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Одной из тенденций развития современно-
го образования становятся активные по-
пытки преодоления унифицированности 
школьного обучения и воспитания, расши-
рение разнообразия и углубление взаимо-

действия его основных и дополняющих форм. На эти 
особенности развития все чаще стали обращать вни-
мание исследователи в последние три десятилетия. 
Но фактически вся история развития образования как 
особой социокультурной практики и была таким пер-
манентным расширением и углублением различных 
видов взаимодействий.

Именно в этой связи в последние годы все чаще 
делается акцент на понятиях «социализация» и «ин-
культурация», которые все четче и уверенней отлича-
ют от понятий «обучение» и «воспитание». Социали-
зация и инкультурация рассматриваются не как адап-
тация молодежи к неким абстрактным социальным и 
культурным нормам и функциям, а как формирование 
у них способности к проектированию и выработке та-
ких форм социокультурной жизни и социокультурных 
практик, которые принимаются в качестве приоритет-
ных для развития страны, конкретной территории, ми-
крорайона, города и т. д.
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С давних пор общеизвестны следующие позитив-
ные социально-педагогические функции школы: обу-
чения, воспитания, развития, социальная, адаптивная, 
культуропреемственная, стабилизирующая, преобра-
зующая, защитная, реабилитационная и др. Все дан-
ные функции, несомненно, необходимы и придают об-
разовательному процессу устойчивость, стабильность, 
предсказуемость.

Вместе с тем состояние современной российской 
школы все более вызывает тревогу и озабоченность 
в обществе и определяется многими наблюдателями, 
педагогами и исследователями как кризисное. Школа 
России в сегодняшнем своем положении, состоянии и 
виде не отвечает общественным ожиданиям и не обе-
спечивает удовлетворительного решения стоящих пе-
ред нею задач — задач подготовки общества к отве-
ту на вызов информационной эпохи, задач перехода к 
гражданскому обществу и правовому государству. 

Общий кризис школы современной России, скры-
тое противостояние учителей нововведениям, необо-
снованные претензии родителей, дефицит кадров за-
метно усложнили ее учебно-воспитательную деятель-
ность, негативно отразились на процессе социализа-
ции и инкультурации детей. В частности, значитель-
ная часть детей не получает необходимого образо-
вания, так как не посещает школу. По мнению многих 
исследователей, общеобразовательная школа пере-
стала обеспечивать усвоение учащимися подлинных 
богатств человеческой культуры, общегуманистиче-
ских ценностей, значительно снизилось и качество об-
учения школьников (о чем свидетельствуют последние 
результаты ЕГЭ). 

В этом повинна и сама школа. Как отмечает А. М. Но-
виков, «есть одна особенность нашего учительства: ни-
чего кроме школы — этого искусственного замкнуто-
го мирка…» [5, с. 40]. Его поддерживает и В. Г. Бочаро-
ва: «Понимание формирования личности как целостно-
го процесса, во всей совокупности объективных соци-
альных условий, требует от педагогики, прежде всего, 
преодоления типичной для массовой практики педаго-
гической замкнутости, недооценки социальной среды 
(макро и микро) в образовании человека, ведущей к фе-
тишизации педагогического процесса, педагогическому 
волюнтаризму, будто бы школа способна своими силами 
решить главные проблемы образования» [2, с. 36].

Отсюда и плачевный итог: органами власти школа 
не рассматривается как равномощный субъект соци-
альной молодежной жизнедеятельности и политики. 
Социальный мир детства оказался сегодня разорван 
между зонами влияния различных ведомств, коорди-
нация действий которых на местах осуществляется сти-
хийно или от мероприятия к мероприятию. Более то-
го, школа поневоле своими абстрактными подходами 
в организации социокультурной жизни учащихся, уста-
ревшим содержанием образования, а также протестно 
настроенными учителями (уставшими от бесконечных 
отчетов, аттестаций, аккредитаций, мониторингов, те-

стов и пр.) способствует негативным процессам, явля-
ясь тем механизмом, который отрывает ребенка от со-
циокультурных форм жизни, внедряя индивидуализм, 
прагматизм, скептицизм, эгоцентризм. 

Необходимость изменений обусловлена также тем, 
что на фоне кризисных явлений в детской, подрост-
ковой и молодежной среде не снижаются показатели 
всевозможных форм асоциального поведения. В обще-
стве ощущается острая необходимость снижения на-
пряженности, нетерпимости, агрессивности среди де-
тей и подростков. Очевидно, что для этого в первую 
очередь необходимо увеличить педагогическое влия-
ние на детей, повысить их занятость социально полез-
ным делом, включить их в широкие социокультурные 
практики.

