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Аннотация. Описаны этапы развития дополнительного образования в Рос-
сии, начиная с внешкольного образования в постреволюционный и советский пе-
риоды и заканчивая современными тенденциями его совершенствования. Прове-

дено сравнение законов об образовании Российской Федерации 1992 и 2012 гг. и 
отмечена более высокая степень детализации нового закона, в котором учтено не 
только дополнительное профессиональное образование (ДПО), но и общее до-
полнительное образование (ДО). Подробно описано внешкольное образование, в 
рамках которого ребенок и учащийся считались главными субъектами процесса 
обучения в ДО в 1930–1992 гг., когда внешкольное образование перешло в кате-
горию ДО.   

Оценивается вклад представителей педагогической общественности 1930-х гг. – 

Н.К. Крупской, А.В. Луначарского, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого – в развитие 
системы внешкольного образования на принципах самоуправления, доступности 
и открытости. Важным принципом деятельности дворцов и домов пионеров и 
школьников был отказ от дублирования школьных программ. Выделены два зо-
лотых периода развития ДО в России (1920–1930 и 1960–1970-е гг.), которые ха-
рактеризовались большим разнообразием внешкольных учреждений и разработ-
кой их научно-педагогических оснований, в то время как негативной тенденцией 
была чрезмерная идеологизация их деятельности, особенно в сталинское время.  

Дана периодизация дополнительного образования взрослых. Основная тен-
денция периода 1920–1940-х гг. по ликвидации безграмотности постепенно заме-
няется тенденцией дополнительного образования взрослых: направленностью на 
профессионализацию обучения в учреждениях дополнительного образования. 
В конце 1930 гг. и в 1940-е гг. повышение квалификации в Советском Союзе при-
обретает значение государственной системы. Курсы повышения квалификации 
появляются в академиях и институтах, в массовом количестве возникают при ву-
зах, в частности на вечерних и заочных отделениях. С 2000-х гг. дополнительное 

профессиональное образование реализуется, главным образом, на курсах повы-
шения квалификации с учетом личных предпочтений обучающихся в традицион-
ном и онлайн-форматах. Основная профессионально развивающая функция ДПО 
сейчас дополнена личностно-развивающей, академической, консультационной и 
психологической функциями. 

Описаны варианты реализации современного уровня ДПО, например, допол-
нительного переводческого образования в Санкт-Петербургском политехниче-
ском университете Петра Великого. Представлена современная трактовка основ-
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ных общих принципов развития ДПО: дополнительности, демократизации, пре-
емственности между общим и профессиональным аспектами подготовки, взаи-
мосвязи общего и профессионального секторов образования, гуманитаризации, 
гуманизации и регионализации.  Показано, что программы ДО и ДПО вписыва-

ются в парадигму непрерывного образования ЮНЕСКО и обучения в течение 
всей жизни (life-long learning) Болонской декларации. В Российском контексте 
непрерывное образование, особенно в плане актуализации общеразвивающих 
программ дополнительного образования взрослых, направленных на развитие 
творческих способностей и личных интересов, способствует общему повышению 
качества жизни обучающихся.  

Учтены исследования по андрагогике как отрасли педагогического знания, 
изучающей особенности обучения взрослых. Рассмотрены принципы приоритет-

ности самостоятельного обучения, совместной деятельности обучающихся, ре-
флективности, элективности, индивидуального подхода к обучению на основе 
личностных потребностей, актуализации результатов обучения. Отмечаемый в 
андрагогике принцип индивидуального подхода к обучению и учета индивиду-
альных потребностей слушателей в интеллектуальном развитии созвучен харак-
терному для ДПО общему принципу гуманизации.    

Рассмотрены современные тенденции цифровизации и неуклонного роста ко-
личества частных школ и курсов дополнительного образования на примере кур-

сов иностранных языков. Доступность онлайн-обучения позволяет преподавате-
лям организовывать курсы повышения квалификации в дистанционном или ги-
бридном формате, когда часть слушателей находится в аудитории, а остальные 
подключаются к сессии со своих гаджетов. Для иллюстрации тенденции роста 
количества частных школ и курсов дополнительного образования приведена ста-
тистика по возникновению новых курсов китайского языка в Санкт-Петербурге 
за последние семь лет. 
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Abstract. The review article describes the stages of additional education develop-

ment in Russia, starting with extracurricular education in the post-revolutionary and 
Soviet periods and ending with modern trends of its development. A comparison of the 
laws on education of the Russian Federation of 1992 and 2012 is carried out and a 
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higher degree of detail of the new law is noted, which takes into account not only addi-
tional professional education (APE), but also general additional education (AE). Extra-
curricular out-of-school education is described in detail, within the framework of which 
the child and the student were considered the main subjects of the learning process in  

1930 - 1992, when extracurricular education passed into the category of AE.  
The contribution of the pedagogical community representatives in the 1930s, such 

as N.K. Krupskaya, A.V. Lunacharsky, A.S. Makarenko, S.T. Shatsky to the develop-
ment of the system of extracurricular education on the principles of self-government, 
accessibility and openness is assessed. An important principle of the activities in pal-
aces and houses of pioneers and schoolchildren was the refusal to duplicate school pro-
grams. Two “golden periods” of the development of extracurricular education in Russia 
are identified in the 1920-30s and 1960-70s, which were characterized by a wide variety 

of extracurricular institutions and the development of their scientific and pedagogical 
foundations, while a negative trend was the excessive ideologization of their activities, 
especially in Stalin's time. 

A periodization of additional education for adults is given. The main trend of the 
1920-40s to eliminate illiteracy was gradually replaced by another trend in additional 
education for adults: a focus on the professionalization of training in additional educa-
tion institutions. In the late 1930s and in the 1940s, advanced training in the Soviet 
Union acquired the significance of the state system. Advanced vocational training 

courses appeared in academies and institutes, and were widely established at universi-
ties, in particular, at evening and correspondence departments. Since 2000, additional 
vocational education has been implemented mainly through advanced training courses, 
taking into account the personal preferences of students in traditional and online for-
mats. The main professional development function of additional vocational education 
is now supplemented by personality development, academic, consulting and psycho-
logical functions. 

The article describes options for implementing the current level of additional voca-
tional education, for example, additional translation education at Peter the Great St. Pe-

tersburg Polytechnic University. A modern interpretation of the main general principles 
of additional vocational education development is presented: those of complementarity, 
democratization, continuity between the general and professional aspects of training, the 
relationship between the general and professional sectors of education, humanization, hu-
manitarization and regionalization. It is shown that additional vocational education and 
additional vocational education programs fit into the UNESCO paradigm of continuous 
education and life-long learning of the Bologna Declaration. In the Russian context, con-
tinuing education, especially in terms of updating general developmental programs of ad-

ditional adult education aimed at developing creative abilities and personal interests, con-
tributes to an overall improvement in the quality of students’ lifestyle.  

