-
трудничать с организациями дополнительного образо-
вания для разработки и реализации совместных проек-
тов, которые стимулируют молодых людей к самостоя-
тельной работе, исследованиям и  взаимодействию 
с окружающим миром.

• Массовые онлайн-курсы (MOOCs). В рамках открытого 
образования школы могут предложить доступ к онлайн-
курсам и  ресурсам, разработанным в  сотрудничестве 
с университетами и специализированными учреждени-
ями дополнительного образования.

• Летние лагеря и школы. Организация совместных лет-
них программ с участием преподавателей из различных 
образовательных учреждений может обогатить опыт 
молодых людей и предложить им новые направления 
для исследования и развития.

• Менторские программы. Сотрудничество с экспертами 
и  профессионалами из различных сфер при помощи 
менторских программ может обогатить учебный про-
цесс и помочь молодым людям в профессиональном са-
моопределении.

Эти формы сетевого взаимодействия подчеркивают важность 
интеграции и сотрудничества между общеобразовательными 
школами и дополнительным образованием. Они отражают 
динамичный и гибкий характер современного образования, 
стремящегося к  открытости, инновациям и  междисципли-
нарности.

Б. Высшее образование. Интенсивные школы для потенци-
альных абитуриентов, организованные в 1970–1980-е гг., яв-
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ляются примером взаимодействия высшего и дополнитель-
ного образования. Сегодня эта форма сотрудничества разви-
вается при помощи включения ресурсов учреждений 
высшего образования в  программы интенсивных школ 
и поддержку индивидуальных рекордных стратегий. Взаимо-
действие высшего образования с дополнительным образова-
нием детей открывает новые горизонты для этих двух сфер, 
особенно в контексте принципов открытого образования. Это 
взаимодействие может быть реализовано при помощи раз-
личных форм и методов:

• Интенсивные школы для потенциальных абитуриентов. 
Университеты могут организовывать специализирован-
ные программы для старшеклассников, направленные 
на профессиональное самоопределение и подготовку 
к выбору будущей карьеры, особенно в научных и тех-
нических областях.

• Научно-исследовательские проекты. Студенты и  пре-
подаватели высших учебных заведений могут вовле-
кать детей в научные исследования, предоставляя им 
возможность работать в  лабораториях, участвовать 
в  экспериментах и  разрабатывать собственные про-
екты.

• Онлайн-платформы и курсы. Высшие учебные заведе-
ния могут предложить доступ к онлайн-ресурсам и кур-
сам, которые способствуют дистанционному обучению 
и самостоятельному изучению различных дисциплин.

• Мастер-классы и лекции от профессоров. Организация 
открытых лекций и мастер-классов от ведущих профес-
соров и исследователей может стать мостом между ака-
демическим сообществом и молодыми людьми.

• Сотрудничество с учреждениями дополнительного об-
разования. Университеты могут активно сотрудничать 
с центрами дополнительного образования, предостав-
ляя им доступ к своим технологическим базам, библио-
текам и исследовательским центрам.

• Стажировки и практики. Предоставление возможностей 
для стажировок и практик в университетских лаборато-
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риях и исследовательских центрах может стать важным 
шагом в профессиональном развитии старшеклассников.

Эти формы сетевого взаимодействия подчеркивают взаимо-
зависимость и синергию между высшим и дополнительным 
образованием. Они способствуют созданию интегрированно-
го образовательного пространства, где знания и опыт свобод-
но передаются между различными уровнями и сферами об-
разования в соответствии с принципами открытости, доступ-
ности и инновационности.

В. Корпоративное образование. Крупные корпорации за-
интересованы в  профессиональном самоопределении 
и предпрофессиональной подготовке школьников, особен-
но в современных инженерных профессиях. Примерами мо-
гут служить программы, направленные на формирование 
позитивного имиджа корпорации, поддержку детского 
творчества и волонтерского движения. Взаимодействие кор-
поративного сектора с дополнительным образованием де-
тей представляет собой многообещающую область, которая 
может быть реализована при помощи различных форм 
и методов, особенно в контексте принципов открытого об-
разования:

• Профессиональное самоопределение и  предпро - 
фес сиональная подготовка. Крупные корпорации могут 
организовывать специализированные программы 
и мастер- классы для старшеклассников, направленные 
на знакомство с современными инженерными и техно-
логическими профессиями, связанными с деятельностью 
корпораций.

• Поддержка детского творчества и проектного движения. 
Корпорации могут финансировать и поддерживать дет-
ские творческие проекты, конкурсы и фестивали, стиму-
лируя развитие креативности и инновационного мыш-
ления.

• Волонтерские программы и социальная ответственность. 
Организация волонтерских программ и  социально- 
образовательных проектов в сотрудничестве с местны-
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ми учебными заведениями может способствовать фор-
мированию гражданской позиции и социальной ответ-
ственности у молодежи.

• Стажировки и практическое обучение. Предоставление 
возможностей для стажировок и практического обуче-
ния в  корпоративных структурах может дать обучаю-
щимся ценный опыт и  понимание реального бизнес-
процесса.

• Технологические лаборатории и инновационные цент-
ры. Корпорации могут открывать доступ к своим техно-
логическим лабораториям и инновационным центрам 
для школьников, организуя образовательные програм-
мы и исследовательские проекты.

• Сотрудничество с учреждениями дополнительного об-
разования. Корпорации могут вступать в партнерские 
отношения с центрами дополнительного образования, 
предоставляя финансовую, технологическую и методи-
ческую поддержку.

Эти формы сетевого взаимодействия подчеркивают важность 
интеграции корпоративного сектора в систему дополнитель-
ного образования. Они способствуют созданию мостов меж-
ду академическим миром и  промышленностью, обогащая 
образовательный процесс реальным опытом и практически-
ми навыками. Такое сотрудничество может быть ключевым 
фактором в подготовке будущего поколения к вызовам сов-
ременного мира в соответствии с принципами открытости, 
гибкости и междисциплинарности.

***
Мы рассмотрели три ключевых типа организаций дополни-
тельного образования детей, каждый из которых играет свою 
уникальную роль в образовательной системе и отражает раз-
личные аспекты и принципы открытого образования.

• Государственные и муниципальные организации под-
черкивают важность универсального и специализиро-
ванного образования, обеспечивая стабильную основу 
для развития различных навыков и компетенций.
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• Негосударственный сектор демонстрирует динамич-
ность и гибкость, отвечая изменяющимся потребностям 
общества и индивида, и вносит вклад в разнообразие 
образовательных возможностей.

• Сетевые организации, основанные на связи дополни-
тельного образования с другими категориями образова-
ния, открывают новые горизонты для интеграции и со-
трудничества между различными уровнями и сферами 
образования, способствуя междисциплинарному и го-
листическому подходу к образованию.

Эти три типа организаций вместе составляют сложную и мно-
гоуровневую структуру, которая отражает разнообразие и бо-
гатство современного дополнительного образования. Они 
предоставляют платформу для инновационного развития, 
социализации и  личностного роста детей в  соответствии 
с современными требованиями и ценностями образователь-
ного процесса. Взаимодействие и интеграция этих типов ор-
ганизаций могут служить основой для создания более откры-
той, гибкой и отзывчивой системы дополнительного образо-
вания, способной адаптироваться к  быстро меняющемуся 
миру и отвечать на его вызовы.

3.5. Механизмы управления дополнительным 
образованием

Механизмы управления дополнительным образованием де-
тей представляют собой сложную и многоаспектную систему, 
в которой можно выделить различные подходы и стратегии. 
В данном контексте рассмотрим один из наиболее распро-
страненных и традиционных механизмов управления, осно-
ванный на выполнении государственного задания.

Традиционный механизм управления. Основные характе-
ристики:

• Автономные учреждения. Этот механизм характеризу-
ется простой совокупностью автономных учреждений 
регионального и муниципального уровней. Он не пред-
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полагает сложной координации или интеграции между 
различными уровнями управления.

• Распределение ресурсов. Управление в  этой модели 
фактически сводится к распределению ресурсов между 
учреждениями, исходя из произвольных региональных 
и  муниципальных приоритетов. Это может включать 
финансирование, материально-техническую поддержку, 
кадровые ресурсы и т. д.

• Реорганизация управленческих структур. Развитие 
в этой модели часто сводится к реорганизации управ-
ленческих структур, что может включать перевод на ре-
гиональный уровень всех центров управления этой си-
стемой.

Потенциальные риски и проблемы:
• Изменение приоритетов финансирования. Перевод 

управления на региональный уровень может привести 
как к улучшению, так и к ухудшению положения отдель-
ных учреждений за счет изменения приоритетов фи-
нансирования и распределения иных ресурсов.

• Риск нивелирования различий. Существует определен-
ный риск нивелирования различий между учреждения-
ми в муниципалитетах различного статуса, что может 
привести к потере уникальности и специфики каждого 
из них.

• Разрушение естественных связей. Этот подход может 
привести к разрушению естественным образом сложив-
шихся связей между учреждениями в отдельных муни-
ципальных образованиях, что негативно скажется на 
сотрудничестве и синергии между ними.

Традиционный механизм управления имеет корни в совет-
ской системе образования, в которой централизованное пла-
нирование и управление играли ключевую роль. Он отража-
ет иерархический подход к управлению, при котором реше-
ния принимаются на верхних уровнях и передаются вниз по 
управленческой лестнице.

Традиционный механизм управления дополнительным 
образованием детей представляет собой важный элемент 
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в образовательной системе, но он также несет в себе ряд рис-
ков и ограничений. Его понимание и анализ могут способст-
вовать разработке более гибких, инновационных и отзывчи-
вых механизмов управления, которые могут лучше соответ-
ствовать современным потребностям и вызовам в области 
дополнительного образования.

Другой вид управленческого механизма в дополнитель-
ном образовании детей отличается радикальным отличием 
от традиционного подхода и включает в себя ряд новатор-
ских и прогрессивных элементов. Этот механизм основыва-
ется на понимании дополнительного образования не как со-
вокупности учреждений, а как совокупности услуг. Рассмот-
рим этот механизм более подробно.

Механизм управления на основе совокупности услуг. Ос-
новные характеристики:

• Создание рынков образовательных услуг. Этот меха-
низм предполагает создание в регионах рынков образо-
вательных услуг, где естественные рыночные механиз-
мы определяют наиболее приоритетные и пользующи-
еся спросом типы услуг. Создание рынков учитывает 
и включает в себя различные виды дополнительного об-
разования, такие как курсы иностранных языков, музы-
кальные школы, спортивные секции и т. д.

• Определение квоты бюджетного финансирования. Ос-
новой государственной политики в этой модели являет-
ся определение квоты бюджетного финансирования 
образовательных услуг на одного ученика в год. Это по-
зволяет ученику (семье) распоряжаться соответствую-
щей бюджетной суммой.

• Выдача бюджетного сертификата. Один из возможных 
способов реализации этого механизма —  это выдача 
бюджетного сертификата, который ученик или семья 
может использовать для оплаты выбранных образова-
тельных услуг.

• Использование современных электронных технологий. 
Современные электронные технологии финансовых 
расчетов посредством пластиковых карт позволяют све-
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сти к минимуму транзакционные и административные 
издержки, делая этот процесс более эффективным 
и прозрачным.

Потенциальные риски и проблемы:
• Этот механизм может способствовать более гибкому 

и отзывчивому подходу к дополнительному образова-
нию, при котором ученики и их семьи имеют больше 
выбора и контроля над образовательным процессом.

• Однако такой подход также может привести к неравен-
ству в доступе к качественным образовательным услу-
гам, особенно в менее обеспеченных регионах или сре-
ди менее обеспеченных семей.

Этот механизм отражает более современные и либеральные 
тенденции в  образовательной политике, когда рыночные 
принципы и индивидуальный выбор играют более важную 
роль. Он может быть связан с  глобальными тенденциями 
к децентрализации и демократизации образования.

Механизм управления на основе совокупности услуг пред-
ставляет собой интересный и потенциально перспективный 
подход к дополнительному образованию детей. Он открывает 
новые возможности для инноваций, гибкости и индивидуали-
зации образовательного процесса, но также требует т щательного 
анализа и учета потенциальных рисков и проблем. Этот меха-
низм может служить основой для дальнейшего развития 
и трансформации системы дополнительного образования в со-
ответствии с современными потребностями и ценнос тями.

Третий вид управленческого механизма в дополнитель-
ном образовании детей представляет собой сложную и мно-
гоуровневую структуру, основанную на понимании дополни-
тельного образования как совокупности программ. Этот под-
ход имеет ряд уникальных особенностей и  возможностей, 
которые могут быть использованы для обогащения и дивер-
сификации образовательного процесса.

Механизм управления на основе совокупности программ. 
Основные характеристики:

• Комплекс образовательных событий. Программа в  до-
полнительном образовании представляет собой ком-
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плекс образовательных событий, объединенных единой 
тематикой и организационной формой. Такие события 
включают в себя лекции, семинары, практические заня-
тия, экскурсии и т. д.

• Сетевой режим реализации. Программы реализуются 
в основном в сетевом режиме, что позволяет предлагать 
ученикам максимально многообразный спектр форм де-
ятельности. Сетевой режим предполагает сотрудничес-
тво с различными учебными заведениями, научными 
организациями, культурными центрами и т. д.

• Модульная организация. Модульная организация про-
грамм позволяет реализацию основного содержания 
в форме краткосрочных интенсивов, что увеличивает 
доступность программ. Это также может быть дополне-
но дистанционным (сетевым) сопровождением участ-
ников в промежутках между модулями.

• Региональный статус программ. Наличие утвержденной 
совокупности образовательных программ с региональ-
ным статусом позволяет определять приоритеты фи-
нансирования и разделить бюджет на различные ком-
поненты.

Потенциальные риски и проблемы:

• Этот механизм позволяет создать более гибкую и адап-
тивную систему дополнительного образования, которая 
может отвечать различным потребностям и интересам 
учеников и их семей.

• Однако такой подход также может быть сложным 
в управлении и требовать значительных ресурсов для 
координации и  мониторинга различных программ 
и модулей.

Этот механизм отражает более современные и интегратив-
ные подходы к образованию, при которых акцент делается на 
междисциплинарности, сетевом взаимодействии и индиви-
дуализации образовательного процесса. Он может быть свя-
зан с глобальными тенденциями к инновациям и технологи-
ческому развитию в образовании.
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Механизм управления на основе совокупности программ 
представляет собой перспективный и многообещающий под-
ход к дополнительному образованию детей. Он открывает 
новые возможности для создания более гибкой, разнообраз-
ной и отзывчивой системы, которая способна лучше отвечать 
потребностям современного общества и образовательного 
процесса. Этот механизм может служить основой для даль-
нейшего развития и трансформации системы дополнитель-
ного образования в соответствии с современными требова-
ниями и ценностями.

Преобразование системы дополнительного образования 
является сложным и многофазным процессом, который тре-
бует тщательного планирования, координации и реализации. 
В этом контексте две основные стратегии могут быть выде-
лены как ключевые направления для развития и реформиро-
вания отрасли дополнительного образования: институцио-
нально-управленческие изменения, формирование и реали-
зация программ.

Институционально-управленческие изменения. Эта стра-
тегия фокусируется на системных изменениях в отрасли до-
полнительного образования, создавая опору для реализации 
конкретных программ. Она включает в себя:

• Реформирование ведомства. Создание новых управлен-
ческих структур, пересмотр нормативно-правовой базы, 
внедрение современных методов управления.

• Проектные линии. Разработку и реализацию ряда про-
ектных линий, направленных на улучшение качества 
и доступности дополнительного образования.

• Сотрудничество с  различными участниками. Взаимо-
действие с  образовательными учреждениями, прави-
тельством, частным сектором и общественными орга-
низациями для достижения совместных целей.

Формирование и реализация программ. Эта стратегия фо-
кусируется на разработке нового содержания образования 
и формировании субъектов, способных реализовать данное 
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содержание в  рамках сетевых отношений. Она включает 
в себя:

• Создание инновационных программ. Разработку и вне-
дрение новых и инновационных программ, которые от-
вечают современным потребностям и трендам.

• Сетевое взаимодействие. Построение сетевых отноше-
ний с различными участниками для обмена ресурсами, 
знаниями и опытом.

• Поддержку образовательных субъектов. Обучение 
и поддержку образовательных субъектов (педагоги, ад-
министраторы и другие специалисты) для успешной ре-
ализации программ.

Эти стратегии могут быть рассмотрены в контексте более ши-
роких исторических и культурных тенденций в образо вании. 
Они отражают переход от более централизованной и иерархи-
ческой системы к более гибкой и сетевой структуре, которая 
способна адаптироваться к  быстро меняющимся условиям 
современного мира. Преобразование системы дополнитель-
ного образования требует комплексного и многоуровневого 
подхода, который учитывает различные аспекты и потребно-
сти образовательного процесса. Две предложенные стратегии 
представляют собой основу для создания более эффективной, 
инновационной и отзывчивой системы, которая может лучше 
служить интересам учеников, их семей и общества в целом. 
Этот процесс потребует сотрудничества, координации и по-
стоянного мониторинга, с тем чтобы обеспечить успешную 
реализацию и достижение желаемых результатов.

Конкретные меры для построения результативной систе-
мы управления в рамках открытого дополнительного обра-
зования являются многообразными, сложными и требуют 
совместных усилий различных участников. Рассмотрим каж-
дую из этих мер подробнее, а также добавим исторический 
и философский контекст.

Создание сети партнерских отношений. Создание сети 
партнерских отношений с различными структурами явля ется 
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ключевым элементом современного образовательного ланд-
шафта. Это отражает философию сотрудничества и взаимо-
действия, которая стала центральной в современном образо-
вании.

• Государственные и муниципальные структуры. Сотруд-
ничество с этими органами может обеспечить стабиль-
ное финансирование и поддержку законодательства.

• Коммерческие структуры. Взаимодействие с крупными 
корпорациями, малым и средним бизнесом может обо-
гатить образовательный процесс практическим опытом 
и ресурсами.

• Общественные структуры. Сотрудничество с НКО и об-
щественными организациями может привнести в обра-
зование гражданские ценности и социальную ответст-
венность.

Создание ресурсных центров. Ресурсные центры служат в ка-
честве опорных точек для различных аспектов дополнитель-
ного образования:

• Менеджерский центр. Обеспечивает управленческую 
поддержку, координацию финансирования и партнер-
ства.

• Тьюторский центр. Создает кадровый пул универсаль-
ных наставников и организаторов, поддерживая качест-
во образования.

• Проектно-исследовательский центр. Проводит монито-
ринг и исследования для непрерывного улучшения пе-
дагогической практики.