Как отмечают специалисты (А. М. Новиков, В. Г. Бо-
чарова, Е. Б. Куркин и др.), основная проблема совре-
менной школы заключается в том, что при сохранении 
определенного педагогического значения, ее былое 
социальное значение утрачивается. «В обществе пре-
валирует отношение к школе как социальной неизбеж-
ности, а к старшим классам — как средству поступле-
ния в высшее учебное заведение. Да и сама школа се-
годня во многом смирилась с таким отношением, все 
более замыкаясь в отведенных ей рамках. Но смирить-
ся с существующим статусом школы никак нельзя, бо-
лее того — губительно…» [1, с. 49].

Поэтому школа должна выступать как активный 
субъект по становлению не только внутреннего об-
разовательного пространства учебного заведения, но 
и формирования социокультурной среды микрорай-
она (окружающего социума). Ученые-педагоги в хо-
де исследования современного процесса образова-
ния пришли к мысли о необходимости рассмотрения 
данного института образования как открытой системы 
социализации и инкультурации детей (А. Г. Асмолов,  
В. Г. Бочарова, М. М. Плоткин и др.), исходя из того, что 
в него в течение многих десятилетий закладывался (в 
первую очередь педагогами-новаторами) огромный 
социокультурный потенциал. 

Они пришли к выводу, что решающее влияние на 
социализацию и инкультурацию ребенка оказывают 
средовые факторы, требующие большего внимания со 
стороны школы. Педагогические коллективы школ се-
годня не могут игнорировать, не учитывать и другие — 
внешкольные — образовательные силы и ресурсы. Со-
временный школьник пользуется различными кана-
лами и источниками информации, подвергается мно-
гочисленному спектру средовых влияний и воздей-
ствий. Это повышает требования к учителю, изменяя 
его роль, ответственность и функции. Его авторитет за-
висит не только от полноты знаний и эрудиции, но и от 
умения в учебно-воспитательной работе использовать 
возможности всех социокультурных институтов.

Открытость школы реальным социокультурным 
процессам, происходящим в стране, активизация взаи-
мосвязей с другими элементами целостной системы, с 
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дополнительным образованием, микросредой, семьей 
и т. д., создание педагогики интерактивных отношений 
в социуме — все это становится одним из перспектив-
ных, наиболее реальных выходов из современной кри-
зисной ситуации в образовании.

Очевидно, что школа как открытый социально-пе-
дагогический институт не может функционировать вне 
контекста событий, происходящих в окружающем со-
циуме. Изменения в государстве, обществе, конкрет-
ном населенном пункте, напрямую влияют на жизнеде-
ятельность школы. Осознанное понимание процессов, 
связанных с реформированием системы российского 
образования, во многом предопределяет успешность 
модернизации российского общества.

Учреждения общего и дополнительного образова-
ния относят к социально-педагогическим институтам. 
Социально-педагогические институты представляют 
собой ценностно-нормативные системы, посредством 
которых направляются и регулируются действия лю-
дей в жизненно важных сферах — семье, образовании, 
культуре и др. Социально-педагогические институты 
ставят целью освоение и последующее воспроизвод-
ство культурных и социальных ценностей, включение 
индивидов в общечеловеческую культуру и опреде-
ленную субкультуру, а также социализацию индивидов 
через усвоение устойчивых социокультурных стандар-
тов поведения и, наконец, защиту традиционных цен-
ностей и норм.

Каждый социально-педагогический институт акку-
мулирует и генерирует систему общечеловеческих гу-
манистических ценностей, которая обуславливает об-
раз жизни учащихся и педагогов. Эта система гаранти-
рует адекватное поведение субъектов образователь-
ного процесса, согласовывает и направляет их устрем-
ления в определенное русло, устанавливает способы 
удовлетворения их потребностей, разрешает конфлик-
ты, возникающие в процессе повседневной жизни, 
обеспечивает состояние равновесия и стабильности в 
рамках той или иной социальной общности и социума 
в целом. При этом само по себе наличие системы об-
щечеловеческих гуманистических ценностей не обе-
спечивает функционирование социально-педагоги-
ческого института. Для того чтобы он эффективно ра-
ботал, необходимо, чтобы ценности стали достоянием 
внутреннего мира личности, были усвоены в процессе 
социализации и инкультурации, воплотились в форму 
социальных ролей и статусов.