The research into andragogy as a branch of pedagogical knowledge studying the fea-
tures of adult learning is also taken into account. The principles of independent learning 
priority, those of joint students’ activities, reflexivity, electivity, individual approach to 
learning drawing on personal needs, learning results updating are considered. The princi-
ple of an individual approach to learning and taking into account the individual needs of 
students in intellectual development noted in andragogy is consonant with the general 

principle of humanization characteristic of additional professional education.  
The article examines modern trends in digitalization and the steady growth in the 

number of private schools and additional education courses using foreign language 
courses as an example. The availability of online learning allows teachers to organize 
advanced training courses in a distance or hybrid format, when some students are in the 
classroom and the rest connect to the session from their gadgets. To illustrate the trend 
of growth in the number of private schools and additional education courses, statistics 
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on the emergence of new Chinese language courses in St. Petersburg over the past seven 
years are provided. 

Keywords: additional education, extracurricular education, stages, programs, 
principles, famous teachers, DPO functions, concepts, personal development, 

continuing education, andragogy, digitalization, private foreign language courses 
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Введение 

 
В настоящее время все более острой становится необходимость 

продолжать образование и приобретать необходимые навыки для адап-

тации к постоянно меняющемуся миру. Глобальная геополитическая си-
туация нестабильна, и людям приходится испытывать стрессы, обуслов-

ленные страхом потерять работу и необходимостью приспосабливаться 

к новым условиям. Все это и заставляет современных граждан всех воз-

растов обращаться к дополнительному образованию (ДО) и оценивать 
предоставляемые им возможности. Именно ДО становится особенно ак-

туальным и востребованным в трудные времена, когда многие люди 

стремятся найти альтернативные варианты трудоустройства. 
Конечно, программы дополнительного образования ориентиро-

ваны не только и не столько на профессионально значимые аспекты 

нашей жизни, но и на всестороннее удовлетворение образовательных по-
требностей граждан, общества, государства. Дополнительные образова-

тельные программы реализуются для детей и взрослых и включают 

спортивную подготовку, творческие программы в области искусств, раз-

вивающие программы в сфере изучения иностранных языков. В статье 
75 закона «Об образовании в Российской Федерации» указано, что «к 

освоению дополнительных общеобразовательных программ допуска-

ются любые лица без предъявления требований к уровню образования, 
если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной 

программы» [1].  

Данная статья свидетельствует фактически о демократичности до-
полнительного образования, которое доступно всем желающим, без вся-

ких ограничений. Не менее демократично и отношение Министерства 

образования Российской Федерации к организаторам дополнительного 

образования, поскольку «содержание дополнительных общеразвиваю-
щих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществля-

ющей образовательную деятельность» [1]. Таким образом, дополнитель-
ное образование является свободно развивающимся видом образования, 
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которое заполняет сферу досуга граждан и обладает повышенной степе-

нью вариативности по сравнению с обязательным институциональным 
образованием в школах и вузах. 

Отметим, что описание категории дополнительное образование в 

актуальном законе «Об образовании в Российской Федерации» (2012) 

более детализировано [1], чем в предыдущем законе 1992 г. Так, в законе 
1992 г. [2] ст. 26, посвященная ДО, отражала, главным образом, нацелен-

ность ДО на непрерывное повышение квалификации рабочего, служа-

щего, специалиста в связи с постоянным совершенствованием федераль-
ных государственных образовательных стандартов (ФГОС). В законе же 

2012 г. введено две статьи по ДО, одна из которых, номер 75, отражает 

наличие общего ДО, в то время как вторая, номер 76, посвящена профес-

сионально ориентированному ДО. Кроме того, включение в название ст. 
75 детей и взрослых (Статья 75. Дополнительное образование детей и 

взрослых) свидетельствует о более высокой степени адресности совре-

менного закона «Об образовании в Российской Федерации». 
Дополнительное образование в Российской Федерации – это исто-

рически сложившийся феномен, этапы которого нам также нужно осо-

знать для лучшего понимания его современного состояния. Дополни-
тельное образование прошло достаточно длительный эволюционный 

путь развития, его основы были заложены еще в дореволюционной Рос-

сии. В частности, в трудах Н.И. Пирогова, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушин-

ского и других великих русских педагогов были сформулированы идеи 
внешкольного образования, имеющие фундаментальное значение для 

развития теории ДО в современных условиях: образование для всех, под-

готовка к труду и жизни, свободная организация образовательного про-
цесса, единство педагогической теории и практики, система принципов 

образования [3]. 

Цель статьи – освещение содержания основных периодов развития 
общего и профессионального дополнительного образования в России на 

протяжении столетия, с 1920 г. по настоящее время. Методы исследова-

ния включают анализ научно-методической литературы и обобщение 

обширного исследовательского опыта. 

 

Методология исследования 

 
Внешкольное образование. Термин внешкольное образование ши-

роко использовался в начале прошлого века и в советское время, до 

1992 г. [4]. Этот термин был не случайным, а вполне осознанным, по-

скольку все ДО в те периоды развития образования было ориентировано 
на детей и подростков, которых необходимо было занять какой-либо по-

лезной деятельностью в то время, когда они не находятся в школе. Под-

готовка к труду и жизни предполагала занятия детей в кружках, клубах, 
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мастерских, на летних площадках, в дневных приютах для детей и т.п.  

Известный педагог М.В. Богуславский [5, 6] выявил принципы вне-
школьного образования: признание ребенка высшей ценностью педаго-

гической деятельности; направленность образования и воспитания на са-

моактуализацию, саморазвитие и самоорганизацию учащегося в различ-

ных видах деятельности (познавательной, трудовой, эстетической). Ори-
ентированность ДО на детей еще раз подтверждается указанием ребенка 

и учащегося в качестве субъектов педагогики ДО. 

Представители педагогической общественности 1930-х гг. 
(Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий и др.) 

уделяли большое внимание развитию системы внешкольного образова-

ния на принципах самоуправления, доступности и открытости [7]. Поли-

тизация системы внешкольного образования считалась нормой того вре-
мени, и все внешкольные учреждения по работе с детьми и подростками 

должны были претворять в жизнь идеологическую линию коммунисти-

ческой партии и советского правительства. Идеологию проекта «Вне-
школьное образование» могут выразить типичные для того времени 

идеи Н.К. Крупской, которая обозначает два вектора его развития:  

– воспитание предельной коллективистской направленности уча-
щихся;  

– вовлечение детей в социальную и производственную деятель-

ность, связанную с практикой социалистического строительства. 