• Совет развития. Формирует стратегические ориентиры 
и бюджет для развития системы дополнительного обра-
зования.

Создание координационного центра. Координационный 
центр является центральным органом, который обеспечива-
ет связь между различными участниками системы дополни-
тельного образования. Его основная задача —  это обеспече-
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ние целостности, согласованности и эффективности в реали-
зации программ развития:

• Структура. Координационный центр может включать 
в себя различные подразделения, такие как отдел пла-
нирования, отдел мониторинга и оценки, отдел сотруд-
ничества и партнерства и т. д.

• Роль в сетевом взаимодействии. Центр играет ключевую 
роль в  координации сетевых взаимодействий между 
различными организациями, включая государственные 
учреждения, частные компании, образовательные 
учреж дения и общественные организации.

• Примеры действий. Координационный центр может 
разрабатывать и внедрять стратегические планы, коор-
динировать совместные проекты, проводить монито-
ринг и оценку программ, обеспечивать обмен знания-
ми и лучшими практиками между участниками.

Формирование системы методических рекомендаций. Сис-
тема методических рекомендаций представляет собой набор 
руководящих принципов, стандартов и рекомендаций, пред-
назначенных для организаций дополнительного образования, 
которые стремятся к автономии и гибкости в управлении:

• Содержание. Эта система может включать в себя реко-
мендации по управлению, финансированию, педагоги-
ческой практике, оценке качества, взаимодействию 
с сообществом и другим ключевым аспектам дополни-
тельного образования.

• Роль в поддержке автономии. Система поддерживает 
организации в процессе преобразования в автономные, 
предоставляя им инструменты и ресурсы для самостоя-
тельного принятия решений и  адаптации к  местным 
потребностям.

• Примеры применения. Организации могут использо-
вать эти рекомендации для разработки своих учебных 
планов, стратегий взаимодействия с сообществом, ме-
тодов оценки и мониторинга, а также для формирова-
ния партнерских отношений.
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Эти меры отражают современный подход к управлению до-
полнительным образованием, который акцентирует внима-
ние на сотрудничестве, инновациях, гибкости и отзывчиво-
сти. Они также отражают исторический переход от более за-
крытой и иерархической системы к более открытой и сетевой 
модели. Данные меры могут служить основой для создания 
динамичной и жизнеспособной системы дополнительного 
образования, которая может адаптироваться к меняющимся 
потребностям и обстоятельствам, обогащая жизнь учеников 
и общества в целом.

3.6. Управленческие сценарии

В пространстве современного образовательного ландшафта, 
в котором динамика социальных, экономических и техноло-
гических изменений постоянно влияет на потребности 
и ожидания учеников, педагогов и общества в целом, управ-
ление дополнительным образованием становится сложным 
и многогранным процессом. В этом контексте различные мо-
дели преобразования муниципальных или региональных си-
стем дополнительного образования, а  также конкретные 
формы работы приобретают особую значимость.

Но все вышеприведенные модели и формы имеют смысл 
лишь в  рамках конкретных управленческих сценариев. 
Управленческие сценарии в данном случае представляют со-
бой стратегические планы или дорожные карты, которые 
определяют, как именно будут реализованы выбранные мо-
дели и формы в конкретных условиях.

Если взглянуть на историю образования, можно увидеть, 
что управленческие сценарии всегда играли ключевую роль 
в  формировании и  развитии образовательных систем. От 
классических учебных заведений Древнего мира до совре-
менных глобальных образовательных сетей выбор правиль-
ного управленческого сценария определял успешность или 
неудачу образовательных инициатив.

В контексте принципов открытого образования управлен-
ческие сценарии становятся еще более важными. Они обес-
печивают гибкость, адаптивность и инновационность, необ-



Управление развитием открытого дополнительного образования

184

ходимые для ответа на постоянно меняющиеся потребности 
обучающихся и общества. Они также способствуют созданию 
среды, в которой образование становится доступным, инклю-
зивным и отзывчивым на различные социальные и культур-
ные контексты.

Управленческие сценарии не просто инструменты или ме-
тодики, они являются жизненно важными стратегическими 
решениями, которые определяют, как дополнительное об-
разование будет формироваться, функционировать и разви-
ваться в сложном и динамичном мире. В следующих разделах 
этого параграфа мы подробно рассмотрим различные управ-
ленческие сценарии и их применение в дополнительном обра-
зовании.

Сценарий «Мотивационный». В современном образова-
тельном пространстве, где требования к навыкам и компе-
тенциям постоянно меняются, мотивация и подготовка пе-
дагогических кадров становятся ключевыми факторами 
успеха. Сценарий «Мотивационный» фокусируется на созда-
нии стимулов и возможностей для повышения квалифика-
ции сотрудников учреждений дополнительного образования, 
с тем чтобы они могли адаптироваться к изменяющимся по-
требностям и трендам в образовании.

Региональный центр, представленный органом управле-
ния образованием или структурой повышения квалифика-
ции работников образования, проводит серию мероприятий 
по повышению квалификации сотрудников в общем направ-
лении развития современного образования (проектный под-
ход, компетентностный подход).

Мотивационный подход в  образовании имеет глубокие 
корни и отражает долгосрочный тренд к индивидуализации 
и адаптации образовательных процессов. Он основывается 
на понимании, что образование должно быть не только пе-
редачей знаний, но и  стимулированием желания учиться, 
развиваться и расти.

Данный сценарий может включать в себя различные мето-
ды и стратегии, такие как менторство, коучинг, разработка 
индивидуальных образовательных планов, использование 
игровых и интерактивных методов обучения и многое дру-
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гое. Он также может быть связан с конкретными педагогичес-
кими концепциями, такими как проектно-ориентированное 
обучение или компетентностный подход, которые направле-
ны на развитие специфических навыков и способностей.

Сценарий «Мотивационный» представляет собой дина-
мичный и  гибкий подход к  управлению дополнительным 
образованием, который ставит в центр внимания потребно-
сти, интересы и мотивации как учеников, так и педагогов. Он 
подчеркивает важность непрерывного профессионального 
развития и адаптации к изменяющемуся образовательному 
ландшафту.

Сценарий «Экстенсивный». Представляет собой стратеги-
ческий подход к управлению дополнительным образовани-
ем, который фокусируется на расширении и усилении суще-
ствующих ресурсов и возможностей. Этот сценарий основы-
вается на принципе инвестирования в наиболее успешные 
и  перспективные муниципальные организации дополни-
тельного образования, определенные по общим критериям, 
с целью увеличения охвата целевой аудитории, повышения 
качества и доступности образовательных услуг. В лучшие му-
ниципальные организации дополнительного образования 
вкладываются дополнительные региональные ресурсы, обес-
печивающие реализацию новых образовательных программ.

Экстенсивный подход к развитию образования имеет свои 
корни в экономической теории и практике управления, в рам-
ках которых экстенсивный рост часто ассоциируется с увели-
чением объема производства за счет введения в оборот новых 
ресурсов. В контексте образования это означает увеличение 
количества и качества образовательных услуг путем вложения 
дополнительных ресурсов в уже успешные учреждения.

Данный сценарий может включать в себя различные стра-
тегии, такие как создание новых образовательных программ, 
расширение существующих физических пространств, наем 
дополнительного персонала, увеличение финансирования 
для исследований и разработок и т. д. Сценарий может также 
включать партнерства с промышленностью, высшими учеб-
ными заведениями и другими организациями с целью обес-
печения более широкого охвата и влияния.
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Сценарий «Экстенсивный» представляет собой амбициоз-
ный и  стратегически ориентированный подход к  управле-
нию дополнительным образованием. Он подчеркивает важ-
ность инвестирования в успешные и перспективные учреж-
дения для расширения их возможностей и  увеличения их 
влияние. Этот сценарий может служить мощным инструмен-
том достижения целей в области образования, таких как уве-
личение доступности, улучшение качества и расширение ох-
вата образовательных услуг.

Сценарий «Оптимизационный». В контексте управления 
дополнительным образованием детей этот сценарий пред-
ставляет собой системный и  стратегический подход, на-
правленный на улучшение эффективности и  результатив-
ности образовательных учреждений. Он акцентирует вни-
мание на определении приоритетных направлений 
деятельности и  перепрофилировании муниципальных ор-
ганизаций дополнительного образования, чтобы лучше со-
ответствовать текущим и будущим потребностям образова-
тельного процесса. Региональный центр определяет прио-
ритетные направления деятельности муниципальных 
организаций дополнительного образования и определяет их 
перепрофилирование.

Оптимизация в управлении образованием имеет долгую 
историю, начиная с попыток рационализации образователь-
ных систем в период промышленной революции. Этот под-
ход был развит в XX в. с внедрением методов научного ме-
неджмента и качественного управления в образовательные 
учреждения.

Сценарий «Оптимизационный» может включать различ-
ные стратегии, такие как: анализ текущих образовательных 
программ и  их соответствие потребностям рынка труда 
и о бщества; перепрофилирование учреждений для лучшего 
соответствия стратегическим целям и приоритетам региона; 
внедрение новых технологий и методик обучения для повы-
шения качества образования; сотрудничество с промышлен-
ностью и  другими стейкхолдерами для обеспечения реле-
вантности и прикладной направленности образовательных 
программ.
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Сценарий «Оптимизационный» представляет собой глубо-
ко продуманный и целенаправленный подход к управлению 
дополнительным образованием. Он требует тщательного 
анализа, планирования и выполнения, но может привести 
к значительным улучшениям в качестве, релевантности и эф-
фективности образовательных услуг.

Сценарий «Модернизационный». Представляет собой стра-
тегический и инновационный подход к управлению дополни-
тельным образованием, который акцентирует внимание на 
создании современных и гибких структур, способных адапти-
роваться к  меняющимся образовательным потребнос тям. 
В этом сценарии региональный центр создает модель, совме-
щающую сеть муниципальных организаций дополнительного 
образования и  сеть покрывающих региональных образова-
тельных программ. Муниципальные учреждения становятся 
элементами региональной сети, обеспечивая реализацию про-
грамм.

Модернизация в  образовании является ключевым эле-
ментом социально-экономического развития, начиная 
с  промышленного века. Этот процесс включает в  себя об-
новление и улучшение образовательных систем, с тем что-
бы сделать их более релевантными и эффективными. В кон-
тексте дополнительного образования это может означать 
внедрение новых технологий, методов обучения и органи-
зационных структур.

Рассматриваемый нами сценарий может включать в себя 
следующие аспекты:

• Создание сетевых структур. Объединение различных 
муниципальных учреждений в сеть, с тем чтобы обеспе-
чить более гибкую и  координированную реализацию 
программ.

• Региональные образовательные программы. Разработ-
ку и внедрение программ, которые отражают специфи-
ческие потребности и приоритеты региона.

• Технологическую интеграцию. Внедрение современных 
технологий для улучшения качества и  доступности 
образовательных услуг.
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• Межсекторальное сотрудничество. Сотрудничество 
с промышленностью, правительством и другими стейк-
холдерами для обеспечения релевантности и устойчи-
вости образовательных программ.

Данный сценарий представляет собой комплексны й и много-
факторный подход к управлению дополнительны м образова-
нием. Он требует стратегического планирования, координа-
ции и инноваций, но может привести к созданию более гиб-
кой, адаптивной и эффективной образовательной сис темы.

Сценарий «Инновационный». В контексте управления до-
полнительным образованием детей представляет собой пе-
редовой и амбициозный подход, который стремится к созда-
нию гибкой и открытой системы образования. В этом сцена-
рии региональный центр определяет приоритеты модульных 
образовательных программ, реализуемых инфраструктурой, 
не зависящей от системы учреждений дополнительного об-
разования. Муниципальные образовательные организации 
могут сохранять свою независимость либо включаться в эти 
программы как исполнители определенных региональных 
заказов.

Инновационный подход к  образованию имеет корни 
в прогрессивных образовательных движениях, которые нача-
лись в XX в. Эти движения подчеркивали значимость крити-
ческого мышления, творчества и индивидуального подхода 
к обучению. В современном контексте инновационный под-
ход включает в себя использование новых технологий, мето-
дологий и  партнерств для создания более динамичного 
и адаптивного образовательного опыта.

Сценарий «Инновационный» может включать в себя сле-
дующие элементы:

• Модульные образовательные программы. Разработку 
и реализацию гибких и адаптивных программ, которые 
могут быть настроены в соответствии с потребностями 
и интересами молодых людей.

• Независимую инфраструктуру. Создание инфраструкту-
ры, которая функционирует независимо от традицион-
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ных учреждений дополнительного образования, обеспе-
чивая большую гибкость и возможности для инноваций.

• Региональные заказы. Возможность для муниципаль-
ных образовательных организаций участвовать в реги-
ональных программах в качестве исполнителей, сохра-
няя при этом свою независимость.

• Систему открытого образования. Создание открытой 
и доступной системы образования, которая поддержива-
ет самоопределение и участие всех заинтересованных 
сторон.

Этот сценарий предлагает радикальный и  прогрессивный 
подход к управлению дополнительным образованием. Он тре-
бует стратегического мышления, готовности к изменениям 
и сильного лидерства. Однако если он реализован правильно, 
то может привести к  созданию более гибкой, отзывчивой 
и инклюзивной образовательной системы, которая способна 
лучше отвечать потребностям современного общества.

Следует подчеркнуть важность стратегического подхода 
к  формированию образовательного пространства региона. 
Это сложный и многогранный процесс, который требует глу-
бокого понимания и интеграции различных элементов обра-
зовательной системы. Идея создания единого образователь-
ного пространства имеет корни в просветительских идеалах, 
рассматривавших образование как средство для поднятия 
культурного и интеллектуального уровня общества. В совре-
менном контексте это стремление принимает более сложные 
формы, включая интеграцию образовательных учреждений, 
профессиональных и  гражданских сообществ, музейных 
и библиотечных комплексов, средств массовой информации 
и интернет-платформ.

• Модернизационный и инновационный сценарии. Эти 
два сценария представляют собой наиболее передовые 
и комплексные подходы к созданию единого образова-
тельного пространства. Они включают в себя не только 
традиционные образовательные структуры, но и актив-
ное взаимодействие с профессиональными, культурны-
ми и гражданскими организациями.
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• Региональное экспертное сообщество. Важность вклю-
чения различных стейкхолдеров, таких как представи-
тели высшего образования, профессиональных корпо-
раций и экспертов в области дополнительного образо-
вания, для определения приоритетов и программ.

• Открытые конкурсы и тендеры. Прозрачный и справед-
ливый процесс выбора программ, которые получат ре-
гиональное финансирование и организационную под-
держку, обеспечивая высокий уровень качества и  от-
зывчивости на потребности общества.

Выстроить в регионе по-настоящему единое образователь-
ное пространство является сложной задачей, но она жизнен-
но важна для удовлетворения текущих запросов детей и их 
родителей, а  также для развития человеческого капитала 
и потенциала региона. Это включает в себя не только образо-
вательные аспекты, но и экономические, культурные и соци-
альные факторы. Реализация этой задачи требует стратеги-
ческого мышления, межсекторального сотрудничества 
и сильного лидерства. В итоге это может привести к появле-
нию новых квалифицированных специалистов, результатив-
ных бизнес-проектов и более гармоничного и инновацион-
ного образовательного пространства, отвечающего на вызо-
вы современного мира.

***
Дополнительное образование детей не является изолирован-
ным элементом образовательной системы. Оно вписывается 
в более широкий контекст глобальных целей и стратегий раз-
вития общества и государства. Управление в сфере дополни-
тельного образования должно обеспечить реализацию совре-
менной государственной политики развития населения, фор-
мирование нового поколения граждан, способных развивать 
практики страны в глобальном масштабе. Это требует интег-
рации дополнительного образования с другими сферами об-
разования, экономики, культуры и  социального развития. 
Дополнительное образование должно быть частью общей 
стратегии развития человеческого капитала, которая учиты-
вает не только текущие потребности, но и будущие вызовы 
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и возможности. Один из ключевых аспектов такого подхода 
заключается в создании образовательных экосистем, кото-
рые обеспечивают гармоничное взаимодействие различных 
элементов образовательной системы. Экосистемы включают 
в себя школы, колледжи, университеты, некоммерческие ор-
ганизации, частный сектор и правительство. Подобная эко-
система способствует обмену знаний и ресурсов, инноваци-
ям и адаптации к меняющимся условиям.

Кроме того, глобальный взгляд на дополнительное образо-
вание подразумевает активное взаимодействие с междуна-
родными партнерами и участие в мировых образовательных 
инициативах. Это может обогатить образовательный процесс 
новыми идеями и практиками, а также способствовать ин-
теграции регионального образования в мировую образова-
тельную сеть.

Глобальные цели и стратегический взгляд на дополнитель-
ное образование являются неотъемлемыми элементами его 
успешного развития. Они обеспечивают его релевантность, 
адаптивность и устойчивость в быстро меняющемся мире. 
Только такой подход может подготовить новое поколение 
к активному участию в глобальном сообществе, обеспечивая 
его готовность к будущим вызовам и возможностям.



4. Управление содержанием 
открытого дополнительного 
образования

Содержание образования является фундамен-
тальным элементом любой образовательной си-
стемы, включая дополнительное образование. 
Содержание образования определяет, что имен-
но ученики должны знать и уметь делать после 
завершения определенного курса или програм-
мы. Управление содержанием дополнительного 
образования не менее важно, чем само содержа-
ние. Это процесс планирования, организации, 
координации и контроля всех аспектов образо-
вательного содержания. Правильное управление 
содержанием обеспечивает соблюдение образо-
вательных целей и стандартов, а также соответ-
ствие учебных материалов и методов обучения 
потребностям и интересам детей.

В контексте дополнительного образования 
управление содержанием становится еще более 
сложным и многогранным заданием. Дополни-
тельное образование часто охватывает широкий 
спектр тем и дисциплин (от искусства и музыки 
до науки и технологии) и может быть направле-
но на различные возрастные группы и уровни 
мастерства. Кроме того, дополнительное образо-
вание часто стремится не только передать зна-
ния, но и развить навыки критического мышле-
ния, творчества, социальной ответственности 
и другие ключевые компетенции.

Таким образом, управление содержанием до-
полнительного образования требует глубокого 
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понимания образовательных целей, потребностей учеников, 
а также трендов и изменений в образовательной среде. Это 
сложный и динамичный процесс, который играет ключевую 
роль в обеспечении качества, эффективности и релевантно-
сти дополнительного образования в современном мире.

Сегодня в отечественном дополнительном образовании 
детей выделяют шесть ключевых направленностей, каждая 
из которых имеет свои особенности и цели.

