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Современное понятие социокультурного ком-
плекса берет начало в 80-х годах прошло-
го века, когда возникла и была реализова-
на идея учебно-воспитательного комплекса  
(Б. З. Вульфов, М. М. Плоткин и др.)1, целью 

  

которого стало создание психолого-педагогических 
условий, максимально способствующих развитию лич-
ности школьника (гражданскому, интеллектуальному, 
эстетическому, этическому, психологическому, спор-
тивному, трудовому и т. д.). Интегрирующим фактором 
здесь выступает воспроизводство всесторонней и гар-
монической полноты духовно-душевно-телесной кон-
ституции юного человека.
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Хотя, конечно, идее учебно-воспитательного ком-
плекса предшествовали серьезные наработки в дан-
ном направлении таких известных педагогов, как  
С. Т. Шацкий, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский,  
В. А. Караковский и др. Единые образовательные про-
странства, которые они создавали — это, в сущности, 
опыт основания именно учебно-воспитательных ком-
плексов, только в разное время и в разных условиях. 
Такие комплексы отвечали запросам общества, в част-
ности — педагогов и семей учащихся.

За последние десятилетия педагогическим сооб-
ществом было осознано, что образовательные учреж-
дения должны жить жизнью общества2, стать «обще-
ством в миниатюре», а образовательная деятельность 
должна иметь не только обучающее, воспитывающее и 
развивающее значение, но и социокультурное. Таким 
образом, рассмотрение учебных и воспитательных ин-
ститутов как открытых в социум учреждений, а также 
повышенное внимание к социальным и культурным 
проблемам современного общества способствова-
ло распространению понятия «социокультурный ком-
плекс».

В широком смысле социокультурный образова-
тельный комплекс — это высокоорганизованная си-
стема разнообразных общественных институтов, обе-
спечивающих полноту социальной и культурной жиз-
ни учащихся и преследующих общие цели.

Определение подразумевает применение систем-
ного подхода и учета следующих методологических 
положений:

1) данная система иерархична и состоит из компо-
нентов и подсистем, которые обладают определенной 
степенью автономности, что отнюдь не ослабляет си-
стему в целом, но, напротив, усиливает ее: позволяет 
более гибко и оперативно отвечать на поступающие 
извне сигналы;

2) человек является особым универсальным эле-
ментом данной системы — субъектом действия (дея-
тельности), который стремится встроиться в каждый 
компонент и каждую подсистему, и в то же время — ее 
целью, так как система работает именно на развитие 
самого субъекта, а значит, вся система подстраивается 
под человека;

3) поскольку мы имеем дело с единой и целостной 
системой, то главное в ней — это ее интегративное ка-
чество (свойство), которое присуще всем компонентам 
и подсистемам, а также системе в целом;

4) так как система высокоорганизованная, то она 
является самоуправляемой, то есть предполагает сла-
женную работу определенных внутрисистемных меха-
низмов;

5) так как система является открытой, то она при от-
носительной замкнутости и автономности по отноше-
нию к внешним влияниям испытывает на себе воздей-

ствие социокультурного окружения, на которое актив-
но реагирует;

6) к функциям системы относятся: сохранение систе-
мы и ее устойчивого состояния, необходимость посто-
янного совершенствования, ее оптимизации, стремле-
ние к интеграции с другими системами.

В более узком смысле социокультурный образова-
тельный комплекс — это образовательная организа-
ция, представляющая собой органичное единство об-
щеобразовательной школы, учреждений дополнитель-
ного образования и института семьи (семей учащихся).

Интегративное свойство социокультурного образо-
вательного комплекса обеспечивают четыре ведущих 
фактора:

• целостное единство общечеловеческих гумани-
стических ценностей, которые в конкретном вопло-
щении имеют национальные, этнические, конфессио-
нальные, институциональные и другие признаки;

• постоянное социальное партнерство, основанное 
на инициативе субъектов образовательного процесса;

• непрерывность общего, дополнительного и се-
мейного образования;

• единство урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности;

• синергетический эффект, возникающий от одно-
временного взаимодействия всех ведущих факторов3.