Нам представляется, что наибольший вклад в развитие внешкольного 
образования в тот период внес А.С. Макаренко, который был также сторон-

ником коллективизма, и который долгое время возглавлял педагогический 

коллектив колонии [7] для малолетних правонарушителей. Созданная им 
система воспитания и обучения через привлечение к посильному труду для 

достижения понятных и обозримых целей и общей пользы способствовала 

укреплению воспитательного коллектива в новых социальных условиях 
того времени. Примененные им принципы самоуправления воспитанников 

и совместного управления колонией педагогами и воспитанниками были 

крайне актуальны для того времени, когда речь шла о выживании учебного 

заведения в эпоху глобальных общественных перемен. 
Именно в 1930-е гг. ДО стало восприниматься как методический 

центр воспитательной работы, требующий создания многопрофильных 

внешкольных учреждений, объединяющих учебно-кружковую, методи-
ческую, творческую [8] и массовую работу. Такими учреждениями стали 

дворцы и дома пионеров и школьников, т.е. внешкольные учреждения си-

стемы Министерства просвещения. Они становятся организационными и 

инструктивно-методическими центрами массовой внешкольной учебно-
воспитательной работы с учащимися, образуя систему дополнительного об-

разования в Российской Федерации. Первые дворцы и дома пионеров и 

школьников в СССР были открыты в 1923–1924 гг. в Москве, а в 1930-е гг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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они были организованы в Ленинграде и во многих других городах 

страны. 
В 1971 г. в СССР работало свыше 3,5 тысяч дворцов и домов пио-

неров и школьников, в которых кружки, секции, клубы и другие детские 

творческие коллективы создавались с учётом возраста, уровня знаний и 

интересов детей, местных условий, специфики развития народного хо-
зяйства данного района, города или села. Учебно-воспитательная работа 

по культурно-просветительским, художественным, туристско-краевед-

ческим, экскурсионным, военно-спортивным и другим направлениям 
была нацелена на воспитание любви и интереса детей к труду, знаниям, 

на развитие творческих способностей подростков, на развитие самодея-

тельности и общественной активности школьников, а также на профес-

сиональную ориентацию детей и подростков [9]. 
Важным принципом деятельности дворцов и домов пионеров и 

школьников был отказ от дублирования школьных программ, и этого 

принципа придерживались все указанные учреждения, стремившиеся 
создать свои оригинальные программы обучения. Как правило, они ра-

ботали совместно с институтами усовершенствования учителей, сове-

тами пионерской организации и комитетами комсомола, и их совмест-
ная деятельность была направлена на организацию клубов, лагерных 

сборов, методических объединений для педагогов и родителей по раз-

личным направлениям учебно-воспитательной работы [10].  

Примером совместной работы районных комитетов комсомола и 
дворца пионеров Ленинграда в 1980-е гг. может быть организация город-

ского конкурса старшеклассников «Знаешь ли ты свой город?», к кото-

рому прилежно готовились во всех школах, а лучшие команды выходили 
на районный и городской уровни. Финальный этап конкурса проводился 

в Ленинградском Дворце пионеров им. А.А. Жданова на Фонтанке, кото-

рый в 1990 г., в связи с прекращением деятельности Коммунистической 
партии Советского Союза (КПСС) и Всесоюзной пионерской организа-

ции им. В.И. Ленина, был переименован в Санкт-Петербургский город-

ской Дворец творчества юных (СПбГДТЮ). В настоящее время 

СПбГДТЮ в общей сложности насчитывает более 1 300 объединений: 
это клубы, секции, лаборатории, театры, оркестры и студии, принимаю-

щие детей от 3 до 18 лет с выдачей официального свидетельства выпуск-

нику о ДО по окончании программы [11]. 
Подводя итоги нашему краткому обзору развития ДО в пострево-

люционный и советский периоды, мы согласимся с мнением исследова-

теля З.А. Каргиной, которая выделяет два золотых периода развития ДО 

в России [12], а именно 1920–1930 гг. и 1960–1970-е гг. Позитивные ре-
зультаты первого периода включали расширение сети и большое разно-

образие внешкольных учреждений, а также разработку их концептуаль-

ных организационных и научно-педагогических оснований, в то время 

https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/055/240.htm
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как негативной тенденцией была чрезмерная идеологизация их деятель-

ности в сталинское время.  
Второй золотой период в истории внешкольного образования сов-

пал в социально-политическом плане с демократизацией общественной 

жизни в стране (хрущевская оттепель), а в социокультурном плане он 

был мотивирован бурным развитием технической мысли («научно-тех-
ническая революция»), началом освоения космоса [12]. Именно благо-

даря общенародному интересу к развитию космоса, в России возникло 

массовое увлечение школьников техническим творчеством, что отрази-
лось на создании большого количества политехнических кружков и клу-

бов аналогичной направленности в школах и дворцах и домах пионеров.  

Появляются новые виды технического творчества – радиоэлектро-

ника, телемеханика, космонавтика; начинают формироваться научные 
общества учащихся, которые участвуют в различных конкурсах талант-

ливой молодежи. Главный итог второго золотого периода в истории вне-

школьного образования заключается в том, что в это время акцент вос-
питания сместился от политизации к формированию гармонично разви-

той личности [13]. Страна стала нуждаться в специалистах, которые не 

только могли освоить новую технику, но и постоянно повышать свои 
профессиональные компетенции, личностно развиваться. Основные 

итоги нашего анализа внешкольного ДО советского периода представ-

лены в табл. 1. 
 

Таблица 1  

Принципы и векторы развития внешкольного ДО советского периода 

 

Золотой 
период 

Принципы Векторы развития 

1920– 
1930-е гг. 

Политизация учебных про-

грамм; идеологизация дея-
тельности внешкольных 
учреждений  

Воспитание предельной коллективист-

ской направленности; вовлечение детей 
в социальную и производственную дея-
тельность 

1960– 
1970-е гг. 

Направленность на всесто-
роннее развитие личности 

Бурное развитие технической мысли; 
подготовка к выбору профессии 

 

В «Типовом положении об образовательном учреждении дополни-

тельного образования детей» (1997) подчеркивается значение дополни-

тельного образования в соответствии с уровнем и направленностью реа-
лизуемых им образовательных программ с учетом запросов и потребно-

стей семьи, детских и юношеских объединений и особенностей соци-

ально-экономического региона и национально-культурных особенно-
стей. Нормативно-правовая база актуализировала научные исследования 

в области государственного институционального дополнительного обра-

зования [14]. 