• Естественно-научная направленность. Вовлечение де-
тей в научную работу, в практику наблюдения, описа-
ния, моделирования и конструирования различных яв-
лений окружающего мира, обеспечение дисциплинар-
ного подхода в  части интеграции с  различными 
областями знаний

• Туристско-краеведческая направленность. Вовлечение 
детей в организацию походно-экспедиционных, экскур-
сионных, проектно-исследовательских и  других про-
фильных форм работы (походы, экспедиции, слеты, вы-
ездные школы, профильные смены и др.)

• Техническая направленность. Вовлечение детей в созда-
ние искусственно-технических и виртуальных объектов, 
формирование современных компетенций обучающих-
ся в области технических наук, технологической грамот-
ности и инженерного мышления.

• Социально-гуманитарная направленность. Вовлечение 
детей в практику глобального, регионального и локаль-
ного развития общества, развитие культуры межнацио-
нального общения, лидерских качеств, финансовой, 
правовой и медиаграмотности, предпринимательской 
деятельности, а также игровых форматов и технологий.

• Художественная направленность. Вовлечение детей 
в  различные виды искусств, жанры художественного 
творчества, в том числе с применением цифровых тех-
нологий, с  использованием новых музыкальных ин-
струментов, средств коммуникации, художественных 
материалов, оборудования креативных индустрий (со-
здание школьных театров).
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• Физкультурно-спортивная направленность. Вовлечение 
детей в практики, содержащие элементы олимпийских, 
неолимпийских и национальных видов спорта, разви-
тие командных, индивидуальных и игровых видов дея-
тельности, способствующих физическому, духовному, 
интеллектуальному, здоровьесберегающему и патрио-
тическому воспитанию детей.

Текущие направленности дополнительного образования 
представляют собой важный шаг в развитии образователь-
ной системы, но они требуют дальнейшего анализа и крити-
ческого пересмотра. Необходимо стремиться к более целост-
ному и интегрированному подходу, который учитывает все 
аспекты развития ученика, обеспечивает гибкость и адаптив-
ность в быстро меняющемся мире. Возможно, стоит пересмо-
треть текущие направленности, создать новые или даже пе-
ресмотреть сам подход к  дополнительному образованию 
в целом. Ранее мы упоминали о том, как в рамках проекта 
«Новые места» также обсуждается необходимость переосмыс-
ления направленностей («Арт-пространство», «Диалог наук», 
«Лаборатория инженерии», «Социос» и др.). Но это не един-
ственный вариант

Далее, в рамках настоящей главы мы хотели бы осудить со-
держание дополнительного образования детей с двух точек 
зрения: новых содержательно-тематических направлений 
и новых форматов, которые делают реализацию нового со-
держания возможным.

В параграфе «Новое содержание дополнительного обра-
зования» освещается актуальная тема расширения и  обо-
гащения программ дополнительного образования детей. Рас-
сматривается возможность внедрения новых содержа тель-
ных направлений, таких как культурная политика, терри- 
 ториальное развитие, создание экранных и визуальных про-
дуктов (включая дизайн), социальное управление, техноло-
гии научно-профессионального познания, антропопрактики, 
а также инженерно-технологическая (в том числе изобрета-
тельская) деятельность. Эти направления представляют со-
бой перспективные области для развития и обогащения до-
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полнительного образования и способствуют гармоничному 
развитию личности.

В параграфе «Новые дидактические формы дополнитель-
ного образования» акцентируется внимание на современных 
методах и формах, которые могут быть применены для реа-
лизации инновационного содержания в сфере дополнитель-
ного образования детей. Анализируются такие формы, как 
интенсивная школа, учебный (образовательный) проект, 
образовательная стажировка, образовательное (учебное) мо-
делирование, педагогическое сопровождение, элективные 
курсы и социальные тренинги. Эти дидактические формы 
представляют собой инструменты для более глубокого и мно-
гоаспектного подхода к образовательному процессу, способ-
ствуя развитию навыков, компетенций и творческого потен-
циала молодых людей.

Параграф «Логика реализации нового дополнительного 
образования» посвящен анализу универсального методоло-
гического подхода, который обеспечивает внедрение как но-
вых форм, так и нового содержания в дополнительное обра-
зование. Основываясь на понимании того, что новое содер-
жание требует специфического и инновационного подхода 
к педагогическому дизайну, авторы подробно рассматрива-
ют восемь этапов этого процесса. Главным элементом здесь 
выступает образовательная задача, рассматриваемая как 
центральное ядро открытого образования. Этот параграф 
представляет собой ключевой раздел для понимания струк-
туры и динамики современного дополнительного образова-
ния, подчеркивающий важность интегративного и гибкого 
подхода в образовательном процессе.

В параграфе «Поддержка профессионального самоопреде-
ления как содержательное ядро дополнительного обра-
зования» обращается внимание на переосмысление роли 
и содержания профориентации в контексте дополнительно-
го образования детей. Акцентируется внимание на предпро-
фессиональном и околопрофессиональном содержании как 
на потенциальной платформе для дальнейшего развития 
данной сферы. В параграфе также затрагивается вопрос но-
вого институционального контура дополнительного образо-
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вания, который может быть определен именно посредством 
профориентационного содержания. Данный раздел подчер-
кивает важность интеграции профессионального самоопре-
деления в  структуру дополнительного образования, в  нем 
предлагаются новые перспективы для развития образова-
тельной системы в целом.

4.1. Новое содержание дополнительного 
образования

Рассмотрение оптимальных направлений работы в рамках 
открытого дополнительного образования является ключевым 
вопросом для развития человеческого потенциала. Одним из 
таких направлений является культурная политика, которая 
включает в себя разнообразные образовательные программы 
и искусства. Далее мы подробнее рассмотрим этот аспект, до-
бавив исторический контекст, дополнительные примеры 
и подробное описание некоторых концепций.

Культурная политика. Имеет глубокие корни, отражая 
традиции и  ценности общества. Она может быть связана 
с национальным наследием, историческими и культурными 
практиками, а также современными тенденциями в искус-
стве и культуре.

Примеры образовательных программ и инициатив:

• Традиционные искусства. Включают в  себя классиче-
ские формы искусства, такие как живопись, скульптура, 
музыка и театр.

• Современные и высокотехнологичные искусства. Вклю-
чают в  себя цифровое искусство, мультимедиа, кино 
и видео, а также современные формы выразительности, 
такие как перформансы и инсталляции.

• Культурные проекты и инициативы. Включают в себя 
организацию культурных фестивалей, выставок, мас-
тер-классов и других мероприятий, которые способст-
вуют культурному обмену и обогащению.

Культурная политика в дополнительном образовании играет 
ключевую роль в развитии креативного мышления, эмоцио-
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нального интеллекта, культурной осведомленности и соци-
альной ответственности.

Важно также осознавать потенциальные ограничения 
и проблемы некоторых программ, таких как избыточный ак-
цент на технических навыках без создания значимых твор-
ческих продуктов или ограничение в рамках традиционных 
форм искусства.

Работа с мировой художественной культурой может вклю-
чать в себя изучение и адаптацию опыта мастеров прошлого, 
а  также создание мостов между различными культурами 
и временами.

Многие образовательные учреждения и организации, та-
кие как музеи, галереи, культурные центры и театры, могут 
предлагать программы, направленные на развитие культур-
ной политики.

Культурная политика в дополнительном образовании яв-
ляется многофакторным и  динамичным направлением, 
к оторое отражает широкий спектр искусств и  культурных 
практик. Она играет важную роль в развитии человеческого 
потенциала, способствуя креативности, культурному обога-
щению и социальному взаимодействию. Однако необходимо 
также критически оценивать и  анализировать эффектив-
ность и релевантность различных программ и подходов, что-
бы обеспечить их соответствие современным потребностям 
и целям образования.

Территориальное развитие. В контексте дополнительно-
го образования детей является важным направлением, кото-
рое включает в себя различные программы и инициативы. 
Это направление обогащает понимание учеников о конкрет-
ных территориях Российской Федерации и предоставляет им 
возможности для активного участия в развитии этих терри-
торий.

Территориальное развитие в образовании может быть от-
слежено до исторических практик краеведения и региональ-
ного исследования. Это направление отражает глубокую 
связь между человеком и его окружающей средой и подчер-
кивает значение местного наследия и культуры.
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Примеры образовательных программ и инициатив:

• Краеведение. Изучение природного, социального 
и культурного капитала территории, включая историче-
ские памятники, природные ресурсы и традиции.

• Туристические маршруты. Разработка и продвижение 
туристических маршрутов, которые отражают уникаль-
ность и привлекательность территории.

• Создание памятных мест. Организация и участие в со-
здании музеев, парков, культурных центров и других 
памятных мест.

• Региональная аналитика. Анализ и  подготовка пред-
ложений по решению конкретных задач развития, 
в ключая экономические, социальные и экологические 
аспекты.

• Общественные советы и команды. Участие в местном 
управлении посредством создания общественных сове-
тов и  команд, работающих в  тесном сотрудничестве 
с местными властями.

Важно также осознавать и избегать подходов, которые могут 
быть неэффективными или даже вредными, таких как про-
граммы, основанные на получении изолированных знаний 
без применения, или имитация участия без реального влия-
ния на развитие территории.

Территориальное развитие также может быть связано 
с современными тенденциями в устойчивом развитии, эко-
логическом образовании и глобальном гражданстве.

Многие школы, университеты и образовательные органи-
зации могут предлагать программы и  проекты в  этом на-
правлении, включая региональные исследования, экологичес-
кие проекты, культурные фестивали и многое другое.

Территориальное развитие в дополнительном образова-
нии является сложным и многоуровневым направлением, ко-
торое включает в себя разнообразные программы и инициа-
тивы. Оно способствует развитию человеческого потенциала, 
укреплению связи с местным наследием и культурой и акти-
визации участия учеников в жизни своих территорий. Оно 
также подчеркивает важность критического мышления, твор-
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чества и  сотрудничества в  современном образовательном 
процессе.

Экранные и визуальные продукты. Создание экранных 
и визуальных продуктов, включая дизайн, является важным 
и перспективным направлением в сфере дополнительного 
образования детей. Это направление отражает современные 
тенденции и потребности общества, в котором визуальные 
средства становятся ключевыми в  области коммуникации 
и выразительности. История визуальных искусств и дизайна 
насчитывает тысячелетия, начиная от древних рисунков на 
стенах пещер до современных цифровых технологий. В по-
следние десятилетия (с  развитием цифровых технологий 
и интернета) возникла новая эра визуальной коммуникации, 
когда экранные и визуальные продукты стали ключевыми 
элементами культуры и образования.

Примеры образовательных программ и инициатив:

• Видеопроизводство. Создание короткометражных 
фильмов, музыкальных клипов, документальных роли-
ков и других видеоматериалов.

• Графический дизайн. Разработка логотипов, плакатов, 
брошюр и других печатных и цифровых материалов.

• 3D-моделирование и анимация. Создание трехмерных 
объектов и анимированных персонажей для игр, филь-
мов и презентаций.

• Урбанистика и городское проектирование. Разработка 
концепций и проектов для улучшения городской среды 
и общественных пространств.

• Искусство и визуальные арт-объекты. Создание художе-
ственных произведений, инсталляций и выставок.

Создание продуктов, которые отвечают потребностям и ин-
тересам общества и могут оказывать положительное влияние 
на культуру и образ жизни. Это направление также связано 
с современными тенденциями в медиа, рекламе, технологи-
ях и культуре, такими как виртуальная и дополненная реаль-
ность, социальные медиа, устойчивый дизайн и т. д.

Многие школы, университеты и образовательные органи-
зации могут предлагать программы и  проекты в  этом на-



Управление развитием открытого дополнительного образования

200

правлении, включая курсы по фотографии, веб-дизайну, ар-
хитектуре, искусству и т. д.

Создание экранных и  визуальных продуктов является 
многообещающим и динамичным направлением в дополни-
тельном образовании, которое отражает современные по-
требности и  интересы учеников и  общества в  целом. Оно 
подчеркивает важность креативности, инноваций, критичес-
кого мышления и сотрудничества в современном образова-
тельном процессе.

Социальное управление. В контексте дополнительного об-
разования детей является сложным и многогранным направ-
лением, которое включает в себя различные аспекты соци-
ального взаимодействия, лидерства и управления. Социаль-
ное управление как образовательное направление возникло 
в ответ на растущую потребность в понимании и управлении 
сложными социальными системами. Оно коренится в тради-
циях социологии, психологии и управленческих наук, а так-
же в практическом опыте общественных движений и органи-
заций.

Примеры образовательных программ и инициатив:

• Освоение законов социума. Программы в этой области 
могут включать изучение социальных норм, культурных 
ценностей и общественных ожиданий. Например, уче-
ники могут изучать, как социальные нормы формируют 
поведение в различных культурах и как это знание мо-
жет быть использовано для построения мостов между 
различными сообществами.

• Решение социально-управленческих задач. Может вклю-
чать в себя разработку и реализацию проектов по улуч-
шению местного сообщества, таких как создание образо-
вательных программ для малообеспеченных семей или 
организация мероприятий по охране окружающей среды.

• Создание микросоциальных общностей. Молодые люди 
могут учиться создавать и управлять малыми социаль-
ными группами или сетевыми сообществами, например 
клубами по интересам, где они могут обмениваться зна-
ниями и навыками.
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• Сетевые сообщества по интересам. Направление может 
включать в себя создание и управление онлайн-сообще-
ствами, в которых ученики могут обмениваться интере-
сами и  получать новые знания, например, в  области 
искусства, науки или спорта.

Социальное управление в дополнительном образовании де-
тей не просто теоретическое изучение социальных наук, но 
активное применение этих знаний в практической деятель-
ности. Оно подчеркивает важность понимания и использо-
вания социальных законов и норм для достижения конкрет-
ных целей и решения реальных проблем. Это направление 
также акцентирует внимание на важности рефлексии 
и критичес кого мышления в процессе обучения, что делает 
его особенно актуальным в современном образовательном 
контексте.

Технологии научно-профессионального познания. Явля-
ются ключевым элементом в дополнительном образовании, 
направленном на стимулирование научного и  профессио-
нального интереса у учеников. Это направление обогащает 
образовательный процесс, включая в него элементы исследо-
вания, анализа и практического применения знаний.

Технологии научно-профессионального познания восхо-
дят к традициям научного метода и практического обучения, 
которые были заложены в эпоху Просвещения. Они развива-
лись в соответствии с ростом научного и технологического 
прогресса, а также изменением потребностей общества в ква-
лифицированных специалистах.

Примеры образовательных программ и инициатив:

• Пробные научные исследования. Ученики могут прово-
дить эксперименты в химической или физической ла-
боратории, изучая основы научного метода и применяя 
его для решения конкретных задач. Например, они мо-
гут исследовать свойства различных веществ или изу-
чать законы физики, проводя практические опыты.

• Ранняя профессионализация. Может включать стажи-
ровки на предприятиях или участие в профессиональ-
ных мастер-классах, где ученики могут познакомиться 



Управление развитием открытого дополнительного образования

202

с реальным рабочим процессом и постичь основы выб-
ранной профессии.

• Междисциплинарные исследования. Ученики могут ра-
ботать над сложными проектами, которые требуют зна-
ний из разных научных областей. Например, создание 
экологически устойчивого города может включать зна-
ния по географии, экологии, архитектуре и экономике.

• Археологические экспедиции. Ученики могут участво-
вать в  археологических раскопках, изучая историю 
и культуру за счет прямого взаимодействия с историче-
скими артефактами.

Технологии научно-профессионального познания в дополни-
тельном образовании детей предоставляют уникальную воз-
можность для погружения в научный и профессиональный 
мир. Они стимулируют критическое мышление, аналитичес-
кие навыки и практическую ориентацию, подготавливая уче-
ников к будущей карьере и активному участию в обществе. 
Это направление также подчеркивает важность интеграции 
теоретических знаний с  практическим опытом, обогащая 
образовательный процесс и  делая его более динамичным 
и интерактивным.

Антропопрактики. Представляют собой сложное и мно-
гогранное направление в дополнительном образовании детей, 
связанное с развитием и формированием базовых человече-
ских качеств. Это направление включает в себя различные ас-
пекты, такие как физическое развитие, психоэмоциональный 
настрой, культура мышления и многое другое.

Антропопрактики имеют глубокие корни в истории чело-
вечества, связанные с философскими и культурными тради-
циями разных эпох. От древнегреческих философов, стре-
мившихся к совершенству духа и тела, до современных пси-
хологических и физических практик антропопрактики всегда 
были направлены на поиск идеала человеческого существо-
вания.

Примеры образовательных программ и инициатив:

• Олимпийские игры. Как упомянуто в тексте, Олимпий-
ские игры являются примером стремления человека 



4. Управление содержанием дополнительного образования

203

к физическому совершенству, равенству с богами. Это 
не просто соревнование, но и символ культурного на-
следия, объединяющего людей разных наций.

• Институт благородных девиц. Пример иллюстрирует со-
здание идеала женщины в  российском обществе при 
Екатерине II. Это был не просто образовательный ин-
ститут, но и место формирования культурных и мораль-
ных ценностей.

• Спортивные программы. Современные спортивные 
программы, ориентированные на культуру работы 
с собственным телом, могут включать йогу, плавание, 
бег и другие дисциплины, которые развивают не только 
физическую форму, но и внутреннее равновесие.

• Психологические практикумы. Эти практики могут 
включать медитацию, майндфулнесс, тренинги постро-
ения отношений и  другие методы, направленные на 
улучшение психоэмоционального состояния и социаль-
ных навыков.

• Тренинги развития мышления. Эти программы могут 
включать логические игры, задачи критического мыш-
ления и философские дискуссии, которые стимулируют 
умственное развитие и аналитические способности.

Антропопрактики в  дополнительном образовании детей 
представляют собой сложный и многоуровневый процесс, на-
правленный на формирование и  развитие человеческих 
к ачеств. Они включают в себя физические, психологические 
и умственные аспекты, объединенные общей целью достиже-
ния человеческого идеала. Это направление требует глубоко-
го понимания и осознанного подхода, так как оно затрагива-
ет самую суть человеческого существования и культуры. Оно 
может служить мощным инструментом в  руках образо-
вателей, стремящихся подготовить учеников к жизни, обога-
щая их внутренний мир и помогая им найти свой уникаль-
ный путь.

Инженерно-технологическая (в  том числе изобрета-
тельская) деятельность. В контексте дополнительного об-
разования детей является важным и перспективным направ-
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лением, которое способствует развитию критического мыш-
ления, творчества и практических навыков.

Инженерно-технологическая деятельность имеет глубокие 
корни в истории человечества. От древних цивилизаций, соз-
дававших сложные ирригационные системы, до современ-
ных инновационных технологий инженерия всегда была дви-
гателем прогресса. В образовательном контексте это направ-
ление начало активно развиваться в  XIX  в. с  появлением 
технических школ и университетов.