Интегративное освоение общечеловеческих цен-
ностей в рамках социокультурного образовательного 
комплекса имеет свои особенности:

1) все ценности, которые аккумулируются и генери-
руются в том или ином социальном институте, одно-
временно дифференцируются и интегрируются;

2) все социальные институты уникальны (незамени-
мы) и образуют единую взаимообусловленную целост-
ность;

3) все виды деятельности (урочная, внеурочная и 
внешкольная) необходимы и взаимосвязаны;

4) совокупность социальных институтов есть жи-
вая и открытая система, всегда готовая включить в се-
бя другие учреждения, организации и сообщества, ко-
торые захотят и смогут целенаправленно заниматься 
формированием этической культуры учащихся в со-
временном социуме.

Система социокультурного комплекса может состо-
ять из следующих компонентов: общеобразователь-
ная школа, музыкальная школа, художественная, хоре-
ографическая, спортивная, Дом детского творчества, 
туристско-краеведческие и военно-патриотические 
клубы, детская Малая академия наук, семьи учащихся. 
Каждый из перечисленных институтов, как уже гово-
рилось, транслирует общечеловеческие, особенные и 
единичные ценности, которые формируют единое об-
разовательное пространство.

3 Синергетический эффект возникает в ходе взаимодействия не-
скольких факторов, характеризующихся тем, что их действие суще-
ственно превосходит эффект каждого отдельного компонента систе-
мы или их простой суммы.

2 Учащийся в первую очередь предстает как «человек обществен-
ный».
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туционализируются только в той мере, в какой они во-
площаются в жизнь конкретными коллективами и лич-
ностями, реализующими определенные виды деятель-
ности. Таким образом, образовательный процесс об-
ретает значимое содержание только тогда, когда осу-
ществляется выход на ценности и соответствующее от-
ношение к ценностям.

В образовании человека ведущую роль несомнен-
но играет институт семьи. Именно в семье закладыва-
ются основы общей культуры личности. Остальные об-
щественные институты выступают в роли вторично-
го фактора. В семье осваиваются такие общечелове-
ческие гуманистические ценности, как «семья», «род-
ство», «род», «родственные узы», «традиции», «уклад», 
«предки», «потомки», «верность», «забота», «любовь», 
«уважение», «домашний очаг», «гостеприимство», «тру-
долюбие», «почтение», «династия» и т. д.

И все же важно отметить, что образование в совре-
менной российской семье преимущественно осущест-
вляется стихийно, фрагментарно, эпизодически по 
причине многих проблем финансово-экономического 
характера, чрезмерной занятости родителей, их недо-
статочной педагогической компетентности. По данным 
российских социологов, до четверти современных се-
мей вообще не в состоянии позитивно социализиро-
вать детей, не говоря уже о формировании их общей 
культуры. Вследствие этого ребенок часто бывает не 
защищен от негативных последствий социальных ка-
таклизмов. И здесь особенно важна поддержка и ком-
пенсаторные функции других социальных институтов, 
в частности — общеобразовательной школы.

Интегративное освоение общечеловеческих гума-
нистических ценностей учащимися в рамках социокуль-
турного комплекса осуществляется в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности. При этом 
каждый социальный институт в соответствии со своим 
профилем воспроизводит уникальные виды деятельно-
сти, не встречающиеся в других институтах.

В качестве методологического «ключа» к пониманию 
и объяснению сущности урочной, внеурочной и внеш-
кольной деятельности является категория «деятель-
ность». В ходе деятельности субъект осуществляет це-
ленаправленное производство и воспроизводство цен-
ностей, идеалов, идей, понятий, представлений. В хо-
де многосторонней деятельности происходит творче-
ское созидание социокультурного бытия, в котором 
живет современный человек. Именно многосторонняя 
деятельность отражает и воспроизводит окружающий 
мир во всем его богатстве и неповторимости, что дела-
ет понятие деятельности универсальным. При этом важ-
но учитывать структуру деятельности, выраженную вза-
имосвязью таких образующих ее элементов, как цель, 
средство, результат, субъект, объект. 