Попова Н.В., Алмазова Н.И. Основные этапы, принципы и тенденции развития 

184 

В настоящее время в деятельности дворцов и домов творчества 

юных по-прежнему сохраняется принцип всестороннего развития лич-
ности школьников. Что касается ДО для взрослых людей старше 18 лет, 

то для этой фокусной группы в Советской России не было создано ни-

чего сравнимого по масштабу с деятельностью дворцов и домов пионе-

ров и школьников и разветвленной сети внешкольных учреждений. 
В 1992 г. в Законе РФ «Об образовании» [2] внешкольное образо-

вание получило новый статус дополнительного образования, в категории 

которого стало учитываться и образование взрослых, которое в основ-
ном рассматривалось в профессионально ориентированном плане. 

Наиболее полно генезис отечественного дополнительного профессио-

нального образования (ДПО) представлен в одноименной статье 

О.В. Флерова, которую необходимо рассмотреть подробнее [15]. 
 

Исследование и результаты 

 
Периодизация дополнительного образования взрослых. Одной 

из основных целей фундаментального исследования О.В. Флерова явля-

ется установление периодизации ДПО различными исследователями. 
В связи с тем, что приведенные в статье периодизации ДПО значительно 

варьируются, создадим нашу собственную периодизацию с учетом уже 

существующих крайне детализированных периодизаций Н.А. Морозо-

вой, В.Г. Онушкина [16, 17] и др. Согласно нашим общим представле-
ниям об истории развития России в ХХ в., мы осознаем произошедшие 

в нашем обществе революционные изменения после 1917 г., в частности, 

нацеленность проводимой партией большевиков политики на ликвида-
цию безграмотности большей части населения страны. В связи с этим 

первый период развития дополнительного образования взрослых, 1920–

1940 гг., традиционно связывают с беспрецедентными мерами совет-
ского правительства по ликвидации безграмотности, которые были чрез-

вычайно эффективными и в результате которых население России стало 

почти полностью грамотным накануне Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг.  
Отметим, что речь о дополнительном образовании взрослых на 

этом этапе фактически неуместна, поскольку у подавляющего боль-

шинства неграмотного сельского населения не было никакого основ-
ного образования. Существовавшие в то время многочисленные 

группы по обучению грамотности можно отнести к неформальному об-

разованию [15], которое не обеспечивало привычных в наше время сер-

тификатов и дипломов. 
Основная тенденция указанного периода 1920–1940 гг. по ликви-

дации безграмотности постепенно заменяется другой тенденцией допол-
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нительного образования взрослых, а именно направленностью на про-

фессионализацию обучения в учреждениях дополнительного образова-
ния. В конце 1930 гг. и позже, в 1940-е гг., повышение квалификации в 

Советском Союзе приобретает значение государственной системы [15]. 

Курсы повышения квалификации появляются в академиях и институтах, 

в массовом количестве возникают при вузах, в частности на вечерних и 
заочных отделениях [18]. В настоящее время, в ХХI в., курсы повышения 

квалификации по выбору обучающегося приобрели еще бо́льшую значи-

мость, поскольку они стали одним из критериев прохождения по кон-
курсу научно-педагогического работника любого вуза России. Наше 

представление о периодизации дополнительного образования взрослых 

представлено в табл. 2. 
 

Таблица 2  

Периодизация дополнительного образования взрослых 

(от советского периода до наших дней) 

 

Период Основное содержание 

1920–1940 гг. Повсеместная ликвидация безграмотности 

1945–2000 гг. 
Дополнительное профессиональное образование: курсы  
повышения квалификации 

2000 г. – по настоящее 
время 

Дополнительное профессиональное образование: курсы  
повышения квалификации с учетом личных предпочтений 
обучающихся в традиционном и онлайн-форматах 

 

Из табл. 2 становится очевидным, что основным вектором разви-
тия ДПО является его профессионализация, т.е. профессиональная 

направленность обучения соответствующего контингента слушателей. 

Повышение квалификации постепенно становится обязательным как для 
рабочих, так и для служащих всех категорий, в том числе для научно-

педагогических работников вузов и колледжей. Отрадно отметить, что 

повышение квалификации в наше время становится более личностно 
ориентированным, что приводит к более осознанному выбору дополни-

тельных программ слушателями, которые могут проводиться как в тра-

диционном, так в формате онлайн (будет рассмотрен далее) [19].  

Функции ДПО. Основной функцией ДПО становится профессио-
нально развивающая, которая сейчас дополнена не менее важной лич-

ностно-развивающей функцией. Нужно отметить, что привлекательным 

фактором при прохождении программы является возможность выбора 
курсов в пределах определенного профессионального поля. Например, 

преподаватель иностранного языка в вузе может выбрать лингвистиче-

скую, педагогическую или цифровую направленность курсов повыше-
ния квалификации [20]. 

Говоря о функциях ДПО, нужно отметить также важнейшую ака-

демическую функцию, которая осуществляется во всех учреждениях. 
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Эта функция отражает роль преподавателей и менеджеров в учрежде-

ниях ДПО и их обязанности. Первым этапом реализации этой функции 
является целеполагание, т.е. планирование целей, которые должны быть 

достигнуты в течение учебного года, программирование учебных мате-

риалов, критериев оценивания. Сотрудниками учреждений ДПО опреде-

ляются педагогические стратегии, которые будут использоваться в ра-
боте с обучающимися, а также знания, умения и навыки, которые будут 

им переданы. В каждом учебном заведении должны быть образованные 

преподаватели, способные объективно формировать общественные цен-
ности. Преподавателям нужно поощрять реализацию образовательных 

проектов в различных областях, внедрять новшества в методы обучения, 

чтобы добиться успехов от каждого обучающегося. 

Социальная функция [21] реализуется, как нам представляется, че-
рез социальную востребованность ДПО, что нашло отражение в Нацио-

нальной доктрине образования Российской Федерации, Федеральной про-

грамме развития образования. Дополнительное профессиональное обра-
зование востребовано также в регламентирующих документах универси-

тетов, которым, согласно существующим организационным нормам, 

необходимо предлагать  современные программы ДПО для своих научно-
педагогических работников для прохождения профессионально ориенти-

рованного обучения и соответствия аккредитационным показателям. 