Примеры образовательных программ и инициатив:

• 3D-моделирование. Современные технологии позволя-
ют ученикам создавать сложные 3D-модели, которые 
могут быть использованы для визуализации и тестиро-
вания различных инженерных решений.

• Робототехника. Программы, связанные с робототехни-
кой, обучают детей основам программирования, меха-
ники и электроники, позволяя им создавать собствен-
ных роботов для решения конкретных задач.

• Экологические проекты. Инженерно-технологическое 
образование может включать разработку проектов, на-
правленных на улучшение окружающей среды, таких 
как системы очистки воды или альтернативные источ-
ники энергии.

• Инновационные изобретения. Ученики могут работать 
над созданием новых изобретений или улучшением су-
ществующих технологий, что способствует развитию их 
критического мышления и творческих способностей.

• Профессиональная ориентация. Участие в инженерных 
проектах может помочь ученикам определить свои про-
фессиональные интересы и выбрать будущую карьеру 
в области инженерии или технологий.

Инженерно-технологическая деятельность в  дополнитель-
ном образовании детей не просто обучает техническим на-
выкам, но и развивает способность к аналитическому мыш-
лению, творчеству и решению реальных проблем. Она вклю-
чает в себя широкий спектр практик (от 3D-моделирования 
до экологического проектирования) и может служить мощ-
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ным стимулом для профессионального и личностного роста 
учеников. Это направление также подчеркивает важность 
практического применения научных знаний и подчинения 
технологических решений реальным потребностям общест-
ва, делая его неотъемлемой частью современного образова-
тельного процесса.

4.2. Новые дидактические формы 
дополнительного образования

Переход к новому содержанию образования неизбежно тре-
бует пересмотра и  возможного изменения существующих 
учебных форматов. Ведь содержание и  форма в  образова-
тельном процессе взаимосвязаны и взаимозависимы. Новое 
содержание, основанное на современных педагогических 
принципах, технологиях и потребностях общества, может по-
требовать новых методов и подходов к обучению.

В редких случаях можно выстроить новое содержание, ис-
пользуя старые формы, но это заведомо приведет к ограниче-
ниям и несоответствиям. Старые формы могут не подходить 
для передачи новых знаний и навыков, они могут быть неэф-
фективными или даже противоречивыми по отношению к но-
вым целям и методам обучения. Например, если новое содер-
жание образования акцентирует внимание на критическом 
мышлении, творчестве и междисциплинарности, традицион-
ные лекционные методы могут оказаться неэффективными.

Следовательно, введение нового содержания образования 
требует критического анализа и возможного переосмысления 
существующих учебных форматов. Это предполагает разра-
ботку новых методов обучения, использование современных 
технологий, изменение структуры учебного процесса и даже 
создание новых типов образовательных учреждений.

В итоге новое содержание образования не просто добавля-
ет или изменяет суть того, что изучают, но также изменяет 
и способ изучения. Это глубокий и сложный процесс, кото-
рый требует тщательного планирования, анализа и иннова-
ций. Он представляет собой не просто эволюцию, но, воз-
можно, революцию в образовательном процессе, и его успеш-
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ная реализация требует глубокого понимания взаимосвязи 
между содержанием и формой в образовании.

Далее мы рассмотрим семь таких форм.
Интенсивная школа представляет собой уникальный обра-

зовательный формат, который объединяет в себе интенсивное 
обучение и практическую работу в сжатые сроки. Рассмотрим 
это более подробно, добавив исторический контекст, приме-
ры и дополнительные концепции. Концепция интенсивного 
обучения имеет корни в древних образовательных традициях, 
тогда ученики полностью погружались в изучение определен-
ных дисциплин под руководством мастеров. В современном 
мире этот подход был адаптирован для образовательных про-
грамм, направленных на быстрое освоение сложных тем. 
Один из наиболее распространенных примеров интенсивных 
школ —  это языковые курсы, создающие для учеников условия 
полного погружения в изучение иностранного языка с помо-
щью практики в реальных ситуациях. Интенсивные школы 
могут организовываться для проведения научных исследова-
ний или проектов, предоставляющих ученикам возможность 
работать над конкретными проблемами в течение нескольких 
дней или недель.

Особенности:
• Роль ведущего. Ведущий интенсивной школы играет 

ключевую роль, обеспечивая связь между различными 
модулями и поддерживая целостность образовательно-
го процесса. Включает методы менторства, групповой 
работы и интерактивного обучения.

• Гибкий формат. Интенсивная школа может быть орга-
низована как в рамках учебного заведения, так и в фор-
ме выездного лагеря. Это обеспечивает гибкость в вы-
боре места и формата, а также позволяет адаптировать 
программу под конкретные потребности и  интересы 
учеников.

• Междисциплинарный подход. Интенсивные школы ча-
сто включают в себя междисциплинарный подход, при 
котором ученики изучают связанные темы из разных 
областей знаний, что способствует более глубокому по-
ниманию материала.
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Интенсивная школа является мощным инструментом 
в образовательном процессе, позволяющим ученикам быст-
ро и эффективно освоить сложные темы и применить их на 
практике. Она объединяет в себе традиционные и инноваци-
онные методы обучения, а также предлагает гибкий и адап-
тивный формат. Важную роль в успехе такого обучения игра-
ет ведущий, который является связующим звеном между раз-
личными элементами программы и обеспечивает целостность 
образовательного процесса. Этот формат может быть приме-
нен в различных областях и дисциплинах (от языкового об-
учения до научных исследований) и продолжает демонстри-
ровать свою эффективность в  пространстве современного 
образовательного ландшафта.

Учебный (образовательный) проект. Представляет собой 
сложную и многофазную дидактическую форму, в рамках ко-
торой ученики проходят полный цикл работы над исследова-
тельской или преобразовательной задачей. Эта форма обра-
зования имеет глубокие корни и активное применение, и ее 
понимание требует рассмотрения в более широком контекст е. 
Концепция учебного проекта может быть отслежена до нача-
ла XX в., когда появился интерес к активным методам обуче-
ния. Этот подход был вдохновлен работами таких образова-
тельных философов, как Джон Дьюи, который подчеркивал 
значение «обучения посредством действия». С тех пор метод 
проектов стал широко применяться в различных образова-
тельных контекстах —  от начальной школы до высшего обра-
зования.

Учебный проект может включать в себя различные виды 
исследований и практик, таких как научные исследования, 
художественные проекты, технические разработки и многое 
другое. Примером может служить школьный научный проект, 
когда, например, ученики исследуют экологические вопросы 
своего региона, или университетский проект по разработке 
нового программного обеспечения.

Особенности:

• Роль тьюторов и экспертов. В учебном проекте важную 
роль играют наставники, тьюторы и эксперты, которые 
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обеспечивают необходимую поддержку и руководство. 
Они могут помогать ученикам в понимании сложных 
концепций, развивать навыки критического мышления 
и обеспечивать обратную связь для улучшения проекта.

• Социальный аспект. Учебный проект также может вклю-
чать в себя элементы социального взаимодействия и со-
трудничества, такие как волонтерское движение или 
участие в клубах и сообществах. Это способствует раз-
витию социальных навыков и ответственности, а также 
позволяет ученикам видеть непосредственный вклад 
своей работы в общество.

Для современного образовательного ландшафта учебный про-
ект является важным инструментом в развитии навыков XXI в., 
таких как критическое мышление, командная работа и про-
блемно-ориентированное обучение. Он предлагает гибкий 
и адаптивный формат, который может быть настроен на удов-
летворение различных потребностей и интересов учеников.

Учебный (образовательный) проект является многофунк-
циональным и адаптивным подходом к обучению, который 
объединяет теоретические знания и практические навыки 
в согласованном и целостном образовательном процессе. Он 
предлагает уникальные возможности для индивидуального 
и коллективного обучения, а также для взаимодействия с ре-
альным миром посредством культурно значимых продуктов. 
Эта форма обучения остается актуальной и важной в совре-
менном образовательном контексте, обогащая образователь-
ный процесс и способствуя развитию компетенций, необхо-
димых для успешного будущего.

Образовательная стажировка. Является важным и мно-
гоаспектным элементом современного образовательного 
процесса, который заслуживает более глубокого анализа 
и понимания. Корни образовательной стажировки —  в дав-
них традициях мастерства и наставничества, когда ученики 
учились у мастеров в процессе практической работы. В сов-
ременном образовании это стало формой обучения, которая 
сочетает теоретические знания с практическим опытом в ре-
альной рабочей среде.
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Образовательная стажировка может применяться в  раз-
личных сферах —  от сельского хозяйства до теоретической 
науки. Например, обучающиеся по медицинским програм-
мам могут проходить стажировку в больнице, работая непо-
средственно с пациентами, или ученики аграрных программ 
могут принимать участие в работе на ферме, изучая сельско-
хозяйственные практики.

Особенности:

• Роль рефлексии и наставничества. Один из ключевых ас-
пектов образовательной стажировки —  это рефлексив-
ное и  наставническое сопровождение. Оно позволяет 
ученикам анализировать и осмысливать свой опыт, по-
лучая обратную связь от наставников и экспертов. Этот 
процесс может включать журналы, дневники, обсужде-
ния и собеседования, которые помогают ученикам углу-
бить свое понимание и применить полученные знания.

• Финальная процедура. Финальное собеседование с ру-
ководителем стажировки и другими взрослыми участни-
ками является важным этапом, позволяющим ученикам 
поделиться своим опытом и получить многопозицион-
ную рефлексию. Это может быть моментом синтеза 
и интеграции всего опыта стажировки.

• Гибкость и адаптация. Образовательная стажировка мо-
жет быть адаптирована для различных уровней образо-
вания и различных областей знаний. Она может быть 
краткосрочной или долгосрочной, индивидуальной или 
групповой, а также включать различные методы оцен-
ки и отчетности.

Образовательная стажировка не только обогащает учебный 
процесс практическим опытом, но и способствует самоопре-
делению учеников. Она позволяет ученикам исследовать 
свои интересы и амбиции в конкретной области, а также раз-
вивать уникальные компетенции, которые могут быть усиле-
ны только в рамках реальной деятельности.

Образовательная стажировка является мощным и гибким 
инструментом в образовательном процессе, который сочета-
ет теоретическое обучение с практическим опытом в реаль-
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ном мире. Она обогащает образовательный процесс, предо-
ставляя ученикам возможность применять и  тестировать 
свои знания в реальных условиях под руководством опытных 
наставников и экспертов. Эта форма обучения остается акту-
альной и важной для современного образовательного лан-
дшафта, способствуя развитию навыков, самоопределению 
и интеграции образования с реальным миром.

Образовательное (учебное) моделирование. Представляет 
собой сложный и многофункциональный подход к обучению, 
который заслуживает детального рассмотрения. Моделиро-
вание в образовании имеет долгую историю —  от использо-
вания физических моделей для объяснения научных принци-
пов до современных цифровых симуляций. Этот метод об-
учения был адаптирован и  развит в  различных культурах 
и образовательных системах, отражая изменения в техноло-
гии и педагогической практике.

Образовательное моделирование может принимать мно-
жество форм, включая:

• Цифровые тренажеры. Используются для имитации ре-
альных ситуаций и процессов наподобие авиационных 
симуляторов для обучения пилотов.

• Обучающие компьютерные игры. Могут быть использо-
ваны для изучения истории, экономики, науки и много-
го другого при помощи интерактивного и заниматель-
ного формата.

• Сюжетно-ролевые игры живого действия. Позволяют 
ученикам вжиться в роли исследователей, исторических 
фигур или других персонажей, с  тем чтобы изучить 
сложные социальные и культурные вопросы.

• Математическое моделирование. Используется для ви-
зуализации и анализа сложных научных и инженерных 
процессов.

Образовательное моделирование может служить различным 
функциям в образовательном процессе:

• Иллюстративный материал. Как визуальное средство 
для объяснения сложных концепций и идей.
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• Реконструкция/конструирование действительности. 
Позволяет ученикам воссоздать и исследовать крупные 
сегменты действительности в контролируемой среде.

• Апробация самоопределения. Предоставляет ученикам 
возможность исследовать свои интересы, ценности 
и карьерные пути посредством практического опыта.

В эпоху цифровизации и глобализации образовательное моде-
лирование становится все более важным инструментом. Оно 
способствует развитию критического мышления, проблемно-
ориентированного обучения и междисциплинарного подхода. 
При использовании образовательного моделирования важно 
учитывать этические и  педагогические аспекты, такие как 
честность, прозрачность, доступность и инклюзивность.

Образовательное моделирование является сложным 
и многообразным методом обучения, который может быть 
применен в различных контекстах и дисциплинах. Оно пред-
лагает уникальные возможности для погружения, исследова-
ния и понимания сложных социальных систем, глобальных 
процессов и судьбоносных процессов. Этот метод обучения 
остается актуальным и важным для современного образова-
тельного ландшафта, способствуя развитию навыков, самоо-
пределению и интеграции образования с реальным миром.

Педагогическое сопровождение. Является ключевым эле-
ментом современного образовательного процесса и заслужи-
вает более глубокого анализа. Вот некоторые аспекты, кото-
рые могут быть рассмотрены для обогащения понимания 
этого метода. Педагогическое сопровождение характерно для 
древних образовательных традиций, когда мастера и учени-
ки работали бок о бок. В современном контексте это стало ос-
новой для таких методов, как наставничество и коучинг, ак-
центирующих внимание на индивидуальном развитии и са-
моопределении ученика.

Педагогическое сопровождение включает в себя различ-
ные методы и подходы, такие как:

• Педагог действует как наставник, предоставляя руко-
водство и поддержку, но также позволяя ученику само-
стоятельно исследовать и развиваться.
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• Постоянная и  конструктивная обратная связь между 
педагогом и  учеником способствует рефлексии 
и р осту.

• Поощрение ученика к самостоятельной оценке своих 
достижений и  прогресса способствует самосознанию 
и ответственности.

В педагогическом сопровождении учитель и ученик стано-
вятся партнерами в образовательном процессе. Педагог со-
здает условия для обучения, а  ученик активно участвует 
в своем развитии. Этот метод может быть применен в раз-
личных образовательных средах —  от начальной школы до 
высшего образования, а также в различных дисциплинах.

Педагогическое сопровождение требует четкого понима-
ния и уважения к индивидуальности, свободе и автономии 
ученика, включая тем самым вопросы справедливости, ра-
венства и демократии в образовательный процесс.

Как и любой метод, педагогическое сопровождение имеет 
свои вызовы, такие как необходимость подготовки педагогов, 
управление динамикой взаимоотношений и  поддержание 
баланса между руководством и автономией.

Педагогическое сопровождение является сложным и мно-
гофункциональным методом обучения, опирающимся на 
взаимодействие, сотрудничество и индивидуальное разви-
тие. Оно отражает современные педагогические идеалы, та-
кие как персонализация, активное обучение и непрерывное 
развитие. Этот метод может быть применен в  различных 
контекстах и дисциплинах.

Элективные курсы. Представляют собой важный аспект 
современного образования, который заслуживает более под-
робного рассмотрения. Концепция элективных курсов возни-
кла в ответ на потребность в более гибком и индивидуализи-
рованном образовании. Она отражает переход от традицион-
ного жестко структурированного образования к  более 
открытому и ориентированному на обучающихся подходу. 
Элективные курсы предлагают детям возможность исследо-
вать интересующие их области знаний.
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Особенности:

• Предпрофессиональная подготовка. Ученики могут изу-
чать конкретные области, которые могут быть связаны 
с их будущей карьерой.

• Развитие надпредметных навыков и компетенций. Эти 
курсы могут способствовать развитию критического 
мышления, коммуникативных и других универсальных 
навыков.

• Мотивация и удовлетворенность. Возможность выбора 
курсов может увеличить мотивацию и  удовлетворен-
ность учеников от образовательного процесса.

• Форматы и  структура. Элективные курсы могут быть 
представлены в  различных форматах, таких как  
онлайн-курсы, семинары, мастер-классы и т. д. Они мо-
гут быть интегрированы в расписание школы или пред-
лагаться в качестве дополнительных занятий.

Связь с дополнительным образованием обеспечивает доступ 
к ресурсам и экспертизе, которые могут быть недоступны 
в обычной школьной среде. Это в том числе способствует со-
трудничеству между различными образовательными учре-
ждениями и организациями.

Внедрение элективных курсов также может представлять 
определенные вызовы, такие как координация с расписани-
ем, обеспечение качества и оценка успеха. Однако эти вызо-
вы могут быть преодолены путем тщательного планирования 
и сотрудничества. Во многих странах мира элективные кур-
сы становятся все более популярными в качестве средства 
обогащения учебного плана и подготовки учеников к глоба-
лизированному миру.

Элективные курсы представляют собой мощный инстру-
мент для обогащения образовательного опыта учеников, 
предоставляя им возможность исследовать свои интересы 
и  развивать важные навыки. Они отражают современные 
тенденции в образовании, такие как индивидуализация, гиб-
кость и  междисциплинарность, и  могут быть применены 
в различных образовательных контекстах и системах.
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Социальные тренинги. Для учеников старших классов яв-
ляются важным элементом современного образования, кото-
рый заслуживает более глубокого анализа. Социальные тре-
нинги возникли в  середине XX  в. в  контексте социальной 
психологии и педагогики. Они были разработаны для подго-
товки молодежи к  переходу во взрослую жизнь, особенно 
в условиях быстро меняющегося общества. Основной целью 
социальных тренингов является подготовка учеников к ре-
альным жизненным ситуациям, таким как:

• Принятие решений. Ученики учатся анализировать си-
туации и принимать обдуманные решения.

• Межличностные навыки. Развитие навыков общения, 
эмпатии и сотрудничества.

• Карьерное планирование. Исследование различных 
профессиональных путей и стратегий для достижения 
карьерных целей.

• Личностное развитие. Понимание собственных ценно-
стей, интересов и потребностей.

Социальные тренинги могут включать в себя различные ме-
тоды, такие как ролевые игры, групповые дискуссии, анализ 
случаев и симуляции. Они могут быть проведены в школе или 
в специализированных центрах. Тренинги часто включают 
в себя взаимодействие с профессионалами в различных об-
ластях, экскурсии на рабочие места и другие реальные опыты.

Внедрение социальных тренингов может столкнуться 
с проблемами, такими как нехватка ресурсов, подготовка пе-
дагогов и интеграция в учебный план. Однако эти проблемы 
могут быть преодолены при помощи планирования, сотруд-
ничество и инноваций. Во многих странах мира социальные 
тренинги становятся все более популярными как средство 
подготовки молодежи к  глобальным вызовам и  возмож-
ностям.