Таким образом, социально-педагогический инсти-
тут представляет собой самостоятельное обществен-
ное образование, которое имеет свою логику разви-
тия, свои приоритетные цели и ценности. С этой точ-
ки зрения социально-педагогические институты мо-
гут быть рассмотрены как организованные образова-
тельные системы, характеризующиеся устойчивостью 
структуры, органичной интегрированностью элемен-
тов и мобильностью функций. Весомым социокультур-
ным потенциалом обладает институт образования, ос-

нову которого составляют общеобразовательная шко-
ла и учреждения дополнительного образования (твор-
ческие, музыкальные, спортивные, художественные 
школы, центры развития, культурно-просветительные 
учреждения и т. д.). В образовательном пространстве 
школы аккумулируются и генерируются такие общече-
ловеческие гуманистические ценности, как «образо-
ванность», «культура», «гуманизм», «знания», «воспита-
ние», «развитие», «ответственность», «коллективизм», 
«солидарность», «сотрудничество», «социальность», 
«истина», «добро», красота», «мир» и т. д.

Освоение общечеловеческих гуманистических цен-
ностей на уроках и внеурочных мероприятиях рассма-
тривается в соответствии с результатами усвоения ос-
новной общеобразовательной программы Федераль-
ного государственного стандарта второго поколения 
на трех взаимосвязанных уровнях:

• метапредметный уровень подразумевает освое-
ние базовых общечеловеческих гуманистических цен-
ностей, таких как «человек», «жизнь», «отечество», «се-
мья», «знания», «культура», «мир», «истина», «добро», 
красота», «труд», «природа» и др., благодаря которым 
обнаруживается аксиологическое единство всех пред-
метов;

• предметный уровень подразумевает интегратив-
ное освоение предметных (особенных) общечелове-
ческих ценностей1. Например, на уроках истории про-
исходит приобщение к таким ценностям, как «память», 
«патриотизм», «родина» и др.; на уроках биологии — 
«природа», «развитие», «здоровый образ жизни» и т. д.; 

• личностный уровень подразумевает обогащение 
и углубление индивидуальных ценностей за счет ба-
зовых и предметных, а также за счет субъектных ре-
сурсов развития ученика (ранее усвоенные ценности 
и смыслы, моральные нормы и правила, ценностные 
ориентации и установки, мотивация и интерес и т. д.).

Мы исходим из того, что любое предметное поня-
тие обладает аксиологическим потенциалом, благода-
ря актуализации научного, исторического, культурно-
го и философского контекстов.

Научный контекст предполагает рассмотрение по-
нятия с точки зрения объективных значений, а также 
истории наращивания этих значений. Обычно такое 
рассмотрение присуще учебникам и соответствующим 
специализированным словарям. Однозначное опреде-
ление понятия очень важно в ходе научного познания, 
так как устраняет неопределенность и двусмыслен-
ность в трактовке термина. 

Исторический контекст предполагает рассмотре-
ние понятия в его развитии: возникновение, содержа-
тельное наполнение с учетом различных субъектив-
ных мнений и точек зрений ученых. В процессе рас-
крытия исторического контекста значимо эмоциональ-

1 В ФГОС второго поколения для начальной школы говорится, 
что программа должна включать «описание ценностных ориентиров 
содержания учебного предмета».
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но-мировоззренческое отношение ученых к своим от-
крытиям. 

Культурный контекст предполагает рассмотре-
ние понятия с точки зрения разнообразных культур. 
Как показывает общечеловеческий опыт, в различ-
ных культурах одни и те же понятия имеют различную 
смысловую наполненность в соответствии с тем или 
иным менталитетом. 

Философский контекст помогает рассматривать те 
или иные знания в методологическом аспекте, в свете 
следующих диад: «целое — часть», «свобода — необхо-
димость», «субъективное — объективное», «причина — 
следствие», «конечное — бесконечное», «субъект — объ-
ект», «свобода — необходимость», «знание — мнение», 
«случайное — закономерное» и т. д. 

Степень насыщенности предметных понятий ак-
сиологическими смыслами разная. Самыми насыщен-
ными являются, конечно, гуманитарные понятия и ме-
нее — естественно-математические. Однако мы убеж-
дены, что хороший урок математики дает для развития 
учащегося гораздо больше, чем посредственный урок 
литературы или истории. Поэтому можно сказать, что 
в аксиологическом ракурсе все предметы выступают 
на равных, все без исключения весомы и существенны 
для развития общей культуры учащегося.