Разнообразные формы деятельности являются спо-
собами социализации и инкультурации учащегося, ста-
новления его личности, ее идентификации, а также са-
моидентификации социальных институтов.

Для эффективной и слаженной работы социокуль-
турного образовательного комплекса создается коор-
динационный совет, в который входят директора уч-
реждений общего и дополнительного образования 
(совет директоров), представители родительского ко-
митета. Председателем совета обычно является дирек-
тор общеобразовательного учреждения.

Для повседневной работы создаются малые советы, 
которые занимаются методическими и организацион-
ными вопросами, а также готовят рабочие предложе-
ния для обсуждения и утверждения на Совете директо-
ров (координационном совете). В малые советы входят 
заместители руководителей и методисты всех подраз-
делений (подсистем) социокультурного образователь-
ного комплекса. На малых советах составляется план 
проведения совместных мероприятий социокультур-
ного образовательного комплекса на четверть, полуго-
дие, учебный год.

Создание социокультурного комплекса в формате 
единой образовательной системы сопряжено со мно-
гими трудностями, в том числе и со статусом работни-
ков. По этой причине на практике социокультурные 
образовательные комплексы создаются на основе про-
стого договора товарищества (договора о совместной 
деятельности). Участники, объединяющиеся в социо-
культурный образовательный комплекс на основе то-
варищества, составляют договор в свободной форме, 
предусматривают в нем все условия взаимодействия: 
права и обязательства сторон, ответственность, основ-
ные виды деятельности и другие стандартные условия.

Существенным фактором успешного функциониро-
вания социокультурного образовательного комплек-
са являются социокультурные инициативы, проявля-
емые как со стороны педагогов и родителей, так и со 
стороны учащихся. Под социокультурной инициати-
вой понимается выдвижение и последующая реализа-
ция предложений, идей, проектов, программ, связан-
ных с созданием новых или совершенствованием уже 
существующих механизмов функционирования социо-
культурного образовательного комплекса.

Взаимодействие между различными социокультур-
ными образовательными комплексами может осущест-
вляться посредством российских межрегиональных се-
минаров на базе того или иного комплекса4. На дан-
ных семинарах педагоги делятся своим опытом: прово-
дят открытые уроки, мастер-классы. Дополнительно к 
данным семинарам проводятся летние педагогические 
мастерские, на которых педагоги повышают свой про-
фессиональный уровень.

Для эффективного функционирования социокуль-
турного комплекса коллективы социальных институ-
тов руководствуются общечеловеческими, особенными 
и специфическими ценностями, а сами ценности инсти-

4 Общеизвестны межрегиональные семинары, которые проводят-
ся на базе Института социальной педагогики РАО под руководством 
доктора педагогических наук А. И. Шемшуриной.
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Урочная деятельность — это целенаправленная де-
ятельность, организуемая в процессе уроков для ус-
воения образовательных стандартов, результатом ко-
торой является достижение учащимися трех уровней: 
предметного, включающего освоенный учащимися 
в ходе изучения учебного предмета опыт специфиче-
ской для данной предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и при-
менению, а также систему основополагающих элемен-
тов научного знания, лежащих в основе современной 
научной картины мира; личностного, включающего 
готовность и способность учащихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и позна-
нию, ценностно-смысловые установки, отражающие 
их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; сформирован-
ность основ гражданской идентичности; метапред-
метного, включающего освоенные учащимися уни-
версальные учебные действия (познавательные, регу-
лятивные и коммуникативные), обеспечивающие овла-
дение ключевыми компетенциями, составляющими ос-
нову умения учиться, и межпредметными понятиями.