Примеры могут включать в себя тренинги по финансовой 
грамотности, карьерному планированию, гражданскому 
образованию и многим другим темам.

Социальные тренинги являются многофункциональным 
и гибким инструментом, который может быть адаптирован 
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для различных образовательных целей и  контекстов. Они 
предлагают ученикам возможность активно участвовать 
в  своем образовании, исследовать различные жизненные 
пути и развивать навыки, необходимые для успешного пере-
хода во взрослую жизнь.

4.3. Логика реализации нового 
дополнительного образования

В рамках одной дополнительной образовательной програм-
мы могут (и даже должны) реализовываться сразу несколько 
перечисленных форм. Для того чтобы обеспечить максималь-
но возможные образовательные результаты, эти программы 
стоит разворачивать в  следующей логике, которая может 
быть использована в любом из представленных содержатель-
ных направлений.

Этап 1. Постановка перед учениками комплексной обра-
зовательной задачи, возможно, требующей решения в рам-
ках нескольких модулей образовательной программы, и ор-
ганизация целенаправленной работы по ее решению. Задача 
может быть связана как с определенной предметной обла-
стью или практикой, так и с ситуацией, которая требует меж-
предметного подхода для ее разрешения (например, пробле-
ма недостатка продовольствия в некоторых странах Африки 
и Азии или вопрос об оптимальной энергосистеме). Решение 
задачи не должно ограничиваться формальным ответом на 
поставленный вопрос. Оно должно включать реконструкцию 
учениками социокультурного объекта, который является зна-
чимым для решаемой проблемы (например, порождает ее 
или создает базовое противоречие), а также самостоятельное 
формирование программы разработок. Эти разработки могут 
обеспечить исследование проблемы и создание новых видов 
деятельности, которые могут устранить или хотя бы снизить 
данную проблему.

Управленческие задачи на этом этапе включают обеспечение 
необходимых материально-технических и  организационно-
управленческих условий для работы над задачей. Это пред-
полагает подготовку подходящего помещения для занятий, 
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обеспечение доступа к необходимым материалам (включая 
возможность оперативного приобретения ранее незаплани-
рованных материалов) и разработку на ее основе программы 
исследований и практических действий в конкретной обра-
зовательной организации.

Этап 2. Формирование детско-взрослого сообщества, цен-
трированного вокруг решения образовательных задач. Это 
сообщество должно выработать свою культуру отношений, 
определить базовые общие интересы и  накопить познава-
тельный базис. Оно также должно стремиться к оформлению 
собственных культурных оснований для деятельности, а не 
только индивидуально-эмоциональных мотивов. Примером 
может служить создание сообщества, занимающегося эколо-
гическими проектами, в  котором взаимодействие между 
участниками основано на общей заботе о природе и стрем-
лении к научному пониманию экосистем.

Управленческие задачи на этом этапе включают обеспече-
ние площадки, где сообщество может регулярно собираться 
и действовать. Это может быть специализированный класс 
или лаборатория, оборудованные всем необходимым для ра-
боты над проектами. Кроме того, необходимо создать ло-
кальные нормативно-правовые основания для самостоятель-
ной организации сообществом своего распорядка деятель-
ности, обустройства и поддержания своих рабочих мест и так 
далее. Управленческие задачи могут включать разработку 
правил и процедур, регулирующих использование оборудо-
вания и материалов, особенно учитывая, что большинство 
участников сообщества могут быть несовершеннолетними 
гражданами. Такое регулирование помогает обеспечить от-
ветственность за материально-техническую базу и способст-
вует формированию у участников навыков самоорганизации 
и сотрудничества.

Этап 3. Оформление собственной культурной сообразно-
сти и  одновременно образа своей будущей деятельности 
в культуре, включая его роль как фактора культурного разви-
тия. Этот этап не включает специализированных управлен-
ческих задач, но акцентируется на педагогической деятель-
ности. Один из ключевых моментов этого этапа —  самопоз-
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нание и  самоопределение ученика в  контексте широкой 
культурной картины. Данный этап предполагает размышле-
ния о том, как его интересы и навыки соотносятся с общест-
венными ценностями и культурными традициями. Напри-
мер, ученик, интересующийся искусством, может исследо-
вать, как его творчество может влиять на культурное наследие 
своего сообщества или страны.

В некоторых случаях этот этап может потребовать органи-
зации образовательных экскурсий, которые позволят учени-
кам познакомиться с культурным материалом, важным для 
формирования их самообраза. Это может включать поездки 
в  иные города и  даже страны, где ученики могут изучить 
исторические памятники, музеи, театры и другие культурные 
учреждения.

Кроме того, этот этап может включать опыт решения экс-
тремальных задач, таких как туристический поход или ста-
жировка на высокоорганизованном производстве. Такие 
опыты могут быть весьма полезными для формирования 
и описания персональных возможностей и ограничений уче-
ника, а также для развития навыков решения проблем и адап-
тации к непредвиденным обстоятельствам.

Этап 4. Оформление первых (заведомо пробных) проек-
тов в выбранных направлениях деятельности, таких как ис-
следовательские, технологические, профессиональные 
и творческие. Этот этап является критическим для развития 
навыков учеников в планировании и реализации проектов, 
а также для обретения уверенности в своих способностях.

Управленческие задачи на этом этапе включают обеспече-
ние необходимых ресурсов для реализации пробной деятель-
ности. Это может включать помощь ученикам в получении 
необходимых грантовых средств или доступа к специализи-
рованному оборудованию. Кроме того, управленец должен 
обеспечить базовую управленческую поддержку для учени-
ков в процессе их деятельностных проб.

Однако важно подчеркнуть, что управленец не должен вы-
полнять управленческие функции вместо учеников. В дан-
ном случае его роль больше похожа на роль наставника. Он 
может уточнять у обучающихся их замысел, обсуждать шаги 
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по его реализации и «техническое задание» в рамках обеспе-
чения данного замысла. Например, если ученики решают 
провести исследовательскую работу, посвященную воздейст-
вию определенного вещества на растения, управленец может 
помочь им получить доступ к лаборатории, найти спонсоров 
для покупки необходимых материалов и  даже связаться 
с экспертами в данной области для консультаций. Однако сам 
процесс планирования и реализации проекта остается в ру-
ках учеников, что позволяет им развивать критические на-
выки самостоятельного мышления и проблемного решения.

Этап 5. Реализация проектов, направленных на построе-
ние учениками карт собственных перспектив в выбранной 
сфере или сферах. Этот этап является продолжением преды-
дущего, но с увеличенным фокусом на практическую реали-
зацию и разнообразие опыта.

Управленческие задачи на этом этапе аналогичны преды-
дущему шагу, но включают в себя дополнительные компо-
ненты. Прежде всего необходимо обеспечить ученикам воз-
можность работать на разных площадках в рамках реализаци и 
проекта, для того чтобы они могли получить максимально 
разнообразный опыт. Такая деятельность может включать 
работу в  лабораториях, на производственных площадках, 
в художественных студиях и так далее в зависимости от те-
матики проекта. Кроме того, управленец должен привлекать 
компетентных экспертов из научной сферы, сферы высшего 
образования и конкретных практик, связанных с тематика-
ми реализуемых проектов. Это может обогатить проект но-
выми идеями и предоставить ученикам ценные наставления 
от профессионалов в области их интересов.

Наконец, управленец должен обеспечить возможность ис-
пользовать многообразные образовательные ресурсы, значи-
мые для реализации учениками данных проектов. Это пред-
полагает доступ к  специализированным библиотекам,  
онлайн-курсам, платным исследовательским базам данных 
и другим ресурсам, которые могут обогатить проект и расши-
рить понимание учеников о  выбранной сфере. Например, 
если ученики работают над проектом в  области экологии, 
управленец может организовать экскурсии на местные заво-
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ды для изучения промышленных процессов, привлечь эколо-
гов для лекций и семинаров, а также предоставить доступ 
к научным журналам и исследованиям в этой области. Это 
обогатит проект и поможет ученикам увидеть применение 
своих знаний и навыков в реальном мире.

Этап 6. Реализация проектов, направленных на рекон-
струкцию и  конструирование учениками специфических 
пространств или «миров», в которых они могут максимально 
реализовать свои интересы и намерения. Этот этап является 
продолжением предыдущего, но с углубленным фокусом на 
создание условий для самовыражения и самореализации уче-
ников в выбранной ими сфере.

Управленческие задачи на этом этапе аналогичны преды-
дущему шагу, но могут включать в себя дополнительные ас-
пекты, связанные с  обеспечением необходимых ресурсов 
и поддержки для создания этих уникальных «миров». Такие 
задачи могут включать в себя:

• Предоставление материального пространства. Напри-
мер, если ученики работают над художественным про-
ектом, управленец может обеспечить студию или выста-
вочное пространство для их работы и презентации.

• Технологическую поддержку. В случае технологических 
или научных проектов управленец может обеспечить 
доступ к  специализированному оборудованию, про-
граммному обеспечению или лабораториям.

• Сообщественную интеграцию. Если проект связан с со-
циальными или культурными инициативами, управле-
нец может помочь установить связи с местными сооб-
ществами, организациями или экспертами в данной об-
ласти.

• Финансовую поддержку. Управленец может также по-
мочь в получении грантов, спонсорства или других фи-
нансовых ресурсов для поддержки проекта.

• Экспертное мнение и  наставничество. Привлечение 
профессионалов и экспертов в области интересов уче-
ников для консультаций, мастер-классов и  обратной 
связи.
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Этот этап подчеркивает важность создания индивидуали-
зированных и поддерживающих сред, в которых ученики мо-
гут свободно исследовать, экспериментировать и развивать 
свои идеи и интересы. Он подчеркивает роль управленца как 
фасилитатора и поддерживающего партнера, а не директив-
ного руководителя, позволяя ученикам взять на себя ответ-
ственность за свои проекты и обучение.

Этап 7. Этот этап представляет собой «оборачивание» 
процесса построения учениками «миров», оптимальных для 
их будущей жизни и деятельности, в анализ экономической 
и социокультурной динамики регионов и стран. Эти регионы 
и страны также рассматриваются как «миры», но уже заведо-
мо реальные и существующие. Цель этого этапа —  перенести 
навыки и понимание, полученные при создании идеальных 
«миров», на анализ и интерпретацию реального мира. Может 
включать:

• Анализ экономических тенденций. Ученики могут ис-
следовать экономические показатели, такие как ВВП, 
инфляция, безработица в разных странах, чтобы понять, 
как экономические факторы влияют на жизнь людей.

• Изучение социокультурных особенностей. Включает 
в себя изучение культуры, обычаев, верований и соци-
альных структур в разных регионах и странах.

• Сравнительный анализ. Ученики могут сравнивать 
и  противопоставлять разные «миры», чтобы выявить 
сходства и различия, а также понять, как они могут при-
менить свои знания и навыки в разных контекстах.

На этом этапе также организуются особые компетентност-
ные интеллектуальные состязания, которые могут включать 
в себя:

• Материальный аспект. Аренда помещений, привлече-
ние членов жюри, сбор средств для приобретения при-
зов и наград.

• Формирование базового предмета и мотива соревнова-
ния. Борьба за эксклюзивную экспертную поддержку, 
право внеочередного поступления в престижное учре-
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ждение профессионального образования или возмож-
ность включения в перспективные практики в качестве 
стажеров или полноценных участников.

Управленческие задачи на этом этапе сложны и многообраз-
ны, требуют координации множества элементов для успеш-
ного выполнения. Они включают в себя не только логистичес-
кую и финансовую поддержку, но и стратегическое планиро-
вание и  мотивацию, так как состязания должны быть не 
только конкурентоспособными, но и образовательными, сти-
мулировать учеников к дальнейшему развитию и росту.

Этап 8. Этот этап обозначает переход к реализации про-
ектов, направленных на профессионализацию в конкретных 
сферах с ориентацией на достижение выдающихся результа-
тов, включая первые шаги к таким достижениям. Как уже 
упоминалось, на этом этапе начинается индивидуализация 
подхода к каждому ученику. Каждый новый предметный ма-
териал будет задавать свои уникальные требования к струк-
туре образовательных задач, условиям построения «миров», 
основаниям для самоопределения и характеру продуктивно-
го действия.

Управленческие задачи на этом этапе включают выстраи-
вание кооперации с конкретными организациями и компа-
ниями. Эти организации могут стать партнерами учеников 
в реализации их проектов и фактически местами получения 
ценного профессионального опыта (стажировок).

Этот этап также включает в себя выстраивание управления 
индивидуальным наставническим сопровождением учени-
ков. Это означает не только привлечение квалифицирован-
ных наставников, но и организацию их работы, в том числе 
контроль качества их взаимодействия с учениками. Приме-
рами проектов могут быть: исследовательские проекты, на-
правленные на решение реальных проблем в области эколо-
гии, медицины или технологий; творческие проекты в обла-
сти искусства и  дизайна; профессиональные стажировки 
в ведущих компаниях в области финансов, маркетинга и т. д.

Этот этап является сложным и многогранным, требующим 
глубокого понимания потребностей и  интересов каждого 
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ученика, а также способности координировать различные ре-
сурсы и партнерства. Он подчеркивает важность индивиду-
ального подхода и наставничества в образовательном про-
цессе, а также подготовки учеников к  реальному миру по-
средством практического опыта и  профессионального 
развития.

Стоит заметить, что подобная последовательность этапов 
в реализации образовательной программы фактически обес-
печивает ее превращение в практику. Вслед за классиками 
философско-социологической мысли (от  Аристотеля до 
П. Бурдье) мы понимаем под практикой воспроизводящуюся 
многопозиционную систему деятельности, в ходе которой 
создается (либо воспроизводится) не только непосредствен-
ное материальное благо, но и система отношений, связанная 
с этим благом, а также система ценностей, регулирующая по-
ведение и деятельность конкретных людей, базовые установ-
ки и жизненные стратегии.

4.4. Поддержка профессионального 
самоопределения как содержательное ядро 
дополнительного образования

В истории отечественного образования до 1980-х гг. была 
широко распространена и признана концепция трудового 
воспитания, которая стремилась создать систему привлече-
ния воспитанника к труду для формирования готовности вы-
полнять физическую или умственную работу, а также для де-
монстрации труда как благородного вида занятия. Популяр-
ность такого воспитания была обусловлена прежде всего 
господствующей в обществе трудовой концепцией деятель-
ности, которая развилась благодаря марксизму и определяла 
отношение ко всем элементам жизни в соотнесении с трудом 
как благородным занятием, являющимся двигателем инду-
стриализации. Концепция трудового воспитания была при-
звана обеспечить молодых людей возможностью овладеть 
практическими приемами, которые были необходимы для 
встраивания в производство. Таким образом, ведущим педа-
гогическим форматом выступала производственная практи-
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ка, которая позволяла ученикам познакомиться с современ-
ным оборудованием, осуществить производственное дейст-
вие по образцу. Стоит также отметить, что именно в рамках 
данной концепции появилась позиция наставника —  челове-
ка с производства, мастера, который выступает в качестве 
примера и транслирует ценности трудовых отношений. Клю-
чевой учебный результат, на который ориентировалось тру-
довое воспитание, —  это способность обучающегося правиль-
но (идеально) выполнить производственное действие, осоз-
нав в процессе пользу труда для общества и семьи. Можно 
обобщить главные характеристики трудового воспитания 
следующим образом:

• овладение практическими приемами конкретной про-
фессии;

• освоение позиции подмастерья при осуществлении 
производственного действия;

• встраивание в производство.

В 1980-е гг. в отечественной педагогике произошел парадиг-
мальный сдвиг и начали обретать популярность гуманисти-
ческие концепции, которые выводили на передний план са-
мого человека, его переживания, эмоции, психологические 
изменения, его микрокосм и мышление. Это не могло не по-
влиять на подходы к выстраиванию педагогических практик 
по профессиональной ориентации детей. Производство 
и труд перестали играть роль субстанций, которые должны 
определять человека. Особое значение получило понятие 
«самоопределение», постулировавшее мысль о том, что уче-
ник должен самостоятельно определиться, а педагогу важно 
обеспечить поддержку и сопровождение данного процесса. 
В отношении труда и деятельности человек перестает быть 
исполнителем, которого необходимо встроить в существую-
щие производства и  трудовые отношения, и превращает-
ся для передовых педагогических систем в субъекта, который 
способен в будущем влиять на существующие деятельности, 
развивать и менять их. Педагогика конца 80-х и 90-х гг. XX в. 
задается принципиально важным вопросом: как должны 
быть выстроены образовательные условия, для того чтобы 
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ученик перестал осознавать себя исполнителем и почувство-
вал себя автором? Активно начинают развиваться новые под-
ходы к разработке образовательных программ, опирающие-
ся на проектный метод обучения и положения развивающе-
го образования, которое избирает для себя образовательным 
результатом теоретическое и практическое мышление у обу-
чающихся. Это позволяло мыслить креативно, создавать 
принципиально новые теоретические модели и творческие 
продукты. Гуманистическая концепция деятельности, кото-
рая ставила человека впереди труда, переосмыслила понятие 
предпрофессиональной пробы. Теперь важнее было осущест-
вить пробу в мышлении, получить опыт профессионального 
мышления, столкнуться с глобальными проблемами, которые 
пытается решить та область профессиональной деятельнос-
ти, которая интересует молодого человека. Ключевой задачей 
стало создание условий для самостоятельного проектирова-
ния будущей профессиональной деятельности посредством 
профильных проб, позволяющих создать авторский продукт 
или осуществить авторское действие. Можно обобщить глав-
ные характеристики профильных проб в рамках гуманисти-
ческой концепции деятельности следующим образом:

• получение опыта профессионального практического 
мышления и решения проблемы посредством организа-
ции мыследеятельностной пробы;

• возможность создания авторского материального ре-
зультата —  продукта или проекта;

• возможность самостоятельного преобразования учени-
ком поставленной перед ним проблемы в индивидуаль-
ную задачу-задание.

Сегодня крайне редко встречаются программы, которые со-
ответствуют перечисленным характеристикам. Задача новой 
модели заключается не только в том, чтобы реорганизовать 
существующие структуры, которые ведут профориентацион-
ную работу, но и в том, чтобы задать и популяризовать но-
вую методологию организации профессиональных проб. Не-
маловажным аспектом этого выступает работа по поиску 
и поддержке лидеров практик неформального образования, 
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которые реализуют образовательные программы в соответ-
ствии с  новой методологией и  опираются на актуальные 
принципы педагогического дизайна в своей образователь-
ной практике. Такая работа уже проводится в  рамках дея-
тельности ассоциации лидеров практик неформального об-
разования, которая функционирует при поддержке АСИ 
(Агентство стратегических инициатив) и издает материалы, 
облегчающие навигацию по инновационному педагогичес-
кому опыту.