Значительными аксиологическими ресурсами об-
ладает такой социально-педагогический институт, как 
дополнительное образование. На мощный аксиологи-
ческий ресурс дополнительного образования стали 
обращать более пристальное внимание в последние 
десятилетия (Е. Б. Евладова, И. Н. Семенов, Н. Б. Кры-
лова, Б. В. Куприянов и др.). Это в первую очередь бы-
ло связано с тем, что дополнительное образование вы-
работало и научно отрефлексировало за эти годы свои 
специфические ценности, признаки и свойства.

Кстати, Россия остается одной из немногих стран, 
где обеспечивается государственное финансирование 
учреждений дополнительного образования детей. В 
последних указах и документах законодательно, нор-
мативно и распорядительно закреплена стратегия го-
сударственной поддержки и развития отрасли допол-
нительного образования детей как важнейшего ресур-
са социализации и инкультурации детей в процессе не-
прерывного образования. 

В настоящее время на государственном уровне 
сформулирована образовательная политика разви-
тия дополнительного образования детей, раскрытая в 
ключевых государственных документах: Указе Прези-
дента РФ, новом законе «Об Образовании в РФ», Про-
гнозе социально-экономического развития России до 
2030 года, Федеральной государственной програм-
ме «Развитие образования в РФ до 2020 года», новом 
«Типовом положении об образовательном учрежде-
нии дополнительного образования детей», ФГОС но-
вого поколения. Такой концентрации государственных 
стратегических решений в части дополнительного об-
разования детей в истории нашей страны еще не было.

Дополнительное образование позволяет актуали-
зировать такие общечеловеческие гуманистические 
ценности, как «демократичность», «свобода», «выбор», 
«творчество», «самостоятельность», «самобытность», 
«добровольность», «труд», «инновация», «вариатив-
ность», «профильность», «общение», «успех», «креатив-
ность» и др. Конечно, данные ценности присутствуют и 
в общем образовании, однако именно в дополнитель-
ном образовании обнаруживаются наиболее адекват-
ные формы по их трансляции и усвоению. Ценности, 
которые актуализируются в общем и дополнительном 
образовании интегрируются, наполняя и дополняя 
друг друга общими, особенными и уникальными смыс-
лами.

Заострим внимание: для нас существенно, что каж-
дый социально-педагогический институт аккумулиру-
ет и транслирует не только общеобразовательные, но 
и собственные специфические ценности, которые сла-
бо или совсем не проявлены в других учреждениях. 
Например, музыкальная школа взращивает у учащих-
ся такие ценности, как «музыкальность», «владение му-
зыкальным инструментом», «музыкальная гармония», 
«музыкальный слух», «певческий голос» «мелодизм», 
«полифонизм» и т. д. Именно наличие в учреждениях 
особенных и самобытных аксиологических ресурсов, 
выявляющих уникальную специфику каждого из них 
(в результате — их незаменимость), диктует необходи-
мость во взаимодействии общего и дополнительного 
образования2.

За последние годы сформировались следующие 
преимущества дополнительного образования: гиб-
кость и актуальность программ, соответствие индиви-
дуальному интересу, гуманность взаимоотношений и 
сотрудничество, разновозрастность детских коллекти-
вов, многообразие предложений форм образователь-
ной деятельности, добровольность выбора этих форм, 
мотивированность образования, опора на самоопре-
деление, отсутствие формализма, открытая и нефор-
мальная образовательная среда. Тем самым, дополни-
тельное образование отвечает на вызовы сегодняшне-
го времени избыточностью своих вариативных форм и 
способов, отражающих индивидуальные интересы де-
тей и их родителей. 

Часто основные (общеобразовательные) и допол-
нительные программы по своему содержанию суще-
ственно отличаются. Их различие лежит в плоскости 
ожиданий и индивидуального выбора самого учаще-
гося и его родителей. Но бывает, что программы явля-
ются логичным продолжением общеобразовательных 
программ, открытых для индивидуального структури-
рования, моделирования и интерпретации.

В этой связи дополнительные программы могут 
быть различной многовекторной направленности: 

2 Каждое учреждение должно стремиться обрести «лица не-
общее выражение» (Е. Баратынский). Для этого требуются не только 
интеграционные, но и дифференцированные процессы.
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спортивно-оздоровительной, туристско-краеведче-
ской, социально-педагогической, историко-правовой, 
художественно-эстетической, научно-исследователь-
ской, эколого-биологической, гуманитарно-филологи-
ческой, театрально-музыкальной и т. д., что позволяет 
учащемуся в значительной мере самому создавать ин-
дивидуальную образовательную траекторию или лич-
ностный маршрут.

