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В условиях интеграции современной Рос-

сии в мировое сообщество, приобщения ее 
граждан к общецивилизационным процес-
сам, необходимо иметь такие образователь-
ные институты, которые бы способствовали 
формированию новых жизненных устано-
вок личности – динамичной, ответственной, 
способной к межкультурному взаимодей-
ствию. «Системный кризис мировой ци-
вилизации актуализировал смену архетипа 
агрессивного развития на архетип ответ-
ственного развития. Исследователи подни-
мают проблемы, решение которых требует 
выхода на ступень «культурной революции 
XXI века» [3]. В этой связи увеличивается 
значение многофункциональных институ-
тов социализации, представляющих собой 
мобильную открытую систему. В рамках со-
временной постнеклассической научной па-
радигмы развитие человека трактуется как 
процесс приобретения качественно новых 
свойств, роста самосознания и разнообразия 
форм активности через сознательную дея-
тельность по овладению социальными и ин-
дивидуальными компетенциями; большой 
акцент делается на развитие и реализацию 
творческого потенциала личности, жизнет-
ворчества [5]. 

В новых культурных и социально-эконо-
мических условиях именно дополнительное 
образование оказалось наиболее гибкой со-
циально-педагогической системой, способ-
ной не только адаптироваться к контексту 
существования, но и предложить многооб-
разие образовательных и воспитательных 
услуг, видов деятельности, создающих ус-
ловия для личностного, профессионально-
го, творческого, гражданского самоопреде-
ления детей и подростков. Зачастую поиск 
и выбор инновационных технологий, форм 
и содержательных конструктов ведется без 
учета историко-культурного своеобразия; 
опоры на позитивный опыт, накопленный 
отечественной системой образования и вос-
питания. Однако, на наш взгляд, именно в 
этом заключается разрешение противоречия 
между поиском собственной идентичности, 
стремлением к возрождению национальной 
культуры и ориентацией на западные об-
разцы. В этой связи актуализируется также 
обращение к региональной истории педаго-
гики. Западная Сибирь приковывает к себе 
внимание не одного поколения отечествен-

ных ученых, деятелей культуры и просве-
щения. Объясняется это, во-первых, возрас-
танием роли, которую играет этот регион 
в социально-экономическом и культурном 
развитии страны; во-вторых, богатым опы-
том педагогических традиций, в том числе, 
дополнительного образования детей, ко-
торый, являясь малоизученным, не теряет 
своей актуальности. «В Западно-Сибирском 
регионе образовательные системы пере-
живают значительные изменения, которые 
подводят да к новому состоянию: создаются 
образовательные учреждения, разных типов 
и видов, комплексы непрерывного педаго-
гического образования, идет поиск эффек-
тивных технологий обучения и воспитания, 
вводятся изменения в механизмы управле-
ния» [2, с. 4]. В связи с этим наблюдается 
острая потребность в научном обосновании 
происходящих перемен, прогнозировании 
путей развития.

Вместе с тем, содержание дополни-
тельного образования детей в Западной 
Сибири в историко-педагогической ретро-
спективе как самостоятельная проблема  
в литературе представлено недостаточно. 
Не подвергались объективному и всесто-
роннему рассмотрению на базе полноцен-
ного анализа источниковой базы организа-
ционно-управленческие, содержательные 
и структурно-функциональные характери-
стики дополнительного образования детей 
в Западно-Сибирском регионе; слабо пред-
ставлен полноценный анализ генезиса и раз-
вития дополнительного образования детей  
в Западной Сибири. Для того, чтобы ча-
стично решить эти задачи, нами были про-
анализированы составляющие системы 
дополнительного образования детей (нор-
мативно-правовое, организационно-струк-
турное, содержательное, материально-тех-
ническое, методическое, управленческое, 
кадровое обеспечение; направления, формы 
и методы организации педагогического про-
цесса, типология учреждений) и выделено 
надсистемное свойство – целеполагание. 
Выявленные изменения этих параметров по-
зволили сформулировать основные тенден-
ции зарождения и развития дополнитель-
ного образования детей в Западной Сибири 
(конец XIX–начало 90-х гг.XX вв.) [7] . 