Можно утверждать, что педагогические концепции 1980–
1990-х гг. не получили должного развития в силу двух базо-
вых причин:

• креативный класс в то время еще не стал социальной 
группой, определяющей тенденции мирового экономи-
ческого развития, и поэтому профессиональная действи-
тельность и представления о труде сохраняли консерва-
тивный вид;

• дополнительное образование детей продолжало стре-
миться быть массовой практикой, а ведущим педагоги-
ческим форматом выступал кружок как место полезно-
го досуга, призванного занять свободное время обуча-
ющихся.

Но сегодня на смену монопрофессионализму пришел поли- 
и транспрофессионализм. С наступлением эпохи цифровой 
экономики в прошлое ушли производственные цепочки (ме-
сто в которых и должен был найти ученик раньше) и их заме-
нили производственные каскады, где профессионалы на раз-
ных позициях непрерывно общаются и  взаимодействуют 
друг с другом. В массовую дискуссию вошли такие понятия, 
как “soft skills”, «универсальные грамотности» и «4К-компе-
тенции», которые призывают ориентировать детей на новые 
парадигмы устройства профессиональной деятельности.

Однако программы дополнительного образования до сих 
пор выступают местом организации досуга, а  немногие 
проф ориентационные программы, которые сегодня реализу-
ются, чаще всего выстроены в парадигме трудового воспита-
ния, предлагая молодым людям сделать натуральные пробы 



Управление развитием открытого дополнительного образования

226

и выбрать себе профессию. Так и не произошло изменений 
в контексте переосмысления самой педагогической логики 
и дидактики, что позволило бы в рамках одной программы 
параллельно освоить несколько разных предметностей, ор-
ганично переплетая их и делая взаимодополняющими в це-
лях решения открытых и проблемных задач.

Таким образом, новая модель поддержки профессиональ-
ного самоопределения должна осуществить смысловой и ор-
ганизационный переход от парадигмы профориентации де-
тей к  их компетентностной ориентации. Данный переход 
также постулирует и то, что современному молодому челове-
ку следует в первую очередь не осуществлять выбор профес-
сии, но необходимо самоопределяться в отношении сфер де-
ятельности, способов реализации деятельности и позиций 
в системах разделения труда.

Несмотря на то что в современном образовательном дис-
курсе активно применяется понятие «компетенция», в самой 
системе не институализированы элементы поддержки и по-
ощрения данного типа образовательного результата. Это свя-
зано с тем, что отечественная система образования в боль-
шей степени ориентирована на традиционные, академичес-
кие результаты (знания, умения и  навыки) и  их преем ст - 
венность между разными уровнями образования. С недавних 
пор образовательная система стала обеспечивать преемст-
венность результатов социальной инициативы детей (духов-
но-нравственные ценности, гражданственность, патрио-
тиз м), но отсутствуют механизмы верификации и легитими- 
зации компетентностных образовательных результатов, в ко-
торых заинтересован реальный сектор экономики. Таким 

от  профессий к сферам деятельности

к способам деятельности

к позициям в системе разделения труда

От профориентации К компетентностной ориентации

Рис. 10. Переход от профориентации к компетентностной ориентации
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образом, если молодой человек проявляет интерес к той или 
иной профессиональной сфере деятельности, то у него отсут-
ствуют институциональные узлы, которые бы позволили про-
демонстрировать соответствующие образовательные дости-
жения и подвергнуть их легитимной оценке на языке компе-
тентностного подхода. При этом молодой человек должен 
быть уверен в том, что такие оценки будут приняты в СПО, 
вузах и при трудоустройстве.

Осуществление обозначенных переходов не представляет-
ся возможным без выстраивания тесного сотрудничества 
образовательной системы с реальным сектором экономики, 
но оно должно быть построено на деятельностных принци-
пах, то есть быть ориентированным на встраивание молодых 
людей в работу реального сектора экономики и предоставле-
ние им возможности осваивать логику профессионального 
мышления. Таким образом, модель подразумевает глубокую 
работу с содержанием образования, которое должно задать 
новый стандарт организации профессиональных проб учени-
ков при помощи их включения в процессы решения специ-
фических учебных и образовательных задач. В данном кон-
тексте важным моментом выступает учет возрастных осо-
бенностей детей, которые должны учитываться как реальным 
сектором экономики, так и системой образования при реали-
зации мер по поддержке профессионального самоопределе-
ния молодых людей.

Таким образом, направленность и целостная логика новой 
модели поддержки профессионального самоопределения де-
тей определяются:

• необходимостью перехода к гуманистической концеп-
ции деятельности;

• повышением эффективности поддержки самоопределе-
ния за счет организации профильных проб;

• выстраиванием системы поддержки самоопределения, 
стимулирующей компетентностную ориентацию моло-
дых людей (а не профориентацию) и легитимизирую-
щей компетенцию как тип образовательного достиже-
ния;
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• обеспечением навигации в пространстве сфер, способов 
деятельности, позиций системы разделения труда (а не 
в профессиях);

• учетом возрастных особенностей при реализации про-
грамм и  мер по поддержке профессионального само-
определения.

Сегодня по-прежнему профориентационная работа реализу-
ется в парадигме трудового воспитания и сводится к проце-
дурам выявления склонностей молодых людей, а также к ов-
ладению практическими приемами и организации знаком-
ства детей с профессиональной деятельностью посредством 
демонстрационно-экскурсионной работы. Современная мо-
дель профориентации должна базироваться на ином, ком-
плексном подходе, который будет способен обеспечить под-
держку профессионального самоопределения детей на всех 
возможных его стадиях. Но что должна давать такая модель 
своим благополучателям и из каких элементов она должна 
состоять?

1. Содержание образования. Сегодня нужны не просто 
программы, которые рассказывают о сферах деятельности, 
профессиях и позволяют пройти профориентационный тест. 
Должны появиться такие программы, которые вводят моло-
дых людей в разные индустрии, позволяют сделать профес-
сиональные пробы, включиться в решение значимых произ-
водственных проблем и получить опыт профессионального 
мышления. Новая модель должна установить деятельност-
ный стандарт организации профессиональных проб обучаю-
щихся и на примере уже действующих программ продемон-
стрировать принципы работы по такому стандарту.

2. Институализированная система верификации пред-
профессиональных образовательных результатов. Одна 
из актуальных системных проблем для профориентации за-
ключается в том, что молодые люди не имеют возможности 
получить официальную и  котируемую оценку своих пред-
профессиональных достижений. Наряду с перечнем РСОШ 
должна появиться система мероприятий нового формата, ко-
торая позволит продемонстрировать рекордные достижения 
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молодых людей, востребованные реальным сектором эконо-
мики. Такая система должна объединять в себе кейс-чемпи-
онаты, компетентностные олимпиады, ранний ассесмент, 
проектные конкурсы, в которые организационно вовлечены 
корпорации и бизнес.

3. Точки деятельностной встречи молодых людей 
и представителей реального сектора экономики. Помим о 
образовательных программ, выстроенных в  соответствии 
с новым содержанием и формирующих у молодых людей не-
обходимые компетенции, на базе существующей инфра-
структуры должна появиться сеть предпрофессиональных 
площадок, включающая в себя стажировки, программы под-
держки индивидуальных стратегий молодых людей, мастер-
ские и мастер-классы, проектные сессии.

Таким образом, модель задает деятельностный и проблемно-
ориентированный стандарт профессиональных проб учени-
ков, который предполагает обязательное сетевое взаимодей-
ствие образовательных организаций с реальным сектором 
экономики. Данный стандарт должен одновременно 1 испол-
няться на базе школ (в рамках профильных классов и воспи-
тательной работы) и организаций дополнительного образо-
вания (в рамках новых дополнительных программ, канику-
лярного отдыха, краткосрочных модульных программ). 
Подобные программы обязательно вовлекают в свою работу 
инфраструктуру и специалистов из реального сектора эконо-
мики. При этом функционирует система деятельностных 
конкурсов, обеспечивающая верификацию и  оценку пред-
профессиональных результатов и легитимизированная Ми-
нистерством просвещения РФ и организациями реального 
сектора экономики. У молодого человека в процессе прохож-
дения программ, отдельных модулей, стажировок, мастер-
ских и деятельностных конкурсов формируется портфолио, 
и на всем пути получения им образовательного предпрофес-

1 Приказ от 30 июля 2020 г. № 845/369 об утверждении порядка зачета орга-
низацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов ос-
воения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, дополнительных образовательных программ в других организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность.
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сионального опыта рассчитывается прогностическая модель, 
которая позволяет потенциальным работодателям увидеть 
вероятность его работы в той или иной сфере, отрасли, инду-
стрии.

Модель рассчитана не только на то, чтобы дать молодым 
людям возможность попробовать себя в той или иной сфе - 
ре деятельности, но и  на то, чтобы выстроить институа - 
ли зированную систему выявления, оценки и  обеспечения 
преемствен ности предпрофессиональных образовательных 
результатов в парадигме компетентностного подхода.

***
В заключительной части главы «Управление содержанием 

открытого дополнительного образования» необходимо ос-
мыслить комплексный переход к моделям открытого образо-
вания. Этот переход не ограничивается лишь изменением 
институциональных схем организации сферы, он предпола-
гает формирование нового, более гибкого и адаптивного со-
держания образования. Это содержание требует активной ре-
ализации и институализации новых образовательных фор-
матов, что открывает пути к  инновационным методам 
и подходам в образовательном процессе.

Одним из ключевых аспектов в этом контексте является 
поддержка профессионального самоопределения, представ-
ляющего собой перспективное направление для обновления 
содержания дополнительного образования детей. Учитывая 
высокий спрос на это направление среди молодых людей, 
можно прогнозировать, что оно станет мощным стимулом 
для дальнейшего развития и интеграции профессионально-
го образования в систему дополнительного образования.

Важно также подчеркнуть, что новые формы и содержание 
дополнительного образования требуют особого подхода к пе-
дагогическому дизайну. Это не просто теоретический посту-
лат, но и  практическая необходимость, которая отражает 
сложность и многоуровневость современного образователь-
ного процесса. Открытое образование предполагает гибкость, 
адаптивность и способность к быстрой реакции на изменяю-
щиеся образовательные потребности и тренды.
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Кроме того, глава акцентирует внимание на значимости 
профессионального самоопределения как ключевого элемен-
та в структуре современного дополнительного образования. 
Это не просто академический вопрос, но и социально значи-
мый аспект, который может способствовать успешной интег-
рации молодежи в  профессиональную жизнь и  общество 
в целом.

В заключительной части главы подчеркивается необходи-
мость глубокого и всестороннего анализа современных тен-
денций и  потребностей в  образовательной сфере, а также 
указывается на возможности и вызовы, связанные с внедре-
нием открытых моделей образования, и предлагается ком-
плексный взгляд на будущее образования. Данные выводы 
могут служить основой для дальнейших исследований и пра-
ктической реализации новых образовательных стратегий 
и  подходов, а также стимулировать общественный диалог 
и сотрудничество между различными участниками образова-
тельного процесса.



5. Шаги к открытости 
дополнительного 
образования

Ключевым элементом в процессе модернизации 
дополнительного образования детей в  России 
стало внедрение персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования. Этот 
механизм принял форму региональных навига-
торов дополнительного образования, действую-
щих как базовый ресурс, который агрегирует 
образовательные программы. Данные програм-
мы реализуются как частными, так и государст-
венными организациями.

ПФДО было задумано как платформа для рас-
ширения доступности дополнительного образо-
вания, но его влияние оказалось ограниченным. 
Уровень вовлеченности частного сектора в еди-
ное конкурентное пространство с государствен-
ными организациями остается недостаточным. 
Открытый доступ к бюджетным средствам, к со-
жалению, не способствовал повышению их при-
влекательности для частных организаций.

В этом контексте дополнительное образование 
продолжает характеризоваться внутренней кон-
куренцией между государственными организа-
циями. Эти организации, несмотря на появление 
новых организационно-управленческих единиц 
и  финансовых инструментов, продолжают вос-
производить старую управленческую модель.

Такое положение дел свидетельствует о низ-
ком уровне открытости системы и подчеркивает 
необходимость дальнейших усилий по интегра-

233
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ции и модернизации. Оно также указывает на сложность пе-
рехода от традиционных методов управления к более гибким 
и адаптивным подходам, которые могли бы лучше отвечать 
потребностям и интересам учеников в пространстве совре-
менного образовательного ландшафта.

Безусловно, механизм персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования открывает новые го-
ризонты и представляет собой перспективное направление 
для дальнейшего развития системы ДОД. Этот механизм 
имеет потенциал для увеличения уровня доступности обра-
зовательных услуг.

Однако ключевой проблемой в текущей ситуации являет-
ся фокусировка на ПФДО-центризме в управленческой прак-
тике. Такой подход был вызван необходимостью для регио-
нальных систем придерживаться сжатых сроков выполнения 
количественных показателей. В условиях стремления к быс-
трой модернизации были упущены другие важные факторы, 
которые могли бы способствовать успешному изменению ре-
гиональных систем дополнительного образования. К таким 
факторам относятся наделение региональных модельных 
центров значимыми полномочиями, создание компетентных 
межведомственных советов, выстраивание сетевого взаимо-
действия. Последнее, в частности, предполагает активное во-
влечение реального сектора экономики в дополнительное 
образование региона.

ПФДО является важным шагом вперед, необходим более 
комплексный и гармонизированный подход к модернизации 
системы ДОД. Однако этот механизм включает в себя не толь-
ко финансовые аспекты, но и организационные, управленчес-
кие и  стратегические элементы, которые вместе могут со-
здать более устойчивую и отзывчивую систему, способную 
лучше реагировать на потребности современного образова-
тельного пространства.

Целевая модель, заявляя принципы открытого образова-
ния, предоставляет регионам инструментарий для реализа-
ции этих принципов. Однако проблема, которую мы обсуж-
даем, заключается в недостаточной популяризации концеп-
ции и  философии открытого образования в  процессе 



5. Шаги к открытости дополнительного образования

235

внедрения Целевой модели. Это касается как педагогическо-
го сообщества, так и управленческих кадров.

Тем не менее дальнейшая трансформация системы в на-
правлении ее открытости выглядит наиболее перспективным 
путем. Негосударственный сектор служит примером того, что 
практики дополнительного и неформального образования 
могут быть гораздо богаче и интереснее. Однако на сегод-
няшний день у субъектов этих практик отсутствует мотива-
ция для интеграции в единое пространство с государствен-
ным сектором.

Возможно, необходимо уделить больше внимания не толь-
ко формальным аспектам внедрения, но и  культурным 
и  идео логическим составляющим открытого образования. 
Это может включать в себя образовательные кампании, се-
минары и рабочие группы, направленные на распростране-
ние идей и ценностей открытого образования среди всех за-
интересованных сторон. Такой подход может способствовать 
более глубокому пониманию и  принятию новой модели, 
а также стимулировать сотрудничество между государствен-
ным и негосударственным секторами в области образования.

Сегодняшний этап развития дополнительного образова-
ния детей требует нормативного регулирования в вопросе 
наделения органов местного самоуправления соответствую-
щими полномочиями. Эти полномочия должны включать 
право на предоставление поддержки ДОД, включая финансо-
вое обеспечение образовательных услуг в частных организа-
циях.

Однако следует подчеркнуть, что установление единых 
нормативов бюджетного финансирования, даже с использо-
ванием персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования, не обеспечивает равных условий для 
различных участников образовательного процесса. Это каса-
ется как муниципальных и государственных образователь-
ных организаций, располагающих необходимым имущест-
венным комплексом, так и частных организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, которые вынуждены тратить 
значительные средства на приобретение или аренду необхо-
димого имущества.
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Для создания позитивной конкурентной среды и вырав-
нивания условий реализации образовательных программ не-
обходимо выйти за рамки внедрения ПФДО. Требуется раз-
работать и внедрить систему, которая обеспечит равные ус-
ловия доступа всех организаций, занимающихся образо ва- 
тельной деятельностью, к ресурсам, необходимым для реали-
зации программ ДОД. Подобная система может включать ме-
ханизмы субсидирования, налоговые льготы или другие сти-
мулирующие меры, направленные на поддержку разнообра-
зия и качества в сфере дополнительного образования.

В отечественной системе образования была создана плат-
форма для реализации принципов открытости. Однако ана-
лиз практики показывает, что далеко не все возможности, 
предусмотренные процессом модернизации, находят свое 
применение в системе дополнительного образования в пол-
ном объеме.

Для успешного перехода к концепции открытого дополни-
тельного образования требуется комплексный подход, вклю-
чающий организационно-управленческие меры различной 
направленности. Эти меры должны быть реализованы на 
разных уровнях управления образовательным процессом, 
включая региональный и  федеральный уровни. Далее мы 
рассмотрим каждый из этих уровней более подробно, чтобы 
выявить ключевые аспекты и стратегические направления, 
которые могут способствовать успешному внедрению и раз-
витию открытого дополнительного образования в современ-
ной России.

Предлагаемые в данной главе меры основаны на практи-
ческом опыте проектирования и сопровождения реализации 
региональных проектов открытого дополнительного образо-
вания детей, который обобщен в двух текстах, посвященных 
описанию соответствующих региональных моделей [90, 91]. 
В  качестве второго основания для выделения конкретных 
мер выступает комплексная работа коллектива авторов по 
стратегическому планированию и  сопровождению внедре-
ния Целевой модели развития региональных систем допол-
нительного образования детей в период с 2018 по 2022 г. Эта 
работа была реализована при помощи серии стратегических 
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сессий, интегрированных с  элементами форсайт-анализа. 
Данные сессии включали в  себя проведение структурного 
и контекстуального анализа региональных проблемных си-
туаций и статистических данных, анализ существующей нор-
мативно-правовой базы и разработку новых регулятивных 
механизмов для усиления эффективности и качества допол-
нительного образования детей на региональном уровне, раз-
работку дорожных карт, организационных планов и портфе-
лей проектов, предназначенных для реализации в конкрет-
ных регионах. В стратегических сессиях принимали участие 
эксперты в различных областях, что обеспечивало мульти-
дисциплинарный взгляд на проблематику развития регио-
нальных систем дополнительного образования. Данные сес-
сии были направлены на обеспечение экспертно-аналитиче-
ского и  методического сопровождения проектных команд, 
осуществляющих внедрение Целевой модели в своем регио-
не. Всего в сессиях приняли участие более 3000 человек из 65 
субъектов РФ 1.