Результатом многоплановой внешкольной деятель-
ности на базе дополнительного образования являет-
ся участие учащихся в различных концертах, проектах, 
конкурсах, походах, экспедициях, фестивалях, слетах, 
соревнованиях, конференциях, итоги которых фикси-
руются как его личные достижения в индивидуальном 
портфолио.

Фактически организация внеурочной и внешколь-
ной деятельности учащихся становится продолжением 
одновременно и образовательного процесса, и само-
образования, и социально-производственной практи-
ки на основе договоров о совместной деятельности с 
различными учреждениями, предприятиями и ведом-
ствами социума. 

В этих условиях внешкольные учреждения обеспе-
чивают право учащегося и его родителей быть подлин-
ными субъектами образования, реальными заказчика-
ми образовательных услуг, самим определять содер-
жание, формы и методы образования.

При этом внешкольная деятельность может осу-
ществляться и на базе общеобразовательных школ. 
В этом случае она органично присутствует в укладе 
школьной жизни, становится частью единого образо-
вательного процесса и во многом определяет индиви-
дуальное развитие учащихся. В новых моделях органи-
зации школ полного дня она включена в учебный план. 
Это свидетельствует о том, что преодолевается искус-
ственное разделение на образование первого сорта, 
то есть «основное», которое осуществляется по необ-
ходимости и принуждению, и второго сорта, то есть 
«дополнительное», которое ребенком и его родителя-
ми выбрано сознательно, на основе их желаний и ин-
тересов. 

Особенно важна в сфере дополнительного образо-
вания проблематика развития творческого потенциа-
ла учащихся. Решение задач оптимального использо-
вания творческого потенциала во благо социума слу-
жит одним из оснований эффективного преодоления 
современных социальных проблем. Высокий аксиоло-
гический смысл дополнительного образования состо-
ит в том, что каждый субъект образовательного про-
цесса своим творчеством может внести лепту в разви-
тие социокультурного бытия.

Таким образом, дополнительное образование уже 
по своей природе и назначению является открытым 
социальным институтом. В нем потенциально зало-
жены возможности для самореализации, социокуль-
турной адаптации, социально-физического оздоров-
ления, творческого развития, профессионального и 

нравственного самоопределения личности учащегося. 
Тем самым, уникальная ценность дополнительного об-
разования усиливается его универсальной многофунк-
циональностью. 

Важно отметить, что активными участниками объ-
единений дополнительного образования становятся 
учащиеся из неблагополучных семей, поэтому соци-
ально-педагогические усилия направляются на облег-
чение их жизненных обстоятельств в семье и школе. 
Поэтому универсальная многофункциональность уч-
реждений дополнительного образования в последние 
годы проявляется и в том, что они все чаще становят-
ся местом приюта учащихся, которые имеют проблемы 
в семье, школе, в отношениях со сверстниками. В этой 
связи одной из главных задач данных учреждений ста-
новится социально-нравственная реабилитация уча-
щихся данной категории. 

В ходе функционирования связки «школа — допол-
нительное образование» один из социально-педаго-
гических институтов должен выступить в роли «цен-
тра кристаллизации». Мы солидарны со следующим за-
мечанием А. В. Мудрика: «Там, где это возможно, надо 
интегрировать воспитательные возможности среды и 
школы на базе самой школы» [4, с.110]. Мы солидарны 
с А. В. Мудриком в том, что наиболее подходящим цен-
тром для данной роли является общеобразовательная 
школа как открытый социально-педагогический инсти-
тут. 

Важнейшей составляющей работы открытого со-
циально-педагогического института являются социо-
культурные практики. Под социокультурными практи-
ками мы понимаем разнообразные, основанные на те-
кущих и перспективных интересах детей, подростков и 
молодежи виды деятельности и самодеятельности, на-
целенные на реализацию жизнеутверждающих социо-
культурных ценностей. Актуализируя новизну данно-
го подхода, А. С. Запесоцкий отмечает: «На смену соци-
ально-ролевому способу организации жизнедеятель-
ности (традиционному для индустриального общества 
и подчиняющего личность функциональным импера-
тивам общественных структур) приходит социально-
культурный тип бытия, более адекватный природе че-
ловека и превращающий его из «винтика» социальной 
машины… в субъекта социума и культуры» [3, с. 141]. 
Такое видение предполагает понимание образования 
как социокультурного процесса, осуществляющегося в 
соответствующей социокультурной среде, все состав-
ляющие которой наполнены жизнеутверждающими 
человеческими смыслами и служат человеку.