Внеурочная деятельность — это целенаправлен-
ная образовательная деятельность, организуемая во 
внеурочное время для формирования у учащихся по-
требности к участию в социально и культурно значи-
мых проектах и самоуправлении, реализации творче-
ской и познавательной активности учащихся, созда-
ния условий для развития позитивных качеств лично-
сти учащегося, становления его ценностно-смысловой 
сферы. Целью внеурочной деятельности является соз-
дание условий для реализации учащимися своих по-
требностей, интересов, способностей в тех областях 
познавательной, социальной и культурной жизнедея-
тельности, которые не могут быть реализованы в про-
цессе учебных уроков и в рамках основных образова-
тельных дисциплин.

Внешкольная деятельность — это целенаправлен-
ная образовательная деятельность в свободное от 
школьных уроков и занятий время, имеющая следую-
щие специфические признаки: открывает выход к об-
щественно значимой работе и социокультурным прак-
тикам в открытом социуме (общественная, волонтер-
ская, добровольческая и другие виды практик); стиму-
лирует учащихся, проявляющих особый интерес к тем 
или иным видам деятельности (художественной, техни-
ческой, спортивной, музыкальной, театральной и др.), 
на реализацию своих способностей в учреждениях до-
полнительного образования на более высоком уров-
не; компенсирует отсутствие в общем образовании 
тех или иных образовательных курсов, которые нужны 
учащимся для определения личностной образователь-
ной траектории, конкретизации их жизненных и про-
фессиональных планов; способствует осуществлению 
опосредованного образования благодаря включению 
учащихся в личностно значимые творческие виды де-
ятельности. 

В урочной деятельности учащиеся осваивают ба-
зовые компетенции (универсальные учебные дей-
ствия), то есть учитель знает и предвидит будущую 
ценностную значимость осваиваемых знаний и стре-
мится «окрасить» их объективными и субъективными 
смыслами не в ущерб специфическим предметным це-
лям. Чаще всего это делается в минуты свободного ди-
алога, в ходе педагогического сопровождения учащих-
ся, когда в непринужденной форме учащиеся восхо-
дят на ценностно-смысловой (аксиологический) уро-
вень осмысления образовательного материала5. Так 
как это нужно делать достаточно оперативно, то в хо-
де взаимодействия с учащимися педагогу очень важ-
но владеть лаконичным языком образных, метафори-
ческих и символических средств, умением формули-
ровать мысль и вопросы необычно, проблемно, анти-
номично, парадоксально, проектировать дальнейшие 
точки роста.

Во внеурочной деятельности учащиеся непосред-
ственно выходят на ценностно-смысловой (аксиоло-
гический) уровень, где базовые компетенции приоб-
ретают для них дифференцированную и личностную 
значимость. Они с удовольствием играют в театре, за-
нимаются исследовательской деятельностью, совер-
шенствуют свои спортивные достижения, мастерят, за-
нимаются вокалом и т. д. При этом внеурочная деятель-
ность, как и урочная, преимущественно организуется 
педагогом (который в первой половине дня организо-
вывал урочную деятельность) в соответствии с запла-
нированной программой, что отчасти сужает возмож-
ности самостоятельного выбора учащегося. Во внеу-
рочной деятельности от педагога требуются навыки 
поддержки учащегося до момента создания совмест-
ного образовательного продукта, широкая эрудиция, 
более глубокий и дифференцированный подход к ос-
ваиваемым знаниям, владение на достаточно высоком 
уровне информационно-коммуникационными техно-
логиями. Результатом внеурочной деятельности явля-
ется участие в олимпиадах, конференциях, концертах, 
конкурсах и т. д. 