Особенности управления дополнитель-
ным образованием менялись от дореволюци-
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онного этапа, когда внешкольное образова-
ние являлось «делом органов общественного 
самоуправления» [1; 6]; через специфику 
управления им в период «земско-коопера-
тивной деятельности» с общей тенденцией  
к введению планомерности, организации, 
контролю на местных уровнях, к центра-
лизации. Оформление государственной си-
стемы внешкольной работы в Советской 
России, которое распространилось на тер-
риторию Западной Сибири несколько позже, 
чем на центральные регионы, привело к со-
подчинению органов управления Народным 
образованием, различных ведомств, профсо-
юзов и т.д.; устойчивой тенденции к созда-
нию единого программного обеспечения на 
основе директив правительства, централи-
зации управления в тоталитарном обществе; 
регулированию деятельности внешкольных 
учреждений документами ВКП(б) и ком-
сомола, повышению их роли в функциони-
ровании системы внешкольных учрежде-
ний. Кризис в управленческих структурах 
системы образования, связанный с рефор-
мированием общества в целом (к. 1980-х –  
1990-е гг.), вновь активизировал и актуали-
зировал общественную инициативу энтузи-
астов педагогической деятельности, благо-
даря которым, по большому счёту, удалось 
сохранить и возродить систему на местных 
уровнях. В ходе преодоления системного 
кризиса в рамках демократизации и гума-
низации образования – обозначилась тен-
денция к демократизации образовательных 
систем, к созданию на базе сети внешколь-
ных учреждений системы дополнительного 
образования, управлению и возрождению 
системы дополнительного образования на 
основании законодательства, предусматри-
вающего вариативность и профессиональ-
ную творческую активность педагогов в ор-
ганизации образовательно-воспитательного 
процесса.

Рост сети и разнообразие типов учрежде-
ний дополнительного образования на терри-
тории Западной Сибири были обусловлены 
развитием промышленности, спецификой 
демографических процессов, реформами 
образования и недостаточно высокими тем-
пами их проведения в регионе. Эта тенден-
ция способствовала массовому охвату детей 
школьного и дошкольного возрастов уч-
реждениями, организованными сначала по 

общественной инициативе, а потом на госу-
дарственном уровне. В нескольких аспектах 
возможно изучение тенденции развития ти-
пов учреждений дополнительного образова-
ния детей в Западной Сибири. Во-первых, во 
взаимодействии с общеобразовательными 
учреждениями: дополнительное образова-
ние появляется как вариант внеурочной ра-
боты в элитарных учебных заведениях («раз-
умные развлечения», воскресные вечера, 
школьные дачи, колонии и т.д.); далее раз-
вивается и за рамками школы – как дополня-
ющее школьное обучение, воспитание, раз-
витие или компенсирующее его отсутствие.  
С 1930-х гг., согласно директивам правитель-
ства, «внешкольные учреждения не должны 
замыкаться сами в себе», они – методиче-
ские центры, руководители внешкольного 
воспитания в школе; к 1950-м гг. внешколь-
ные учреждения становятся базой деятель-
ности пионерской и комсомольской органи-
заций. В 1980 – е гг. наблюдается взаимное 
отчуждение основного и дополнительного 
образования, акцент делался на обучение  
и социализацию; с 1990-х гг. берет свое на-
чало возрождение двух самостоятельных 
систем; на современном этапе развития об-
разования наблюдается их взаимодействие 
в рамках создания единого образовательно-
воспитательного пространства на уровне 
регионов и государства в целом. Во-вторых, 
в соотношении содержательных составляю-
щих деятельности нами выявлена тенденция 
смены состояний: синкретизм (народные 
дома, площадки, «манежи» и т.д.) – комплекс-
ность (дома художественного воспитания, 
детские технические и сельскохозяйствен-
ные станции и т.д.) – профильность (станции 
юных натуралистов, клубы юных речников  
и т.д.)  – интеграция (школы раннего развития; 
программы «творчество-интеллект-спорт»  
и т.д.; возможна типология и по иным, более 
традиционным основаниям. Динамика рас-
ширения сети учреждений дополнительного 
образования детей разных типов в Запад-
ной Сибири отражает тенденцию к концен-
трации специализированных, профильных 
учреждений дополнительного образования 
детей в наиболее развитых промышленных 
районах, что способствовало реализации 
основных принципов, заложенных в основу 
дополнительного образования. 