При этом социокультурные практики нельзя сво-
дить только к совокупности различных видов деятель-
ности и самодеятельности. Главная цель социокультур-
ных практик — с помощью различных видов деятель-
ности обустроить «здесь и сейчас» то место, в котором 
находится человек. Другими словами, сделать это ме-
сто «обитаемым» и комфортным для существования, 
так сказать со-бытийным. 
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Социокультурные практики для детей, подрост-
ков и молодежи воплощены в урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности. Как известно, категория 
деятельности выражает специфически человеческий 
способ отношения субъекта к миру, утверждение че-
ловека в бытии посредством преобразования природ-
ных, материальных, социальных и культурных условий 
его существования. В ходе деятельности субъект осу-
ществляет целенаправленное производство и воспро-
изводство ценностей, идеалов, идей, понятий, пред-
ставлений. В ходе многосторонней деятельности про-
исходит творческое созидание социокультурного бы-
тия, в котором живет современный человек. 

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

Урочная деятельность — это целенаправленная об-
разовательная деятельность, организуемая в процес-
се уроков для усвоения образовательных стандартов, 
результатом которой является достижение учащимися 
трех уровней: предметного, включающего освоенный 
учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт 
специфической для данной предметной области дея-
тельности по получению нового знания, его преобра-
зованию и применению, а также систему основопола-
гающих элементов научного знания, лежащих в осно-
ве современной научной картины мира; личностно-
го, включающего готовность и способность учащихся 
к саморазвитию, сформированность мотивации к об-
учению и познанию, ценностно-смысловые установ-
ки, отражающие их индивидуально-личностные пози-
ции, социальные компетенции, личностные качества; 
сформированность основ гражданской идентичности; 
метапредметного, включающего освоенные учащи-
мися универсальные учебные действия (познаватель-
ные, регулятивные и коммуникативные), обеспечиваю-
щие овладение ключевыми компетенциями, составля-
ющими основу умения учиться, и межпредметными по-
нятиями.

Внеурочная деятельность — это целенаправленная 
образовательная деятельность, организуемая во внеу-
рочное время для социализации и инкультурации уча-
щихся, формирования у них потребности к участию в 
социально и культурно значимых проектах и самоу-
правлении, реализации творческой и познавательной 
активности учащихся, создания условий для развития 
позитивных качеств личности учащегося, становле-
ния его ценностно-смысловой сферы. Целью внеуроч-
ной деятельности является создание условий для ре-
ализации учащимися своих потребностей, интересов, 
способностей в тех областях познавательной, социаль-
ной и культурной жизнедеятельности, которые не мо-
гут быть реализованы в процессе учебных уроков и в 
рамках основных образовательных 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, производ-
ственная, волонтерская, добровольческая и другие ви-
ды практик); стимулирует учащихся, проявляющих осо-
бый интерес к тем или иным видам деятельности (худо-
жественной, технической, спортивной, музыкальной, 
театральной и др.). 

На реализацию своих способностей в учреждени-
ях дополнительного образования на более высоком 
уровне; компенсирует отсутствие в общем образова-
нии тех или иных образовательных курсов, которые 
нужны учащимся для определения личностной обра-
зовательной траектории, конкретизации их жизнен-
ных и профессиональных планов; способствует осу-
ществлению опосредованного образования благода-
ря включению учащихся в личностно значимые твор-
ческие виды деятельности. 

В урочной деятельности учащиеся осваивают базо-
вые компетенции (универсальные учебные действия), 
то есть учитель знает и предвидит будущую ценност-
ную значимость осваиваемых знаний и стремится 
«окрасить» их объективными и субъективными смыс-
лами не в ущерб специфическим предметным целям. 
Чаще всего это делается в минуты свободного диало-
га, в ходе педагогического сопровождения учащихся, 
когда в непринужденной форме учащиеся восходят 
на ценностно-смысловой (аксиологический) уровень 
осмысления образовательного материала. Так как это 
нужно делать достаточно оперативно, то в ходе взаи-
модействия с учащимися педагогу очень важно вла-
деть лаконичным языком образных, метафорических 
и символических средств, умением формулировать 
мысль и вопросы необычно, «остро», 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, организуется, преимущественно, 
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 внеурочной деятельности от педагога требуются 
навыки поддержки учащегося до момента создания со-
вместного образовательного продукта, широкая эру-
диция, более глубокий и дифференцированный под-
ход к осваиваемым знаниям, владение на достаточно 
высоком уровне информационно-коммуникационны-
ми технологиями. Результатом внеурочной деятельно-
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сти является участие учащихся в олимпиадах, конфе-
ренциях, концертах, конкурсах и т. д. 