Во внешкольной деятельности педагог дополни-
тельного образования принципиально исходит из ин-
тересов и возможностей учащегося. Осваиваемые об-
щечеловеческие гуманистические ценности здесь вы-
ступают уже не внешним или внутренним фактором, а 
источником его социокультурного развития. Учащий-
ся не только стремится к значимым ценностям, но и 
«черпает» из уже образовавшегося ценностно-смысло-
вого источника. Он живет в своем мире, в мире детства. 
И здесь ему важно не мешать, а только стимулировать, 
давая свободу его спонтанности, непосредственности 
и открытости. Поэтому педагог в дополнительном об-
разовании является скорее не учителем-наставником, 
а партнером и помощником. Его роль сводится к кос-

5 Свободный диалог присутствует на каждом уроке, но в разум-
ных пределах.
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венному влиянию на учащихся посредством генериро-
вания все новых и новых смыслов. 

Таким образом, если в урочной деятельности педа-
гог преимущественно сопровождает учащихся, во вне-
урочной — поддерживает, то во внешкольной — сти-
мулирует. Отсюда становится более понятной роль пе-
дагога и учащегося в ходе их многостороннего образо-
вательного взаимодействия.

Анализ урочной, внеурочной и внешкольной дея-
тельности показывает, что каждый вид деятельности 
существенен для социокультурного развития учащих-
ся, так как данные виды деятельности выступают в ро-
ли важнейшего механизма по интегративному освое-
нию общечеловеческих гуманистических ценностей.

Принципиально важно, что урочная, внеурочная и 
внешкольная деятельность связаны с семейной обра-
зовательной деятельностью. При этом урочная, внеу-
рочная и внешкольная деятельность дают необходи-
мый эффект только в том случае, если они направле-
ны не только на взаимодействие с отдельными члена-
ми семьи, но на семью как целостную общность при 
использовании ее образовательных и аксиологиче-
ских ресурсов.

Имеет смысл различать следующие формы взаимо-
действия общеобразовательных учреждений с семья-
ми учащихся. 

Формы познавательной деятельности: обществен-
ные форумы знаний, творческие отчеты по предметам, 
дни открытых уроков, праздники знаний и творчества, 
турниры знатоков, состязания типа «Что? Где? Когда?», 
совместные олимпиады, выпуск предметных газет, за-
седания, отчеты научных обществ учащихся. Родите-
ли помогают в оформлении, подготовке поощритель-
ных призов, оценке результатов, непосредственно уча-
ствуя в мероприятиях, создавая собственные или сме-
шанные команды. Конкурсы имеют такие названия, как 
«Семья-эрудит», «Семейное увлечение», читательские 
конференции — «Круг семейного чтения», «Книголюб» 
и т. д.

Формы трудовой деятельности: оформление каби-
нетов, благоустройство и озеленение школьного дво-
ра, парка, посадка аллей, создание классной библиоте-
ки; организация серии выставок: «Планета семейного 
творчества», «Мир наших увлечений», «Умелые руки», 
«Семейная фотография», ярмарка-распродажа семей-
ных поделок и т. д. Участие в подготовке традиционных 
общешкольных форм работы: вечера встреч выпуск-
ников, праздника последнего звонка, выпускного ве-
чера, состязаний типа «Папа, мама и я — дружная се-
мья», «Всей семьей на старт»; подготовка и проведение 
лагерей труда и отдыха и т. д. Особое внимание уделя-
ется благоустройству мемориала павшим героям.

Формы досуговой деятельности: совместные празд-
ники, подготовка концертов, спектаклей, соревнова-
ния, конкурсы, КВН, туристические походы, слеты, экс-
курсионные поездки, а также совместный просмотр и 
обсуждение фильмов, спектаклей. Широкое распро-

странение имеют семейные праздники и фестивали: 
«День мамы», «День отца», «День бабушек и дедушек», 
«День моего ребенка», «День взаимного благодаре-
ния», «Корабль любви»; игровые семейные конкурсы: 
«Спортивная семья», «Музыкальная семья», «Веселая 
семья», конкурс «Мужская доблесть» (соревнования 
между отцами и сыновьями), совместная деятельность 
в творческих объединениях различной направленно-
сти. Особая ценность досуговых форм семейной ори-
ентации состоит в том, что в них активно включены и 
интенсивно задействованы различные виды общения: 
дети — родители — педагоги, институт семьи — обще-
образовательная школа — музыкальная школа и т. д.