Консультативная функция ДПО осуществляется, как правило, ву-

зовскими отделами ДПО, которые выполняют роль образовательного 
консалтинга по учебным  планам, финансированию, результатам обуча-

ющихся и эффективности работы преподавателей, чтобы убедиться, что 

они соответствуют поставленным целям. Сбор информации осуществля-
ется инструкторами, вспомогательными работниками этих отделов 

ДПО, которые также проводят семинары и осуществляют подбор необ-

ходимых материалов для более качественного  проведения курсов. 
Психологическая функция ДПО актуализируется в плане обяза-

тельного учета преподавателями психологических качеств личности 

обучающегося, при этом важной из них является психологическая готов-

ность к той или иной деятельности [16]. Это важно для развития новых 
профессионально ориентированных компетенций, в которых знания, 

умения и навыки (ЗУН) обучающихся формируются на базе имеющегося 

опыта профессиональной деятельности и личностных предпочтений. 
Каждый образовательный центр вуза должен создавать способ-

ствующие обучению условия и формировать и развивать теоретические 

и практические знания, умения и навыки слушателей. Им необходимо 

также в аксиологическом аспекте прививать слушателям представление 
о настоящих ценностях современного общества. 

Все выделенные нами функции ДПО применительно к курсам по-

вышения квалификации представлены в табл. 3. 
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Современные программы ДПО. Существующие программы 

ДПО направлены на получение компетенций, необходимых для выпол-
нения нового вида профессиональной деятельности, приобретение но-

вой квалификации. Существуют обычные программы повышения квали-

фикации, которые могут быть авторскими, и образовательные про-

граммы профессиональной переподготовки, которые разрабатываются 
на основании установленных квалификационных требований, професси-

ональных стандартов и требований соответствующих ФГОС высшего и 

среднего профессионального образования (ВПО и СПО). 
 

Таблица  3  

Функции ДПО 

 

Функции ДПО Основное содержание 

Профессионально  
развивающая 

Формирование дополнительных профессиональных компе-
тенций в пределах определенного профессионального поля 

Академическая  
Создание учебных материалов, разработка критериев оце-
нивания слушателей курсов, проведение лекций, практиче-
ских занятий  

Социальная  
Востребованность программ повышения квалификации для 
прохождения конкурсов на замещение вакантных должно-
стей преподавателей вузов 

Консультативная  

Образовательный консалтинг по учебным планам, финан-

сированию, результатам обучающихся и эффективности 
курсов 

Психологическая  
Учет преподавателями психологических качеств личности 
обучающегося для сферы деятельности 

 

К программам ДПО, реализуемым, как правило, за счет средств за-

казчиков, относятся следующие категории: 

– краткосрочные программы повышения квалификации в объеме 
от 72 до 100 ч, направленные на повышение квалификации по отдельным 

направлениям профессиональной деятельности для слушателей, имею-

щих высшее или среднее профессиональное образование;  

– программы повышения квалификации в объеме от 100 до 500 ч, 
направленные на комплексное повышение квалификации специалистов;  

– программы профессиональной переподготовки для ведения но-

вого вида профессиональной деятельности, осуществляемые в целях 
приобретения дополнительных ЗУН и предусматривающие изучение от-

дельных учебных дисциплин, техники и новых технологий для выполне-

ния нового вида профессиональной деятельности в пределах имеюще-
гося профессионального образования. 

Нормативный срок прохождения профессиональной переподготовки 

специалистов для выполнения нового вида профессиональной деятельно-

сти составляет свыше 500 ч. Слушателям, успешно освоившим программу 
курса, выдается свидетельство о повышении квалификации. 
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Примером современного уровня ДПО является дополнительное 

образование в Санкт-Петербургском политехническом университете 
им. Петра Великого (СПбПУ), которое осуществляется посредством ре-

ализации двух из указанных разновидностей профессионально ориенти-

рованных программ: 

– повышения квалификации, направленных на совершенствование 
и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессио-

нальной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации;  
– профессиональной переподготовки, направленных на получение 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессио-

нальной деятельности, приобретение новой квалификации. 

Примерами программ повышения квалификации преподавателя 
иностранного языка университета могут быть следующие: работа в 

электронной информационно-образовательной среде в объеме 16 ч; ме-

тодика интегрированного обучения иностранным языкам и профессио-
нальным дисциплинам (CLIL) в вузе в объеме 40 ч; обеспечение устойчи-

вого развития лингвистического образования в объеме 24 ч. Наиболее 

котирующимися среди преподавателей вуза являются программы ДПО 
объемом 72 ч, например современные подходы к управлению образова-

тельным процессом. Подобные программы учитываются при проведе-

нии конкурсов на замещение вакантных должностей старших препода-

вателей, доцентов и профессоров. 
Организаторы программ повышения квалификации руководству-

ются принципами максимальной кастомизации программ под запрос 

клиентов, практико-ориентированности на основе актуальности тем и 
контента, полезности формируемых навыков, интерактивности в фор-

матах проведения мини-лекций, креативных занятий, мастер-классов, 

групповой работы, форсайт-сессий с участием экспертов и специально 
подготовленных модераторов. Результаты непрерывного мониторинга 

дополнительных программ тщательно анализируются и совершенству-

ются [22]. 

Ярким примером программы профессиональной переподготовки 
СПбПУ для ведения нового вида профессиональной деятельности явля-

ется программа «Переводчик в сфере профессиональной коммуника-

ции» [23, 24] в объеме 1 420 ч, которая успешно реализуется в вузе с 
1997 г. Основным контингентом слушателей являются студенты СПбПУ 

технических направлений подготовки, ориентированные на получение 

дополнительной квалификации переводчика. Основной целью образова-

тельной программы является формирование у обучающихся иноязычной 
коммуникативной компетенции, общеобразовательных и специальных 

компетенций в области перевода на основе русский – английский. 
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Дисциплины в рамках программы «Переводчик в сфере профессио-

нальной коммуникации» образуют два основных блока: «Практический 
курс иностранного языка» и «Практический курс профессионально ори-

ентированного перевода». Практический курс перевода проводится в те-

чение четырех семестров параллельно с курсом по теории перевода, что 

дает возможность студенту овладеть на практике изучаемыми переводче-
скими приемами и методикой переводческого анализа текста. Общие 

принципы переводческой деятельности [25], такие как смысловая и сти-

листическая адекватность, недопустимость необоснованных отступлений 
от подлинника, конкретизируются на разнообразном языковом материале.  