Анализ организационно-педагогических 
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условий позволил сформулировать тенден-
цию к усилению внимания в подготовке 
педагогических кадров для внешкольных 
учреждений (позже – учреждений дополни-
тельного образования детей). Первоначаль-
но старались привлекать выпускников пе-
дагогических заведений, которых к рубежу 
XIX–XX вв. было немного на территории 
Западной Сибири; проблему решали с помо-
щью краткосрочных курсов. В условиях раз-
росшейся сети, включавшей в себя государ-
ственные внешкольные учреждения системы 
народного образования, учреждения культу-
ры, учреждения различных ведомств, все они 
не могли быть обеспечены достаточным ко-
личеством педагогических работников, в свя-
зи с этим увеличивалось количество курсов, 
большое значение придавалось обществен-
ной, идеологической направленности лично-
сти педагога. С середины 1920-х гг. содержа-
ние подготовки педагогических работников 
стало основываться на научных достижени-
ях в области педагогики, психологии, разных 
их отраслей. Значительную роль в кадровом 
обеспечении и внешкольной работы сыграли 
пионерская и комсомольская организации, 
из представителей которых формировался 
молодой актив руководителей кружков, сту-
дий, вожатых спортивно-оздоровительных 
пионерских лагерей и т.п.

Расширение материально-технической 
базы образования в целом сказалось на пози-
тивных изменениях в области дополнитель-
ного образования детей (особенно отчетливо 
этот процесс прослеживается на территории 
Западной Сибири в период 1925–1950-х гг.). 
Это проявилось как в возникновении но-
вых направлений (технического творчества, 
юннатского, развития химических, фото–  
и кино-лабораторий, научно-исследователь-
ских объединений, особенно после органи-
зации Сибирского отделения Академии наук 
СССР и создания Академгородка в Новоси-
бирске и т.д.), так и в усложнении методов 
образовательно-воспитательной деятель-
ности, расширении форм, с применением 
новых средств обучения и воспитания. Кри-
зис российского общества и промышленно-
индустриального сектора Западной Сибири 
начала 1990-х гг. привел к значительному 
оскудению материально-технической базы, 
резкому сокращению функционирования ве-
дущих для региона направлений.

Особенности развития операционно-
деятельностной сферы дополнительного 
образования в Западной Сибири можно 
обозначить следующим образом. Анализ на-
правлений и содержания деятельности об-
разовательно-воспитательного процесса во 
внешкольных учреждениях на территории 
Западной Сибири приводит к общему за-
ключению, что в целом они отражали соци-
окультурные тенденции времени. При этом 
до 1920 г. преобладающими формами в ра-
боте была индивидуальная и групповая дея-
тельность, основным содержанием учебной 
деятельности в учреждениях внешкольного 
характера – занятия, направленные на обще-
культурное развитие детей; ведущими мето-
дами организации деятельности были прак-
тические, в основном, варианты различных 
игр; трудовая деятельность была направлена 
на самообслуживание. С идеологией «ново-
го государства» появляется особый акцент 
на массовость, с целью приобщения детей 
к его социальным и культурным ценностям, 
что непосредственно отразилось на принци-
пах внешкольной воспитательной работы; 
формах; содержании. Аналитическое изуче-
ние программ учреждений разных типов по-
зволяет характеризовать учебные материалы 
как воспитывающие чувство патриотизма; 
в это время всецело подчеркивается при-
кладной характер деятельности кружков 
любого направления, связь с достижения-
ми науки и техники в СССР, значение края  
в развитии государства. Широкое распро-
странение в Западной Сибири получили 
формы заочной работы со школьниками 
отдаленных от основных районов концен-
трации внешкольных учреждений. С демо-
кратизацией российского общества связана 
появившаяся вариативность образователь-
ных программ, их содержания, способов 
реализации, с ориентацией на развитие 
индивидуальных задатков, способностей, 
качеств, потребностей личности обучаю-
щихся. Несмотря на все противоречия и 
сложности этапа, возрождаются традици-
онные направления и типы учреждений, по-
являются новые (например, школы раннего 
развития, детские студии разных профилей; 
центры народных промыслов, мастерские, 
клубы, способствующие ранней профори-
ентации школьников). Прослеживаются тен-
денции гуманитаризации дополнительного 
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образования и интеграции направлений до-
полнительного образования, а также общего  
и дополнительного образования; особое ме-
сто занимает интеллектуальное направление,  
в том числе, активное изучение иностранных 
языков с использованием новых педагогиче-
ских технологий. С 2003 года, как считает  
Н. А. Морозова, намечается формирова-
ние нового этапа, «на котором имплицит-
но содержащиеся в современных норма-
тивно-правовых документах образования 
положения относительно системности 
дополнительного образования получат тео-
ретическое обоснование и практически ве-
рифицированное подтверждение» [4, с. 84]. 
Дополнительное образование, особенно с 
развитием идеи концепции обучения в тече-
ние всей жизни, приобретает все большую 
значимость в разных его проявлениях. Одна-
ко, несмотря на все достижения, множество 
проблем и вопросов дополнительного об-
разования детей, как в государстве в целом, 
так и в Западной Сибири, на сегодняшний 
момент остаются открытыми.
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