Формы исследовательской деятельности: прове-
дение исследований и проектов на темы: «Наши кор-
ни», «Мой род», «Генеалогическое древо семьи», «Креп-
ка семья традициями», «Ее величество Семья», «Моя се-
мья — мое богатство», «Мир моей семьи», «Мир семей-
ных увлечений», «Уголок России — Отчий дом», «Креп-
ка семья — крепка держава», «Читающая семья: диалог 
поколений», «Духовно-нравственные устои современ-
ной семьи», «Знаменитые семьи нашего города» и т. д.  

Для повышения педагогической культуры семьи 
на базе образовательных учреждений постоянно про-
водятся лектории для родителей: «Семья и школа как 
партнеры», «Педагогические традиции семьи», «Роль 
взрослых в формировании у детей нравственных ка-
честв», «Психология семейных отношений», «Отцы и 
дети», «Острые углы семейных конфликтов», «Семья 
как основа формирования физически здоровой, духов-
но богатой, высоконравственной, образованной лич-
ности, гражданина и патриота России», «Националь-
ные ценности и устои российской семьи», «Многовеко-
вые скрепы российской семьи» и т. д. Проводят данные 
лектории психологи, социальные педагоги, почетные 
граждане города (села), уважаемые представители об-
щественных организаций. 

Системная продуманность семейно-ориентирован-
ных мероприятий придает им эмоциональную привле-
кательность, доброжелательность, душевность, тепло-
ту. Подобные формы взаимодействия уже сами по се-
бе несут социокультурную функцию, активно влияя 
на создание благоприятного нравственно-психологи-
ческого климата в образовательных коллективах. Бо-
лее того, ориентация на организацию совместной об-
щественно полезной и досуговой деятельности взрос-
лых и детей положительно сказывается на укреплении 
и сплочении семьи.

Ориентируясь в ходе проведения социокультурных 
мероприятий преимущественно на учащихся, необхо-
димо учитывать все возрастные категории семьи — от 
дошкольников до пенсионеров. Особое внимание в хо-
де проведения совместных мероприятий требуют, в си-
лу их физиологических и психологических особенно-
стей, подростки. В любых формах деятельности они 
стремятся самоутвердиться, проявить свои склонности 
и интересы. Именно поэтому на базе общественных ин-
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ститутов приветствуется создание любительских объе-
динений и подростковых клубов по интересам. 

Для интеграции различных социокультурных ин-
ститутов, форм образовательной деятельности, про-
дуктивно использование таких универсальных цен-
ностей, как «истина — добро — красота». Данное ком-
пактное единство обусловлено тремя важнейшими 
проявлениями духовно-душевно-телесной конститу-
ции человека: «знание — чувство — поведение».

В соответствии с данной аксиологической триадой 
ядро общей культуры человека включает три составля-
ющих — интеллектуальную, этическую и эстетическую. 
Отсюда важнейшими являются нравственные, эстети-
ческие и интеллектуальные ценности.

В ходе социокультурного развития учащихся в со-
временном социуме:

• нравственные ценности («добро», «достоинство», 
«совесть», «щедрость» и т. д.) помогают учащемуся 
оставаться в рамках жизнеутверждающих целей и иде-
алов, становлению гуманной иерархии индивидуаль-
ных ценностей, нравственных качеств и нравственно-
го образа жизни;  

• эстетические ценности («красивое», «гармонич-
ное», «героическое», «возвышенное» и т. д.) помогают 
учащемуся, исходя из чувства прекрасного, различать 
позитивное и негативное, облагораживают поступки, 
способствуют вызреванию возвышенных эмоций и пе-
реживаний, становлению чувства собственного досто-
инства, выразительности его внутреннего и внешнего 
облика;

• интеллектуальные ценности («истина», «му-
дрость», «знания», «доказательность» и т. д.) помогают 
строить индивидуальную ценностную иерархию, про-
ектировать духовные идеалы, ставить разумные цели 
и задачи по самосовершенствованию, создают предпо-
сылки для эффективного мышления и рефлексии, по-
могают контролировать влечения, эмоции и страсти. 