1 Алтайский край; Амурская область; Архангельская область; Астраханская 
область; Белгородская область; Брянская область; Владимирская область; 
Волгоградская область; Воронежская область; Еврейская автономная об-
ласть; Ивановская область; Кабардино-Балкарская Республика; Калинин-
градская область; Калужская область; Карачаево-Черкесская Республика; Ке-
меровская область; Кировская область; Краснодарский край; Красноярский 
край; Курская область; Ленинградская область; Липецкая область; Магадан-
ская область; Московская область; Ненецкий автономный округ; Нижего-
родская область; Новосибирская область; Омская область; Оренбургская об-
ласть; Орловская область; Пензенская область; Пермский край; Республика 
Адыгея; Республика Алтай; Республика Бурятия; Республика Дагестан; Рес-
публика Ингушетия; Республика Калмыкия; Республика Карелия; Республи-
ка Коми; Республика Крым; Магаданская область; Республика Марий Эл; 
Рес публика Мордовия; Республика Татарстан; Ростовская область; Рязан-
ская область; Самарская область; Сахалинская область; Санкт-Петербург; 
Свердловская область; Смоленская область; Ставропольский край; Тамбов-
ская область; Тверская область; Тюменская область; Удмуртская Республи-
ка; Ульяновская область; Челябинская область; Чеченская Республика; Чу-
котский автономный округ; Чувашская Республика; Ханты-Мансийский ав-
тономный округ —  Югра; Ямало-Ненецкий автономный округ; Ярославская 
область.
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5.1. Региональные меры обеспечения 
открытости

Региональные меры можно классифицировать по четырем 
ключевым направлениям работы: управление и менеджмент, 
кадровая политика, взаимодействие с  общественностью 
и родителями, а также модернизация образовательных про-
грамм. На рис.  12 представлены детализированные характе-
ристики этих направлений, которые мы будем рассматривать 
более подробно в данном параграфе.

Менеджмент. Менеджмент в контексте дополнительного 
образования детей требует особого внимания и пересмотра 
существующих подходов. Этот процесс должен быть направ-
лен на создание легитимных механизмов, которые способст-
вуют повышению эффективности сферы на региональном 
уровне. Рассмотрим ключевые аспекты этого направления.

Межведомственный совет как экспертный орган. Как уже 
упоминалось ранее, межведомственный совет является прин-
ципиально значимым органом в контексте всех нововведе-
ний, предусмотренных Целевой моделью. Однако его роль не 
ограничивается лишь координацией между различными ве-
домствами. Такой совет должен быть понят так же, как экс-
пертный совет, усиленный методическими объединениями 
педагогов. Конкретные шаги могут включать:

• Разработку и внедрение стандартов и методических ре-
комендаций.

• Организацию регулярных встреч и семинаров для обме-
на опытом и знаниями.

• Создание платформы для непрерывного профессио-
нального развития педагогов и  управленцев в  сфере 
ДОД.

Формирование и реализация программы выездных совещаний 
в муниципальных округах. Практика показывает, что многие 
проблемы внедрения инноваций в  системе ДОД связаны 
с непониманием данных инноваций на местах. Поэтому важ-
но, чтобы региональная управленческая команда, осуществ-
ляющая внедрение новых механизмов, находилась в интен-
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сивной коммуникации со специалистами на муниципальном 
уровне. Конкретные действия могут включать:

• Планирование и проведение регулярных выездных со-
вещаний с местными специалистами.

• Обучение и консультирование муниципальных специа-
листов по ключевым аспектам нововведений.

• Мониторинг и оценку эффективности внедрения новых 
подходов на местном уровне с последующей корректи-
ровкой стратегии при необходимости.

В совокупности эти меры могут создать основу для успешно-
го перехода к более открытой, гибкой и реагирующей на по-
требности образовательной системе. Им необходим согласо-
ванный и последовательный подход, а также глубокое пони-
мание специфики регионального контекста и потребностей 
различных участников образовательного процесса.

В современных условиях, когда система дополнительного 
образования детей переживает период активных изменений 
и модернизации, особое внимание следует уделить програм-
мам поддержки педагогических команд и образовательных 
организаций. Рассмотрим ключевые аспекты этого направ-
ления.

Запуск программы субсидирования и конкурсов поддержки 
(в том числе грантовых). Эти меры имеют многофункцио-
нальный характер и касаются не только финансово-эконо-
мических аспектов системы. Конкретные шаги могут вклю-
чать:

• Определение критериев и параметров для субсидирова-
ния и грантовой поддержки.

• Создание прозрачных и доступных процедур подачи за-
явок и отбора.

• Организацию мониторинга и оценки результативности 
предоставленных субсидий и грантов.

Конкурсные процедуры для выявления лучших практик. Такие 
процедуры позволяют не только выявлять лучшие практи-
ки, но и  позиционировать образовательные программы 
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внутри педагогического сообщества. Конкретные шаги мо-
гут включать:

• Организацию конкурсов образовательных программ 
с целью формирования банка лучших образовательных 
практик.

• Разработку критериев и методик оценки для различных 
категорий конкурсов, таких как лучшие программы раз-
вития муниципальной системы ДОД (для управленцев), 
лучшая образовательная организация (для руководите-
лей образовательных организаций), лучший образова-
тельный стартап (для представителей негосударствен-
ного сектора) и т. д.

• Проведение регулярных мероприятий для обмена опы-
том и распространения лучших практик среди участни-
ков системы ДОД.

Формирование продуктивной коммуникативной среды. Если 
конкурс носит формирующий характер, то он также способ-
ствует созданию здоровой и продуктивной коммуникатив-
ной среды внутри профессионального сообщества. Конкрет-
ные шаги могут включать:

• Организацию семинаров, воркшопов и круглых столов, 
в рамках которых участники могут обсудить идеи, вы-
зовы и возможности.

• Создание онлайн-платформ и форумов для непрерыв-
ного обмена знаниями и опытом.

• Поддержание открытого диалога между различными 
уровнями управления и исполнения в системе ДОД.

В совокупности эти меры станут мощным инструментом для 
стимулирования инноваций, распространения лучших прак тик 
и укрепления профессионального сообщества в сфере допол-
нительного образования. Они требуют четкого планирования, 
координации и взаимодействия между различными уровнями 
управления и участниками системы, а также глубокого пони-
мания местных и региональных особенностей и потребностей.

Внедрение системы оценки качества дополнительного об-
разования детей в регионе является критически важным эле-
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ментом современного менеджмента в этой сфере. Эта мера 
не только способствует повышению стандартов качества, но 
и делает систему более прозрачной и открытой. Рассмотрим 
подробнее ключевые аспекты этого направления.

Независимая оценка качества. Некоторые регионы уже ре-
ализуют независимую оценку качества, что является приме-
ром лучшей практики. Конкретные шаги могут включать:

• Выбор или создание независимого органа для проведе-
ния оценки.

• Разработку четких и объективных критериев и показа-
телей оценки.

• Проведение регулярных аудитов и мониторинга качест-
ва образовательных услуг.

Внедрение цифровых решений. Благодаря цифровым техноло-
гиям возможно агрегирование различных данных для более 
многомерной оценки качества. Конкретные шаги могут 
включать:

• Интеграцию существующих баз данных и информаци-
онных систем.

• Разработку алгоритмов и методик для анализа и интер-
претации данных.

• Создание интерактивных дашбордов и отчетов для раз-
личных уровней управления и заинтересованных сто-
рон.

Участие межведомственных и экспертных советов. Критерии, 
показатели, индикаторы оценки нуждаются в отдельной дис-
куссии с  участием различных экспертов и  стейкхолдеров. 
Конкретные шаги могут включать:

• Организацию рабочих групп и семинаров для обсужде-
ния и согласования критериев оценки.

• Участие представителей образовательных организаций, 
методических объединений, родителей и других заин-
тересованных сторон.

• Разработку и  утверждение официальных документов 
и рекомендаций по оценке качества.



5. Шаги к открытости дополнительного образования

243

Публичный доклад. Результат оценки должен быть пред-
ставлен в виде публичного доклада, который демонстрирует 
уровень качества услуг ДОД по различным критериям. Кон-
кретные шаги могут включать:

• Составление доклада на основе собранных и проанали-
зированных данных.

• Визуализацию результатов в  доступной и  понятной 
форме.

• Публикацию доклада на официальных веб-сайтах и рас-
пространение среди заинтересованных сторон.

Эта комплексная мера требует тщательного планирования, 
координации и реализации. Она способствует не только по-
вышению качества образовательных услуг, но и укреплению 
доверия, а также обеспечивает участие всех членов образова-
тельного процесса. Она также подчеркивает важность колла-
борации и диалога между различными уровнями управления 
и заинтересованными сторонами, что является ключевым 
фактором для создания более открытой и ответственной си-
стемы дополнительного образования.

Работа с кадрами. В контексте дополнительного образо-
вания детей является многоаспектным и многоуровневым 
процессом. Этот комплекс мер можно разделить на две ос-
новные группы: повышение квалификации и организация 
событий. Рассмотрим каждую из этих групп подробнее.

Повышение квалификации. Включает в себя не только пол-
номасштабные программы, но и массовую образовательную 
деятельность. Вот как это может быть реализовано:

• Полномасштабные программы. Разработка и реализа-
ция долгосрочных программ повышения квалификации 
на базе университетов, институтов и других образова-
тельных организаций.

• Краткосрочные интенсивные сессии. Организация крат-
косрочных интенсивных сессий, семинаров, мастер-
классов для различных групп специалистов.

• Кадровые школы. Создание специализированных кад-
ровых школ для подготовки и переподготовки специа-
листов в различных областях ДОД.
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Конкретные шаги могут включать:

• Определение ключевых компетенций и навыков, необ-
ходимых для различных ролей в системе ДОД.

• Разработку и утверждение программ обучения в соот-
ветствии с потребностями и требованиями.

• Поиск и привлечение квалифицированных преподава-
телей и экспертов для проведения обучения.

• Оценку и мониторинг эффективности программ повы-
шения квалификации.

Организация событий. События могут включать в себя раз-
личные форматы, такие как конференции, воркшопы, вы-
ставки, симпозиумы и т. д. Они могут быть направлены на 
различные целевые аудитории, включая экспертов, управ-
ленцев, педагогов, методистов, студентов, внешних специа-
листов.

Конкретные шаги могут включать:

• Определение целей и тематики события.
• Планирование и координацию логистики, включая ме-

сто проведения, даты, участников, программу и т. д.
• Привлечение высококвалифицированных спикеров 

и участников.
• Продвижение и маркетинг события в целевых аудито-

риях.
• Оценку и анализ результатов события для дальнейшего 

улучшения и развития.

Продолжая тему работы с кадрами в области дополнительно-
го образования детей, особое внимание следует уделить ор-
ганизации продуктивных событий. Эти события могут быть 
разнообразными и направлены на развитие профессиональ-
ного сообщества, координацию действий и обмен опытом. 
Рассмотрим некоторые ключевые форматы и  конкретные 
шаги для их реализации.

Грантовые конкурсы. Могут быть организованы как собы-
тия, которые дают развивающий эффект для участников. Их 
цель —  это поощрение инновационных идей, поддержка луч-
ших практик, стимулирование сотрудничества и партнерства.



5. Шаги к открытости дополнительного образования

245

Конкретные шаги:

• Определение критериев и тематики конкурса.
• Анонс и распространение информации среди потенци-

альных участников.
• Организация жюри из экспертов и специалистов.
• Проведение конкурса и оценка проектов.
• Награждение победителей и поддержка реализации вы-

игравших проектов.

Стратегические сессии. Могут быть организованы для обсу-
ждения и  согласования векторов региональной политики 
в области ДОД. Их цель заключается в формировании страте-
гического видения, координации усилий, определении при-
оритетов.

Конкретные шаги:

• Выбор ключевых тем и участников.
• Подготовка материалов и документов.
• Проведение сессии с активным участием всех сторон.
• Формирование итогового документа с рекомендациями 

и планом действий.

Ежегодные конференции и вебинары. Ежегодные конференции, 
вебинары и очные консультационные площадки могут быть 
организованы для обсуждения региональных проблем ДОД 
и реализации модернизационных процессов. Их цель —  это 
обмен опытом, обсуждение актуальных проблем, распростра-
нение лучших практик.

Конкретные шаги:

• Определение формата, темы и участников.
• Планирование и организация мероприятия.
• Приглашение спикеров и экспертов.
• Проведение мероприятия с активным взаимодействи-

ем участников.
• Подведение итогов и планирование дальнейших шагов.

Работа с кадрами при помощи организации продуктивных 
событий является важным инструментом для развития 
и укрепления системы ДОД. Эти мероприятия способствуют 
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созданию сильного и взаимодействующего профессиональ-
ного сообщества, которое может совместно работать над ре-
шением сложных задач и проблем. Они также способствуют 
распространению знаний, инноваций и лучших практик, что 
является ключевым фактором для постоянного совершенст-
вования и модернизации системы дополнительного образо-
вания.

Работа с общественностью и родителями. В контексте 
дополнительного образования детей работа с общественнос-
тью и родителями занимает особое место. Она направлена на 
укрепление связей между системой образования и сообщест-
вом, а также на создание открытости и прозрачности. Рас-
смотрим ключевые стратегии и конкретные шаги для реали-
зации этого направления.

Позиционирование в медиа и социальных сетях. Создание 
видимости и активного присутствия в медиа, включая соци-
альные сети, является важным шагом для укрепления связей 
с общественностью и родителями. Главная цель —  это повы-
шение осведомленности, распространение информации, со-
здание платформы для диалога и обратной связи.

Конкретные шаги:

• Определение ключевых сообщений и целевых аудито-
рий.

• Создание и поддержание активных страниц в социаль-
ных сетях.

• Регулярная публикация новостей, статей, видео и дру-
гих материалов.

• Организация онлайн-мероприятий, таких как вебинары, 
чаты с экспертами.

• Мониторинг и ответы на комментарии, создание взаи-
модействия с аудиторией.

Развитие практики общественного обсуждения. Обществен-
ное обсуждение позволяет вовлечь родителей и обществен-
ность в процессы принятия решений и внедрения инноваций 
в  системе ДОД. Главная цель —  это создание открытости, 
укрепление доверия, обеспечение участия в принятии реше-
ний.
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Конкретные шаги:
• Определение ключевых тем и вопросов для обсуждения.
• Организация публичных слушаний, круглых столов, фо-

румов.
• Приглашение экспертов, родителей, представителей 

образовательных организаций.
• Подготовка и  распространение материалов для обсу-

ждения.
• Формирование итоговых документов с учетом мнений 

участников.
• Отчетность и публикация результатов обсуждения.

Работа с общественностью и родителями в области ДОД тре-
бует целенаправленных усилий и  стратегического подхода. 
Она направлена на создание открытой и взаимодействующей 
системы, где каждый участник чувствует свою сопричастность 
и имеет возможность влиять на процессы. Посредством актив-
ного вовлечения благополучателей в информационное про-
странство системы ДОД можно добиться не только большей 
прозрачности и доверия, но и стимулировать инновационное 
развитие и улучшение качества образовательных услуг.

В современных условиях, когда технологии занимают все 
больше места в жизни человека, внедрение электронных сер-
висов в систему дополнительного образования детей стано-
вится неотъемлемой частью стратегии взаимодействия с об-
щественностью и родителями. Рассмотрим ключевые аспек-
ты этого направления и конкретные шаги для его реализации.

Расширение опций для оценки услуг. Электронные сервисы 
могут предоставить благополучателям инструменты для 
оценки и  отзывов о  получаемых образовательных услугах. 
Ключевая цель —  это обеспечение прозрачности, получение 
обратной связи, улучшение качества услуг.

Конкретные шаги:

• Разработка и внедрение онлайн-платформы для оцен-
ки и отзывов.

• Предоставление возможности оценки отдельных обра-
зовательных программ, педагогов, мероприятий.

• Обучение пользователей работе с платформой.
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• Анализ полученных данных и  их использование для 
улучшения услуг.

Развитие культуры общественной оценки. Культура общест-
венной оценки требует активного участия и поддержки со 
стороны образовательных организаций. Цель —  формирова-
ние ответственного и активного отношения к оценке услуг, 
создание доверия и взаимопонимания.

Конкретные шаги:

• Проведение просветительских кампаний, посвященных 
важности и методам оценки.

• Организация встреч, семинаров, вебинаров по обсужде-
нию критериев и методов оценки.

• Вовлечение экспертов, родителей, учеников в процесс 
формирования критериев оценки.

• Поддержание открытого диалога и  обратной связи 
с участниками процесса.

Современный сервис —  дизайн региональной системы ДОД. Со-
здание удобного и эффективного интерфейса для взаимодей-
ствия с системой ДОД. Цель —  улучшение пользовательского 
опыта, обеспечение доступности и удобства услуг.

Конкретные шаги:

• Анализ потребностей и ожиданий пользователей.
• Разработка и тестирование нового дизайна веб-сайтов, 

мобильных приложений.
• Внедрение инновационных решений, таких как чат-

бот ы, интерактивные гиды.
• Проведение обучения и консультаций для пользовате-

лей.

Внедрение новых электронных сервисов и развитие культу-
ры общественной оценки являются важными шагами на пути 
к созданию открытой, прозрачной и взаимодействующей си-
стемы ДОД. Эти меры способствуют активному вовлечению 
благополучателей в процесс оценки и улучшения услуг, а так-
же формированию современного и удобного интерфейса для 
взаимодействия с системой.
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При помощи стратегического планирования и осознанно-
го применения этих инструментов можно добиться большей 
отзывчивости системы к потребностям и ожиданиям обще-
ственности и родителей, что, в свою очередь, способствует 
успешной реализации целей дополнительного образования 
на всех уровнях.

Образовательные программы. Обновление содержания 
и  методов дополнительного образования детей является 
ключевым направлением для регионального уровня. Это на-
правление требует особого внимания к разработке и реали-
зации образовательных программ, особенно для молодых 
людей в возрасте от 14 до 18 лет и детей из уязвимых групп. 
Обновление содержания и  методов ДОД на региональном 
уровне требует комплексного и целенаправленного подхода. 
Особое внимание должно уделяться разработке и реализации 
программ, которые отвечают конкретным потребностям 
и интересам молодых людей и уязвимых групп. При помощи 
тщательного планирования сотрудничества с различными 
участниками и постоянного мониторинга можно создать ди-
намичные и эффективные образовательные программы. Та-
кие программы могут обогатить жизнь обучающихся, под-
держать их развитие и способствовать созданию более спра-
ведливой и  включающей системы дополнительного 
образования. Рассмотрим подробнее этот аспект и опреде-
лим конкретные шаги для его реализации.