Во внешкольной деятельности педагог дополни-
тельного образования принципиально исходит из ин-
тересов и возможностей учащегося. Осваиваемые со-
циокультурные ценности здесь выступают уже не не-
ким близким или далеким, внешним или внутренним 
фактором, а источником его социокультурного разви-
тия. Учащийся не только стремится к значимым цен-
ностям, но и «черпает» из уже образовавшегося цен-
ностно-смыслового источника. Он живет в своем мире, 
в мире Детства. И здесь ему важно не мешать, а толь-
ко стимулировать, давая свободу его спонтанности, не-
посредственности и открытости. Поэтому педагог в до-
полнительном образовании является, скорее, не учи-
телем-наставником, а партнером и помощником. Его 
роль сводится к опосредованному влиянию на уча-
щихся посредством генерирования 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. Смена различных видов деятельности мо-
жет осуществляться в логике смены различных форм 
взаимодействия, например, «урок — факультатив (кру-
жок) — творческое объединение». Отсюда становится 
более понятной роль педагога и учащегося в ходе их 
многостороннего образовательного 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 освоению общечелове-
ческих гуманистических ценностей. 

Громадную роль по обеспечению слаженной рабо-
ты школы и учреждений дополнительного образова-
ния играют управленческие команды (директора, за-
местители директоров, социальные педагоги, психо-
логи, классные руководители, родители и т. д.). Очень 
часто такие команды работают совместно, на принци-
пах социального партнерства (добровольность, со-
творчество, солидарность, открытость, профессио-
нализм и т.д.). 

Внедрение в практику управленческих команд име-
ет объективные причины. Во-первых, они позволяют 
лучше решать крупные задачи с минимальными затра-
тами времени и материальных ресурсов. Во-вторых, 
они позволяют создавать коллективный практико-
ориентированный продукт труда. В-третьих, слажен-
ная работа управленческих команд повышает эффек-
тивность и конкурентоспособность учреждения. В ито-
ге, управленческие команды, разрабатывающие моде-
ли модернизации своих учреждений, в полной мере 
являются командами развития своих образовательных 
организаций, а значит, и системы образования в целом.

Объединение аксиологических ресурсов школы и 
дополнительного образования осуществляется в раз-

работке совместных форм жизнедеятельности педаго-
гов, учеников и родителей (проекты, открытые уроки, 
праздники, соревнования, путешествия и т. д.) в целях 
наиболее полной интеграции общих, особенных и ин-
дивидуальных ценностей. Поэтому здесь желательно 
использовать аксиологические потенциалы не толь-
ко общего и дополнительного, но и семейного образо-
вания («семья», «родство», «род», «родственные узы», 
«традиции», «уклад», «предки», «потомки», «верность», 
«забота», «любовь», «уважение», «домашний очаг», «го-
степриимство», «трудолюбие», «почтение», «династия» 
и т. д.). 

Важно добавить, что освоение общечеловеческих 
гуманистических ценностей в рамках общего и допол-
нительного образования имеет свои особенности:

1) все ценности, которые аккумулируются и генери-
руются в том или ином социально-педагогическом ин-
ституте, одновременно дифференцируются и интегри-
руются;

2) все социально-педагогические институты уни-
кальны (незаменимы) и образуют единую взаимообус-
ловленную целостность;

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

4) совокупность социально-педагогических инсти-
тутов есть живая и открытая система, всегда готовая 
включить в себя другие учреждения, организации и со-
общества, которые захотят и смогут целенаправленно 
заниматься социализацией и инкультурацией учащих-
ся (целенаправленно формировать их общую культу-
ру).

Обобщая вышесказанное, наметим некоторые стра-
тегические приоритеты развития общего и дополни-
тельного образования в их целостном единстве:

• обеспечение реализации государственной поли-
тики в сфере социализации и инкультурации учащихся 
путем создания единого образовательного простран-
ства;

• повышение эффективности общего и дополни-
тельного образования в формировании знаний, уме-
ний, навыков, компетенций и ценностных установок 
учащихся, востребованных жизнью; 

• разработка нового (обновленного) содержания 
общего и дополнительного образования, направлен-
ного на развитие социокультурных практик, научно-
технического творчества детей и молодежи, социаль-
ного проектирования и детского самоуправления, до-
бровольческой деятельности, создание современных 
центров технического и гуманитарного творчества де-
тей и подростков;

• активизация сферы цифровых и компьютерных 
технологий, обладающих значительным потенциалом 
в решении современных задач социализации и инкуль-
турации подрастающего поколения;