Взаимосвязь нравственных, эстетических и интел-
лектуальных ценностей обнаруживается в следующих 
проявлениях: во-первых, в органичной целостности 
человеческих знаний, переживаний, чувств, мыслей, 
способностей, поступков, то есть в выразительности 
общей духовно-душевно-телесной конституции уча-
щегося; во-вторых, в результатах его деятельности и 
творческих продуктах; в-третьих, в сбалансированных 
и гармоничных отношениях между учащимся и окру-
жающим миром. 

Как уже отмечалось, наиболее ярким воплощением 
единства этических, интеллектуальных и эстетических 
ценностей выступает триада «истина — добро — кра-
сота». Поэтому методическую оценку всех уроков, за-
нятий и мероприятий продуктивно осуществлять с по-
мощью данной триады. 

Под истиной понимается:
• создаваемая модель урока (занятия, мероприя-

тия), когда она суть то, чем она должна быть в соответ-
ствии с реалиями урока;

• наиболее эффективные пути, методы, приемы, 
приводящие к искомому результату, а также сам вер-
ный результат, в том числе и истина целого состоявше-
гося урока;

• детские переживания и состояния, которые со-
провождают процесс познания, то есть чувство радо-
сти, наслаждения, удовлетворения, ответственности.

Под красотой мыслится: 
• выразительная модель урока (занятия, мероприя-

тия), которая последовательно и искусно создается пе-
дагогом и у которой проявляются следующие призна-
ки: симметричность, иерархичность, объемность, гар-
моничность, целостность, устойчивость, пластичность, 
лаконичность, диалогичность, органичность, жизнен-
ность;

• профессиональный облик самого педагога, кото-
рому не чужды тайны актерского мастерства, а также 
одухотворенный облик учеников, когда они соприка-
саются с красотой;

• само разворачивающееся действо урока во всей 
его неумолимой логике и во всех его диалектических 
противоречиях.

Под добротой разумеется:
• предоставление педагогом вариативного и раз-

ноуровневого материала, в котором каждый учащийся 
может найти себя, применить свои способности; созна-
тельное и спонтанное создание ситуаций успеха;

• адекватность реакций у педагога и учащихся, уро-
вень их взаимопонимания, взаимоуважения (понима-
ние с «полуслова», «полунамека», «полувзгляда»);

• общий позитивный настрой присутствующих на 
уроке, когда возникает особое поле, в пространстве 
которого «царит» доброта.

Итак, социальное и культурное развитие учащихся 
на основе общего, дополнительного и семейного обра-
зования в единстве урочной, внеурочной и внешколь-
ной деятельности наиболее продуктивно осуществля-
ется в рамках социокультурного образовательного ком-
плекса. Каждый общественный институт в данном ком-
плексе значим, так как привносит в образовательный 
процесс особенные и самобытные ценности, а также 
уникальные виды деятельности. Образовательный про-
цесс в рамках социокультурного комплекса представ-
ляет собой педагогически регулируемый и координи-
руемый процесс включения учащихся в различные ви-
ды деятельности с помощью педагогических техноло-
гий стимулирования их активности. Урочная, внеуроч-
ная и внешкольная деятельность посредством общече-
ловеческих гуманистических ценностей и совместных 
мероприятий связана с семейной образовательной де-
ятельностью. Для интеграции различных социокуль-
турных образовательных институтов, различных форм 
образовательной деятельности, а также для методиче-
ской оценки проводимых уроков, занятий и мероприя-
тий продуктивно использование таких универсальных 
общечеловеческих ценностей, как «истина — добро — 
красота».