При формулировании целей и задач курса профессионально ори-

ентированного перевода организаторы программы объемом 1 420 ч опи-

раются на требования государственных образовательных стандартов по 
реализации дополнительной профессионально-образовательной про-

граммы «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» 

МГЛУ. Ведущая роль в этих программах отводится практическим заня-
тиям [26, 27], в ходе которых с различной степенью приближенности мо-

делируются параметры и условия реальной переводческой деятельно-

сти. Программа «Переводчик в сфере профессиональной коммуника-
ции» – это одна из самых популярных программ дополнительного обра-

зования, успешно реализующаяся во многих вузах России, например в 

МГЛУ [28], СПбГУ и других университетах [20, 29].  

Помимо программ повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, центры дополнительного образования университетов 

имеют, как правило, ряд общеразвивающих программ, направленных на 

развитие творческих способностей и удовлетворение индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном и нравственном развитии. Немало-

важное место занимают программы обучения различным иностранным 

языкам: английскому, немецкому, французскому, испанскому, китай-
скому и др. [30–33].  

Принципы дополнительного профессионального образования. 
Подводя итоги нашего обзора ДПО, необходимо кратко рассмотреть 

принципы дополнительного профессионального образования, которые 
рассматриваются в нескольких работах по данной теме и которые мы 

считаем адекватными для позиционирования ДПО. Это принципы до-

полнительности, демократизации, преемственности между общим и про-
фессиональным аспектами подготовки, взаимосвязи общего и професси-

онального секторов образования, гуманитаризации, гуманизации и реги-

онализации. 

Согласно принципу дополнительности, при организации курсов по-
вышения квалификации преподавателям необходимо ориентироваться на 

базовое образование обучающихся с учетом смежных областей подготовки, 
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но не углубляться в базовые категории специализации обучающихся. Прин-

цип демократизации отражает необходимую гибкость организаторов кур-
сов ДПО при наборе контингента обучающихся, которые могут быть пред-

ставителями разных возрастных категорий, смежных базовых специализа-

ций по основному образованию и обучаться дистанционно. Преемствен-

ность [34] между общим и профессиональным аспектами подготовки важна 
в том плане, что преподавателю ДПО рекомендуется учитывать общие или 

универсальные компетенции слушателей при изложении узкопрофессио-

нального контента, который может быть основным содержанием обучения 
на курсах повышения квалификации.   

Концептуально любой курс повышения квалификации необхо-

димо проводить с учетом логической взаимосвязанности общих и сугубо 

профессиональных аспектов обучения, так, чтобы обеспечить постепен-
ное нарастание уровней сложности изложения материала. Принцип гу-

манитаризации реализуется, как правило, путем включения общеразви-

вающих дисциплин в учебный план  по конкретной программе перепод-
готовки. Например, в программу обучения по программе «Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникации» всегда включается курс «Рус-

ский язык и культура речи», который важен не только в переводческом 
аспекте, но имеет также общеобразовательное значение для слушателей, 

которые обучались родному языку только в средней школе и успели уже 

забыть некоторые базовые категории. 

 Реализация принципа гуманизации предполагает включение в 
курс по конкретной дисциплине программы ДПО актуального гумани-

стического содержания. Например, при прохождении курса ДПО по пе-

дагогическим дисциплинам необходимо обогатить курс обсуждением 
конкретных сложных ситуаций, в которых слушателям предлагается 

осознать их воспитательное значение для молодого поколения. Воз-

можно предложить обучающимся преподавателям гуманитарных дисци-
плин соответствующие видеофрагменты для акцентирования гуманитар-

ной проблемы. Преподавателям по техническим дисциплинам можно 

порекомендовать коснуться социально значимых проблем, связанных с 

общепризнанными изобретениями и открытиями ученых. Например, 
раскрыть не только положительные, но и отрицательные этические сто-

роны развития атомной энергетики, отрицательные экологические по-

следствия строительства гидроэлектростанций для окружающей при-
роды, большое социальное значение развития сферы строительства и т.п. 

Важен также учет принципа регионализации, т.е. внимательного 

рассмотрения особенностей развития региона при разработке программ 

повышения квалификации. Если, например, мы рассматриваем органи-
зацию программы переподготовки «Переводчик в сфере профессиональ-

ной коммуникации» в одном из вузов нефтедобывающего района Тю-

мени, то приоритетным направлением обучения переводу будет перевод 



Теория и методика преподавания / Theory and methodology of teaching foreign languages 

191 

в нефтяной и газовой сфере при меньшем внимании к другим аспектам 

перевода. Трактовка указанных принципов развития ДПО [15] представ-
лена в табл. 4. 
 

Таблица 4  

Современная трактовка основных принципов развития ДПО 

 

Принципы Современная трактовка 

Дополнительности  
Ориентация на дальнейший рост квалификации слуша-
телей на основе их базового образования  

Демократизации 
Доступность курсов ДПО для различных групп профес-
сионалов независимо от их возраста и локации 

Преемственности между об-
щим и профессиональным 
аспектами подготовки 

Акцентирование концептуальной взаимосвязи между 
общими компетенциями слушателей и их профессио-
нальными умениями и навыками 

Взаимосвязи общего и про-
фессионального секторов об-
разования 

Учет индивидуальных потребностей слушателей в ин-
теллектуальном развитии и их творческих способностей 
при проведении курсов профессиональной направленно-
сти  

Гуманитаризации 
Введение дисциплин гуманитарной направленности при 
организации дополнительных программ переподготовки  

Гуманизации 
Необходимость гуманизации учебного контента при 
проведении курсов ДПО  

Регионализации 
Ориентация на потребности регионов, учет тенденций 
развития региона 

 

Парадигма непрерывного образования. Все рассмотренные 
нами программы дополнительного образования детей и взрослых вписы-

ваются в парадигму непрерывного образования, которая сейчас стано-

вится особенно значимой [35–40]. Целью непрерывного образования яв-

ляется становление и развитие личности как в периоды её физического 
и социально-психологического созревания, расцвета и стабилизации 

жизненных сил и способностей, так и в периоды старения организма, ко-

гда на первый план выдвигается задача компенсации утрачиваемых 
функций и возможностей. Системообразующим фактором непрерыв-

ного образования служит общественная потребность в постоянном раз-

витии личности каждого человека.  
Концепция образования на протяжении всей жизни была предло-

жена Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры (ЮНЕСКО) и Советом Европы как предполагающая 

фундаментальное преобразование общества, с тем, чтобы все общество 
стало учебным ресурсом для каждого человека. Обучение на протяже-

нии всей жизни определяется как постоянное, добровольное и самомо-

тивированное стремление к знаниям по личным или профессиональным 
причинам. Это важно для конкурентоспособности человека и возможно-

сти трудоустройства, но также способствует социальной интеграции, ак-

тивной гражданской позиции и личностному развитию [38–40]. 
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Принципы непрерывного образования или обучения на протяже-

нии всей жизни (life-long learning) были также взяты на вооружение в 
Болонской декларации, которая является официальным документом Бо-

лонского процесса, интегрирующего системы образования европейских 

стран. Это добровольность обучения, внутренняя мотивация к изучению 

чего-то нового, самостоятельное инициирование процесса обучения, 
возможная неформальность занятий. В рамках концепции «обучение на 

протяжении всей жизни» Болонский процесс гарантирует, что студент 

имеет право выбирать предметы для изучения, приняв за основу Евро-
пейскую кредитно-трансферную систему.  Согласно этой накопительной 

системе, обучающиеся имеют право суммировать свои учебные дости-

жения для дальнейшего продвижения в сфере образования [38]. 