Образовательные программы для молодых людей (14–18 лет). 
Развитие навыков, подготовка к взрослой жизни, стимулиро-
вание интереса к образованию и карьере.

Конкретные шаги:

• Определение ключевых компетенций и навыков, необ-
ходимых для этой возрастной группы.

• Разработка программ, включая карьерное консультирова-
ние, лидерские тренинги, курсы по развитию творчества.

• Организация партнерств с  учебными заведениями, 
предприятиями, НКО для практической реализации 
программ.

• Оценка и мониторинг эффективности программ.
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Образовательные программы для детей из уязвимых групп. 
Эта категория включает детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации (ТЖС), детей мигрантов, представителей 
малых этносов, детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ). Цель —  обеспечение доступа к качественному 
образованию, социализация, поддержка и развитие.

Конкретные шаги:
• Анализ потребностей и особенностей каждой уязвимой 

группы.
• Разработка индивидуализированных и групповых про-

грамм, учитывающих специфические потребности.
• Обеспечение доступа к  образовательным ресурсам, 

включая специализированные учебные материалы, тех-
нологии, педагогическую поддержку.

• Сотрудничество с  социальными службами, образова-
тельными учреждениями, общественными организаци-
ями для комплексной поддержки.

• Оценка и мониторинг прогресса и успеха программ.

Обновление содержания и методов дополнительного образо-
вания детей требует учета разнообразных форматов и инди-
видуального подхода. Рассмотрим два ключевых аспекта это-
го направления и определим конкретные шаги для их реали-
зации:

Разнообразие форматов: летние программы, интенсивы, 
мастерские и др. Цель —  обогащение образовательного опы-
та, стимулирование интереса и участия, развитие навыков 
в различных областях.

Конкретные шаги:

• Летние образовательные программы:
• Планирование и организация летних лагерей с акцен-

том на науку, искусство, спорт и т. д.
• Сотрудничество с экологическими, культурными и на-

учными организациями для обогащения программы.

Интенсивные сессии и краткосрочные модули:
• Разработка курсов по развитию конкретных навыков или 

знаний, таких как программирование, живопись и т.д.
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• Организация выездных сессий для погружения в опре-
деленную тему или профессию.

Лаборатории и мастерские:

• Создание пространств для экспериментов, исследова-
ний и практической работы.

• Проведение мастер-классов с профессионалами в раз-
личных областях.

Индивидуальное, тьюторское и наставническое сопровождение. 
Цель —  предоставление персонализированной поддержки, 
наставничества и руководства для молодых людей.

Конкретные шаги:

Разработка методов индивидуального подхода:
• Определение потребностей и интересов каждого ученика.
• Создание индивидуальных планов обучения и развития.

Тьюторство и наставничество:
• Подбор и обучение тьюторов и наставников, способных 

работать с различными возрастными группами.
• Организация регулярных встреч и сессий для обсужде-

ния прогресса, целей и проблем.

Разнообразие форматов и индивидуальный подход в образо-
вательных программах ДОД могут привести к более глубоко-
му и  значимому образовательному опыту. От летних про-
грамм до индивидуального наставничества —  эти методы 
и форматы могут обогатить образовательный процесс и сде-
лать его более отзывчивым к потребностям и интересам мо-
лодых людей.

Представленные меры также подчеркивают важность до-
полнительного образования как сферы, где индивидуальные 
и  инновационные методики могут находить приемлемое 
применение и развитие. Они могут служить моделью для бо-
лее широкого образовательного сообщества и способствовать 
созданию более гибкой, включающей и динамичной системы 
образования.
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5.2. Федеральные меры обеспечения 
открытости

Работа в данной области классифицируется по четырем клю-
чевым направлениям: финансовые механизмы, методичес-
кая поддержка, работа с кадрами, а также оценка качества. На 
рис. 13 приведена сжатая характеристика этих направлений, 
детальное описание которых будет представлено в следую-
щих разделах.

Финансовые механизмы. Меры на федеральном уровне 
необходимы для укрепления полномочий и правового обес-
печения компетенции региональных органов исполнитель-
ной власти. У органов местного самоуправления отсутствует 
право (полномочия) на предоставление поддержки ДОД, 
в том числе финансовое обеспечение предоставления допол-
нительного образования детей в частных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по дополни-
тельным общеобразовательным программам. В настоящее 
время, в  соответствии с  федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в  Российской Федерации» и  от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», к полномочиям (вопросам местного значения) муни-
ципальных районов (городских округов) относится организа-
ция предоставления дополнительного образования детей 
только в  муниципальных образовательных организациях. 
Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации, утвержденным распоряжением Правительства 
РФ от 17.04.2019 № 768-р, рынок услуг дополнительного об-
разования включен в перечень товарных рынков для разви-
тия конкуренции, при этом право на оказание господдержки 
закреплено только за органами власти субъектов РФ, что не 
только существенно затрудняет реализацию стандарта на му-
ниципальном уровне, но и работу по достижению основного 
показателя национального проекта «Образование» —  «Доля 
детей, охваченных дополнительным образованием», учиты-
вающего охват в организациях разных типов вне зависимо-
сти от формы собственности.
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Решение данной проблемы может быть осуществлено по-
средством внесения изменений в ст.  15, 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» в части наделения органов 
местного самоуправления правом (полномочиями) на предо-
ставление поддержки дополнительному образованию, в том 
числе финансовое обеспечение предоставления дополни-
тельного образования в частных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам.

На данный момент можно фиксировать неравные усло-
вия оказания услуг дополнительного образования для всех 
исполнителей услуг, независимо от организационно-право-
вой формы и формы собственности. Установление единых 
нормативов финансирования для всех организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, обеспечение 
равного доступа организаций к  бюджетным средствам, 
в том числе с использованием сертификата, не является до-
статочным условием обеспечения полностью равных усло-
вий для муниципальных и государственных организаций, 
имеющих в оперативном управлении необходимый для ока-
зания услуг имущественный комплекс, и частных организа-
ций и индивидуальных предпринимателей, которым прихо-
дится затрачивать большие средства на приобретение/арен-
ду имущества.

В целях выравнивания условий оказания услуг организа-
циями дополнительного образования, создания позитивной 
конкурентной среды дополнительно к внедрению сертифи-
ката дополнительного образования должна быть выстроена 
система обеспечения равных условий доступа всех организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность, к иму-
ществу, необходимому для оказания услуг. Создание на уров-
не муниципальных районов (городских округов) структур по 
управлению имущественным комплексом, предназначенным 
для оказания услуг организациями дополнительного образо-
вания, с функциями предоставления имущества в аренду лю-



5. Шаги к открытости дополнительного образования

255

бому исполнителю образовательных услуг (как муниципаль-
ному или государственному, так и частному) на равных усло-
виях льготной или безвозмездной аренды.

Реализация предлагаемого решения потребует внесения 
изменений в федеральное законодательство. В Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Фе-
дерации»:

• дополнение части 1 статьи 9 пунктом следующего со-
держания: «Создание условий для предоставления до-
полнительного образования детей организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, в зда-
ниях, являющихся собственностью муниципального 
района (городского округа)»;

• дополнение части 1 статьи 8 пунктом следующего со-
держания: «Обеспечение получения детьми дополни-
тельного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, по сертификатам».

Также потребуется внести соответствующие изменения в фе-
деральные законы от 06.10. 2003 № 131 и от 06.10.1999 № 184.

Методическая поддержка. Методическая поддержка 
в контексте модернизации сферы дополнительного образо-
вания детей является ключевым элементом для успешного 
внедрения новых подходов и стандартов.

Создание базы типовых документов:

• Анализ текущей ситуации. Изучение существующих ре-
гламентов, положений и чек-листов в различных реги-
онах, выявление лучших практик.

• Разработка типовых документов. Создание универсаль-
ных шаблонов, которые могут быть адаптированы для 
регионального и муниципального уровней.

• Консультации с экспертами. Взаимодействие с профес-
сионалами в области ДОД для учета всех нюансов и по-
требностей.

• Публикация и распространение. Обеспечение доступа 
к базе документов для всех заинтересованных сторон.
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Разработка методических рекомендаций по внедрению целевой 
модели:

• Определение ключевых этапов. Четкое выделение по-
следовательности шагов для внедрения Целевой моде-
ли.

• Создание дорожной карты. Планирование конкретных 
этапов развития новых механизмов с  учетом едино-
образных требований к регионам.

• Поддержка и мониторинг. Постоянное сопровождение 
региональных управленческих команд, анализ прогрес-
са и корректировка планов при необходимости.

Разработка стандартов функционирования открытых обра-
зовательных организаций:

• Определение критериев открытости. Установление па-
раметров, по которым можно оценить уровень откры-
тости организации.

• Создание разноуровневых стандартов. Разработка стан-
дартов, ориентированных на зону ближайшего разви-
тия образовательных организаций.

• Обучение и поддержка. Проведение семинаров и мастер-
классов для образовательных организаций по внедре-
нию стандартов.

• Мониторинг и самооценка. Внедрение системы само-
оценки, позволяющей организациям самостоятельно 
определять свой уровень открытости.

В совокупности эти меры создают основу для успешного раз-
вития и модернизации сферы ДОД, обеспечивая необходи-
мую методическую поддержку и направленность на откры-
тость и инновации. Они способствуют устранению дефицита 
в методическом обеспечении и облегчают процесс внедрения 
новых подходов на всех уровнях управления.

Работа с кадрами. Работа с кадрами в контексте модер-
низации дополнительного образования детей требует ком-
плексного подхода и включает в себя несколько ключевых 
направлений. Вот более подробное описание указанных мер 
и конкретные шаги для их реализации.
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Создание Открытого университета управления для регио-
нальных команд ДОД:

• Определение целей и задач. Четкое выделение функций 
и ролей университета в контексте модернизационных 
процессов.

• Разработка программы. Создание образовательных мо-
дулей, фокусирующихся на проблемах и задачах внед-
рения Целевой модели.

• Обеспечение коммуникации. Организация регулярных 
встреч между региональными командами и федераль-
ными субъектами для обмена опытом.

• Мониторинг и оценка. Постоянный анализ эффективно-
сти работы университета и корректировка программы 
при необходимости.

Создание площадок межрегиональной коммуникации между ко-
мандами МОЦ:

• Анализ потребностей. Выявление ключевых тем и во-
просов для обсуждения на межрегиональном уровне.

• Организация встреч. Планирование и проведение регу-
лярных сессий для обмена опытом и координации дей-
ствий.

• Поддержка и сопровождение. Обеспечение постоянно-
го диалога и поддержки между различными регионами.

Учреждение общественного представительства частного сек-
тора ДОД:

• Определение роли частного сектора. Анализ возможно-
стей и потребностей негосударственного сектора в кон-
тексте ДОД.

• Создание платформы взаимодействия. Учреждение ор-
ганов или площадок для активного участия частного 
сектора в процессах принятия решений.

• Разработка инструментов и механизмов влияния. Пре-
доставление частному сектору возможностей для актив-
ного влияния на развитие ДОД.

Эти меры в совокупности обеспечивают создание эффектив-
ной системы работы с кадрами, способствуя успешному вне-
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дрению модернизационных процессов в  сфере ДОД. Они 
учитывают потребности различных уровней управления 
и  включают в  себя как государственные, так и  негосудар-
ственные структуры, создавая комплексный и гармоничный 
подход к  образовательным и  коммуникационным про-
цессам.

Оценка качества. В результате мы можем выделить основ-
ную методологическую проблему, которую необходимо пре-
одолеть системе ДОД в России, —  это отсутствие комплексной 
системы оценки качества, которая работала бы на трех уров-
нях: позволяла бы оценить достижения учеников в области 
дополнительного образования; позволяла бы осуществлять 
оценку и рейтингование муниципальных систем ДОД в рам-
ках отдельно взятых регионов; позволяла бы производить 
регулярную оценку и рейтингование деятельности всех реги-
онов РФ. Стоит понимать рейтингование как инструмент 
аналитики, управления, прогнозирования и влияния. Сегод-
ня видится органичным введение подобной методологии для 
региональных систем ДОД, так как она позволяет прийти 
к единым содержательным представлениям о новых качест-
венных результатах, которые должны быть достигнуты в про-
цессе внедрения образовательных инноваций.

Отсутствующая единая система учета контингента обуча-
ющихся на уровне РФ также является значимой проблемой, 
которая дезориентирует управленческий процесс на регио-
нальном уровне. Единая методология и ее программная реа-
лизация (с учетом уже внедренных цифровых решений) по-
зволили бы при расчете показателя охвата учитывать данные 
по фактической численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
проживающих на территории субъекта, аккумулированных 
в региональных сегментах (или использовать данные мигра-
ционных служб, здравоохранения).

Оценка достижений обучающихся. Создание стандартизи-
рованных критериев и метрик для оценки индивидуального 
прогресса молодых людей в  различных областях дополни-
тельного образования. Внедрение портфолио, отслеживание 
учебного прогресса с помощью регулярных отчетов, созда-
ния системы наград и поощрений.
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Конкретные шаги:

• Разработка универсальных критериев оценки.
• Обучение управленцев и педагогов новой системе оценки.
• Внедрение системы отслеживания прогресса в учебных 

заведениях.

Оценка и рейтингование муниципальных систем ДОД. Созда-
ние объективных и прозрачных критериев для оценки эф-
фективности муниципальных систем ДОД. Рейтингование по 
качеству программ, уровню удовлетворенности родителей, 
доступности образовательных услуг.

Конкретные шаги:

• Определение ключевых показателей качества.
• Сбор и анализ данных по муниципалитетам.
• Публикация рейтингов и обратная связь с муниципали-

тетами.

Оценка и рейтингование деятельности всех регионов РФ. Вве-
дение единой системы оценки и рейтингования деятельнос-
ти регионов по качеству ДОД. Сравнение регионов по уров-
ню инноваций, эффективности расходования бюджетных 
средств, качеству образовательных программ.

Конкретные шаги:

• Создание национальной комиссии по оценке качества 
ДОД.

• Разработка методологии рейтингования.
• Регулярный мониторинг и анализ результатов.

Единая система учета контингента обучающихся. Внедрение 
единой системы учета, которая обеспечивает точные данные 
о численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. Интеграция 
с данными миграционных служб, здравоохранения, образо-
вательных учреждений.

Конкретные шаги:

• Создание централизованной базы данных.
• Интеграция с существующими системами учета.
• Обеспечение доступа к данным для региональных орга-

нов управления.
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Региональные программы развития ДОД. Разработка собст-
венных программ развития ДОД в регионах с учетом локаль-
ных особенностей и показателей оценки качества (учет осо-
бенностей местного населения, культуры, экономики).

Конкретные шаги:

• Анализ потребностей и особенностей региона.
• Разработка программы с учетом местных показателей.
• Мониторинг и корректировка программы в соответст-

вии с изменениями.

Все эти меры могут служить основой для создания комплекс-
ной и эффективной системы оценки качества в сфере допол-
нительного образования детей в России. Они обеспечивают 
не только стандартизацию и  прозрачность, но и  гибкость 
в учете региональных особенностей.



Заключение

Работа по созданию фундамента для развития 
открытого дополнительного образования дале-
ка от завершения. Одним из основных препят-
ствий является инерция старой, вертикально 
органи зованной модели образования. Эта мо-
дель, при которой ученик посещал одну и ту же 
обра зо вательную организацию и  лишь в  ней 
п олучал необходимые знания и  опыт, выпол-
няя указания педагога, продолжает влиять на 
м но-ги х участ ников образовательного процес - 
с    а, вклю чая родителей, педагогов, методистов, 
п сихологов и работников управленческого зве-
на. В старой модели финансирование распреде-
лялось централизованно и его требовалось лишь 
оправдать журналами посещаемости, но не 
образовательными результатами. Такой подход 
не способствует стимулированию инноваций 
в образовании, и его пересмотр является акту-
альной управленческой задачей, которая во 
многом связана со сменой парадигмы.

Во многом эта инерция связана с дефицитом 
конкретных методик, типовых проектов и про-
грамм открытого образования, как педагогиче-
ских, так и  управленческих. Разработка и  вне-
дрение этих инструментов являются ключевыми 
для перехода к открытой модели. Создание набо-
ра моделей таких программ и рекомендаций по 
их разработке и реализации, безусловно, пред-
ставляет собой задачу, требующую решения. Эта 
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задача стоит как перед научными коллективами, так и перед 
всеми активно действующими специалистами открытого до-
полнительного образования.

Несмотря на то что дополнительное образование в России 
показывает впечатляющие результаты, связанные с запуском 
крупных проектов, расширением охвата и применением но-
ваторских финансово-экономических механизмов, при де-
тальном анализе системы становятся заметными проблемы, 
способные оказать долгосрочное негативное воздействие на 
ее развитие. Усилия по модернизации сферы направлены на 
создание новой модели дополнительного образования, вклю-
чающей современные инструменты и подходы. Тем не менее 
во многих аспектах система продолжает опираться на прин-
ципы советского образовательного проекта. Этот проект, без-
условно, был революционным и эффективным в свое время, 
но сегодня многие его элементы потеряли актуальность. Это 
выражается как в  экстенсивном характере модернизации 
сферы, так и в педагогической практике, которая воспроиз-
водит старое содержание базового пакета советского проек-
та. Кроме того, у родителей сохраняются стереотипные пред-
ставления о дополнительном образовании, что также влияет 
на выбор направления обучения их детей. Призыв к измене-
ниям не означает отказа от ценностей и достижений прош-
лого. Система дополнительного образования в  России по 
праву считается уникальной. Однако перед нами стоит зада-
ча адаптации этой системы к современным реалиям, что, на 
наш взгляд, связано с построением и институализацией но-
вого понимания дополнительного образования, которое вы-
ражается в идее открытости.

Важно также учитывать общий социальный, культурный 
и экономический контекст, в котором происходят описанные 
в монографии изменения. Несмотря на то что принципы от-
крытости заявлены в Концепции развития ДОД до 2030 г., 
построение функциональной модели открытого дополни-
тельного образования до сих пор предполагает стрессовую 
ситуацию с точки зрения масштаба расширения деятельност-
ных возможностей разных субъектов сферы (от  учеников 
и их родителей до негосударственного и корпоративного сек-
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торов). В данной монографии мы хотели продемонстриро-
вать сложный, поэтапный и многоаспектный характер пере-
хода к открытому дополнительному образованию, который 
призван сгладить подобный стресс. Это не просто технологи-
чески обусловленная операция, но и фундаментальный во-
прос образовательной философии и  практики. Он требует 
совместных усилий всех участников образовательного про-
цесса и обещает открыть новые горизонты для образования 
в будущем.
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