• развитие системы выявления и поддержки ода-
ренных детей и молодежи как важного условия повы-
шения качества человеческого капитала страны в ин-
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теллектуальной, научно-технической, творческой, со-
циальной, культурной, спортивно-технической обла-
стях;

• создание социокультурных комплексов, обра-
зовательных центров и технопарков — укрупненных 
территориальных единиц как механизма интеграции 
уровней образования и аккумулирования целостной 
социально-педагогической среды социализации и ин-
культурации, доступности и качества образования;

• развитие транспортной, социальной, культурной 
и образовательной инфраструктуры в едином про-
странстве доступности и качества достойной жизни3. 
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Десять самых красивых экспериментов в истории науки

В 1896 году Роберт Милликен, молодой выпускник Колумбийского университета с докторским дипломом в 
кармане, оказался на лекции Вильгельма Рентгена. Лекция сопровождалась демонстрацией полученных им изо-
бражений костей руки. Лекция та была прочитана на январской сессии Германского физического общества. 

Рентген совершил свое удивительное открытие, исследуя светящуюся точку, которая возникает в конце ваку-
умной стеклянной «разрядной трубки», когда достаточно высокое напряжение подается на две металлические 
пластины внутри нее — отрицательно заряженный катод и положительно заряженный анод (эти термины поя-
вились благодаря Фарадею). Проходящие через разреженный воздух, эти катодные лучи оказались весьма зага-
дочными. Если внутрь этой лампы поместить препятствие — химик и медиум Уильям Крукс для этой цели исполь-
зовал мальтийский крест, — то его тень появится на флюоресцирующем стекле; это означает, что лучи, как пуля, 
движутся по прямой. Если рядом с трубкой разместить магнит, то пучок сместится вбок. Если внутрь трубки поме-
стить драгоценный камень, то он начнет флюоресцировать. Кроме того, эти лучи представляли собой поток ве-
щества, которое вращало крохотную крыльчатку в лампе. 

Рентген обнаружил еще большую странность: если пучок ударяет в конец трубки с достаточной силой, то воз-
никает совершенно иное излучение, достаточно мощное для того, чтобы проникать сквозь плоть. 

Вернувшись из Европы, Милликен издалека наблюдал за работами некоторых величайших европейских уче-
ных, увлеченных новой физикой. В Кавендишской лаборатории Кембриджа Дж. Дж. Томсон показал, что пучок 
можно отклонять не только магнитом, но и сильным электрическим полем. Герц неудачно провел эксперимент, в 
котором пучок проходил между параллельными пластинами внутри вакуумной лампы. Когда на пластины пода-
валось напряжение от электрического элемента, пучок не смещался. Герц решил, что эти лучи — нематериаль-
ные возмущения эфира. 

Я не собирался покупать установку Томсона, но красота эксперимента настолько соблазнила меня, что я не 
устоял: в простой деревянной рамке установлена сферическая вакуумная трубка с заострениями, а большие 
медные катушки Гельмгольца (названы так в честь немецкого физика Германа фон Гельмгольца) крепятся по бо-
кам. При расстоянии между ними, равном их радиусу (15 см), они создавали равномерное магнитное поле, в ко-
тором оказывалась трубка. Прибор был изготовлен в Германии для демонстрации на уроках физики, и посерев-
шее и потрескавшееся покрытие электрических клемм позволяло предполагать, что сделали его в 60-е годы про-
шлого века.

Никакого руководства не было, а вместо него оказался толстый лист чертежной бумаги, на котором кто-то 
цветными карандашами изобразил схему включения прибора: для разогрева металлического катода и выбро-
са электронов, ускоряющихся значительно большим напряжения на аноде, подавалось напряжением 6,3 В. Тре-
тий источник тока должен был питать катушки Гельмгольца. Я подсоединил провода к моему источнику питания 
и выключил свет. По мере того как я увеличивал напряжение на аноде, вокруг катода собиралось зеленоватое 
облако в форме яблока, оно росло и наполнялось светом до тех пор, пока при 160 В тонкий, как волосок, синий 
луч «выстрелил» из самой сердцевины и ударил в верхнюю часть стекла. Некоторым чудилось, что они видят эк-
топлазму, ту самую субстанцию, появляющуюся из отверстий в теле медиума во время спиритического сеанса. 
Поднеся стержневой магнит к стеклу, я заставил джинна искривиться. Черный полюс отклонял пучок на меня, а 
красный — отталкивал.

Полностью статью читайте на сайте http://coollib.net/b/232386/read