Рассмотренная нами концепция непрерывного образования каса-
ется как основного, так и дополнительного образования, она способ-

ствует социальной поддержке малообеспеченных студентов и помогает 

сгладить неравенство в сфере образования между более развитыми и ме-
нее развитыми странами. В Европе она способствует масштабной сту-

денческой мобильности и гарантирует право студентов выбирать инте-

ресующие их предметы. В российском контексте непрерывное образова-
ние, особенно в плане актуализации общеразвивающих программ допол-

нительного образования взрослых, направленных на развитие творче-

ских способностей и личных интересов, способствует общему повыше-

нию качества жизни обучающихся.  
Андрагогика как отрасль педагогического знания. Становле-

ние и развитие дополнительного образования в парадигме непрерывного 

образования также неразрывно связано с возникновением и развитием 
системы образования взрослых с учетом исследований по андрагогике 

как отрасли педагогического знания, изучающей особенности обучения 

взрослых [41]. В отличие от детей, у взрослых есть внутренняя мотива-
ция учиться, и чаще всего она направлена на достижение социальных и 

профессиональных целей. В отличие от ребенка у взрослого есть бога-

тый жизненный опыт и представление о том, что надо изучать. Это мо-

жет помогать и мешать обучению, и часто проще обучиться «с чистого 
листа», чем переучиваться.  

Ведущая роль в процессе обучения принадлежит обучающемуся, 

который мотивирован стремлением к самореализации и самостоятельно-
сти, а также готов к самоуправлению своим дополнительным образова-

нием. Важно учитывать наличие у взрослого жизненного и профессио-

нального опыта, который может использоваться в качестве важного ис-

точника обучения. Взрослый человек обучается для решения конкретной 
жизненной проблемы и достижения конкретной цели. При обучении 

взрослые обучающиеся рассчитывают на скорейшее решение возник-
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ших у них проблем. Процесс обучения взрослого должен быть организо-

ван как совместная деятельность обучающегося и обучающего на всех 
его этапах. Обучение проходит быстрее и качественнее, когда взрослый 

обучающийся осознаёт, что предмет обучения имеет немедленное прак-

тическое применение.  

Сравнение особенностей роли преподавателя в педагогике и 
андрагогике [41] представлено в табл. 5. 

 
Таблица 5  

Особенности обучения в педагогике и андрагогике 

 

Особенность Педагогика Андрагогика 

Роль  
преподавателя 

Преподаватель управляет процес-
сом обучения, ученики полностью 

зависят от него 

Ученики независимы, сами выби-
рают формат и принцип обучения, 
преподаватель помогает им и 
направляет  

Фокус  
обучения 

Внимание фокусируется на содер-
жании предмета, цель – запом-

нить материал 

Внимание фокусируется на задаче 
или проблеме, которую помогает 

решить курс 

Мотивация обу-
чения 

Перейти к следующему этапу раз-
вития, внешняя мотивация 

Получить навык для достижения 
конкретной цели, внутренняя мо-
тивация 

Предыдущий 
опыт 

Мало предыдущего опыта, он не 
влияет на обучение 

Есть предыдущий опыт, он учи-
тывается в обучении взрослых 

 

Самой важной особенностью обучения в педагогическом и андра-
гогическом форматах является, на наш взгляд, проблема мотивации обу-

чения. Хотя исследователи указывают, что в целом внутренняя мотива-

ция в обучении взрослых превалирует над внешней мотивацией, на са-

мом деле это далеко не так однозначно. Дело в том, что курсы повыше-
ния квалификации сотрудников предприятия или учебного заведения 

проводятся часто формально, для того, чтобы все сотрудники получили 

в итоге сертификат об окончании курсов и имели право быть избран-
ными на следующий срок при прохождении конкурса. Преподаватели 

вуза, например, нередко регистрируются на самых легких для них курсах 

дополнительного образования объемом 72 ч, желая избежать сложно-
стей и не стремясь постичь инновации.  

Рассматриваемые ниже принципы обучения, согласно андрагоги-

ческой концепции образования взрослых, дополняют и расширяют об-

щие принципы ДПО, хотя нужно иметь в виду, что андрагогические 
принципы [41] относятся ко всему дополнительному образованию взрос-

лых, а не только к профессиональному обучению. Для сравнения необ-

ходимо изучить табл. 6 и сравнить ее с табл. 4 по современной трактовке 
основных принципов развития ДПО. 

Сравнивая формулировки общих принципов ДПО и андрагогиче-

ских принципов обучения [15, 41], отметим, прежде всего, почти полное 
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совпадение общего принципа гуманизма ДПО и принципов индивиду-

ального подхода к обучению и учета индивидуальных потребностей слу-
шателей в интеллектуальном развитии в андрагогике. Принцип электив-

ности курсов в формате андрагогики перекликается, на наш взгляд, с 

принципом дополнительности, хотя принцип элективности предпола-

гает более широкий выбор курсов, в то время как принцип дополнитель-
ности более тесно связан с базовым образованием слушателей. Демокра-

тический принцип доступности курсов ДПО для различных групп про-

фессионалов независимо от их возраста и локации тесно связан, как нам 
представляется, с принципом приоритетности самостоятельного обуче-

ния посредством применения цифровых ресурсов в опережающей само-

стоятельной работе слушателей. 
 

Таблица 6  

Принципы обучения по андрагогической концепции 

 

Принципы 
Реализация принципа 

согласно андрагогической концепции 

Приоритетности самостоя-
тельного обучения 

Реализация посредством применения цифровых ресур-

сов в опережающей самостоятельной работе слушате-
лей 

Совместной деятельности 

обучающихся 

Выявление готовности слушателей к совместному вы-
полнению учебных заданий путем интервью и группо-
вых обсуждений по тематике курса 

Индивидуального подхода 
 к обучению на основе лич-
ностных потребностей 

Оценка личностных характеристик обучающихся путем 
анкетирования и психологического тестирования для 

составления их психологического портрета при выпол-
нении индивидуальных заданий 

Принцип рефлективности 
Акцентирование сознательного отношении обучаю-
щихся к занятиям, что важно для повышения   их внут-
ренней мотивации 

Принцип актуализации  
результатов обучения  

Реализация посредством практико-ориентированного 
обучения, апробация итогов освоения учебного матери-

ала 

Элективности  
Предоставление возможности выбора курсов по жела-
нию обучающихся 

 

Переходя к рассмотрению основных современных тенденций раз-

вития дополнительного образования, нам необходимо отметить, что в 

данном разделе нашего обзора мы будем ориентироваться как на допол-
нительное профессиональное образование, так и на дополнительное об-

разование в целом, поскольку выявленные нами тенденции имеют уни-

версальный характер. 
Современные тенденции развития ДПО и ДО. Рассматривая об-

щие принципы ДПО и ДО, а также принципы обучения взрослых со-

гласно андрагогической концепции, мы плавно перейдем к главной тен-
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денции развития данного сектора образования, а именно к все возраста-

ющему использованию цифровых ресурсов в дополнительном обучении 
детей и взрослых. Дистанционное обучение [21, 42] стало уже знамением 

нашего времени, без обучения в режиме онлайн мы не можем уже пред-

ставить эффективное обучение слушателей.   

В плане использования цифровых ресурсов [21, 42–45] дополни-
тельное образование фактически не отстает от основного образования. 

Доступность онлайн-обучения позволяет преподавателям организовы-

вать курсы повышения квалификации в дистанционном или гибридном 
формате, когда часть слушателей находится в аудитории, а остальные 

подключаются к сессии со своих гаджетов. Интересной особенностью 

гибридного формата обучения является возможность подключения с мо-

бильных телефонов слушателей, которые могут в это время находиться 
на работе или, например, в транспорте. Таким образом, многие курсы 

дополнительного образования могут проводиться в интерактивном заоч-

ном формате, что способствует успешному развитию заочной формы об-
разования. 

Наиболее привлекательными из многочисленных цифровых ре-

сурсов сети Интернет являются, на наш взгляд, презентационный фор-
мат и видеообучение. Подготовка презентаций, например в программе 

PowerPoint, – это важнейший методический элемент любых курсов до-

полнительного образования; презентации могут быть использованы как 

преподавателем ДПО, так и студентами как результат их самостоятель-
ной работы. Что касается видеообучения с показом тематических роли-

ков с портала Y-Tubе, то эта визуализация изучаемого контента является 

реализацией важнейшего общедидактического принципа наглядности, 
который одинаково актуален как для основного, так и для дополнитель-

ного образования.  

Второй немаловажной тенденцией современного этапа развития 
дополнительного образования детей и взрослых является неуклонный 

рост количества частных школ и курсов дополнительного образования. 

Для иллюстрации этой тенденции приведем статистику по возникнове-

нию новых курсов китайского языка в Санкт-Петербурге за последние 
семь лет. Результаты проведенного нами поиска в Интернете представ-

лены в табл. 7. 

Интересно также отметить, что тенденция роста количества 
частных школ смыкается фактически с тенденцией цифровизации, по-

скольку в нескольких частных школах уже введено онлайн-обучение ки-

тайскому языку. Итоги проведенного нами поиска частных онлайновых 

школ в сети Интернет представлены в табл. 8, а качественный график 
конвергенции образовательной и цифровой тенденций – на рис. 1. 
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Таблица 7  

Примеры частных школ китайского языка 

 

Наименование школы в Санкт-Петербурге Год основания 

Шэнтан 2015 

Центр восточных культур Kitsune 2017 

Вокей 2017 

Киноко 2018 

Центр изучения китайского языка НИХАО 2018 

Китай 2018 

Китайский культурный центр 2018 

Пекинская школа китайского языка 2018 

Конфуций 2020 

 
Таблица 8  

Примеры частных онлайн-школ китайского языка в Санкт-Петербурге 

 

Наименование школы в Санкт-Петербурге Год основания 

NovaSpeak 2015 

Silk Way 2018 

Weinihao 2019 

GetChinese 2020 

OneWord 2021 

Chilan 2021 

Chinalogia 2021 

 

  
 

Рис. 1. Качественный график конвергенции образовательной и цифровой тенденций  
в современном дополнительном образовании 

 

На этом графике, показывающем зависимость цифровизации и ро-

ста частных образовательных учреждений от времени (вертикальная ось 

В), происходит постепенное совершенствование цифровых технологий 

(красная линия над условной горизонтальной осью достижений (Д) в 
цифровой и образовательной сферах), что сопровождается одновремен-

ным увеличением количества частных образовательных учебных заве-

дений (зеленая линия). В связи с тем, что в настоящее время практически 

https://novaspeak.ru/chinese/individually
https://silk-way.moscow/online/
https://weinihao.ru/
https://getchinese.ru/
https://oneword.ru/
https://chilan.ru/
https://chinalogia.com/
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ни одна языковая или иная школа дополнительного образования не об-

ходится без использования цифровых ресурсов, можно сделать вывод о 
конвергенции этих двух тенденций в дополнительном образовании. 

 

Заключение 

 
Завершая наш анализ сферы дополнительного образования в Рос-

сии в советский и постсоветский периоды, нужно признать, что оно 

имеет фундаментальные исторически сложившиеся основы. В советский 
период ДО было в основном государственным и имело направленность 

на детский контингент обучающихся (внешкольное образование), а 

также на повышение профессиональных компетенций взрослых. 

В настоящее время система дополнительного образования в большей 
степени нацелена на удовлетворение личностных потребностей обучаю-

щихся, как детей, так и взрослых. Частные учебные заведения обеспечи-

вают необходимую степень вариативности посредством наращивания 
цифрового контента в обучении.  

Сфера дополнительного образования имеет весьма выраженный 

потенциал для дальнейшего роста и развития. Особенно перспективным 
нам представляется развитие этой сферы образования за счет наращива-

ния цифрового контента и проведения образовательной деятельности в 

дистанционном формате с широким использованием мобильного обуче-

ния. Учитывая высокую степень доступности цифрового оснащения как 
для преподавателей, так и для обучающихся, эта тенденция представля-

ется нам очевидной. 
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