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Аннотация. Целью исследования является социологический взгляд на индустрию до-
полнительного образования в школе, а именно поиск в этом социальном институте практик 
менеджеризма, а также обнаружение причин реализации в дополнительном образовании, 
особенно в начальной школе, и к чему развитие этой учебной деятельности в перспективе 
может привести институт школьного образования в целом.

Методологической базой исследования является методологический конструкт 
А. В. Дятлова, В. В. Ковалева и Я. М. Асланова для обнаружения в муниципальном управле-
нии элементов менеджеристских практик и идеологии, примененной к сфере дополнитель-
ного школьного образования.

Результаты исследования. В ходе обзорного исследования были выявлены признаки 
менеджеризации дополнительного общего образования, которые наиболее ярко выражены 
в доминировании компетентностного подхода в школьном образовании вообще, а также 
ограниченными возможностями самофинансирования школ (т. е. во многом дополнитель-
ное образование платного характера представляет собой один из немногих инструментов 
дополнительных поступлений в школьный бюджет). Тем не менее определены положи-
тельные стороны усиления роли дополнительного образования в виду менеджеризации уп-
равления школьным обучением, в том числе дополнительного образования, направленного 
на начальную школу.

Перспективы исследования заключаются в увеличении эмпирической базы пос-
ледующего изучения наличия менеджеристских практик в дополнительном школьном 
образовании, их влияния на качество школьного учебного процесса в целом и отноше-
ния различных заинтересованных групп к происходящим изменениям в образователь-
ной деятельности.
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Abstract. The purpose of the study is a sociological view of the industry of additional education at 
school, namely, the search for managerial practices in this social institution, as well as the discovery of 
the reasons for the implementation in additional education, especially in primary school, and what the 
development of this educational activity in the future can lead the institute of school education as a whole.

The methodological basis of the research is the methodological construct of A. V. Dyatlov, 
V. V. Kovalev and Ya. M. Aslanov for detecting elements of managerial practices and ideology 
applied to the field of additional school education in municipal administration.

The results of the study. In the course of the review study, signs of the managerization of 
additional general education were identified, which are most pronounced in the dominance of the 
competence-based approach in school education in general, as well as limited opportunities for 
self-financing of schools (i. e., in many respects, additional paid education is one of the few tools 
for additional income to the school budget). Nevertheless, the positive aspects of strengthening the 
role of additional education have been identified in view of the managerization of school education 
management, including additional education aimed at primary school.

The prospects of the research are to increase the empirical base of the subsequent study of the 
presence of managerial practices in additional school education, their impact on the quality of the 
school educational process as a whole and the attitude of various interested groups to the ongoing 
changes in educational activities.
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Введение. Сфера школьного образова-
ния — одна из тех областей общественной 
жизни, где сходятся интересы самых различ-
ных социальных групп, сталкиваются и пере-
плетаются потребности и цели гражданского 
общества, государства и бизнеса. Поэтому 

неудивительны, например, частые реформи-
рования и иные изменения в деятельности 
школ (регулярные обновления ФГОС1, внед-
рение формализованных патриотических 
практик — поднятия флага2, «историческая 
параллель»3), причем некоторые подобные 

1 Видакас С. Новые ФГОС: что изменится в образовательном процессе в 2022 году [Электронный ресурс] // 
Сферум. 28.03.2022. URL: https://prof-sferum.ru/fgos-2022 (дата обращения: 19.12.2022).

2 Суворова Л. Как с 1 сентября в школах будут проводить церемонию поднятия флага [Электронный ресурс] // 
Учительская газета. 26.08.2022. URL: https://ug.ru/kak-s-1-sentyabrya-v-shkolah-budut-provodit-czeremoniyu-
podnyatiya-flaga/ (дата обращения: 19.12.2022).

3 Володина М. Алексей Логвиненко: В Ростове стартовал муниципальный проект «Историческая парал-
лель» [Электронный ресурс] // Российская газета. 27.08.2022. https://rg.ru/2022/08/27/reg-ufo/aleksej-logvinenko-
v-rostove-startoval-municipalnyj-proekt-istoricheskaia-parallel.html (дата обращения: 19.12.2022).
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модификации и перестраивания школьной 
образовательной среды направлены на уве-
личение роли такого элемента учебного про-
цесса, как дополнительное образование. Уже 
упомянутая «историческая параллель» или 
предмет «Разговоры о важном» — примеры 
внеурочной деятельности (дополнительных 
образовательных программ).

В исследовании ниже мы подробнее 
рассмотрим дополнительное школьное об-
разование в рамках социологии управления, 
а точнее — в контексте проблематики менед-
жеризма, т. е. элемент трансформации инсти-
тута школьного образования в русле его упо-
добления менеджеристским практикам. Так-
же, руководствуясь конкретизацией предмета 
научного изучения, постараемся подробнее 
остановиться на дополнительном школьном 
образовании в начальной школе (1–4 классы) 
и на уровне основного общего образования 
(5–9 классы).

Методика. Прежде чем начать поиск про-
явлений менеджеризма в дополнительном 
школьном образовании и вообще наличие там 
этой идеологии и практики, необходимо оп-
ределиться, что из себя представляют менед-
жеристские идеология и практика. Для того 
чтобы определиться с понятийными рядами 
и методологическими особенностями даль-
нейшего исследования, обратимся к статье 
А. В. Дятлова, В. В. Ковалева и Я. А. Асланова.

Описывая содержание менеджеризма 
и его цели, авторы дают такую его характе-
ристику: «Государственный менеджеризм 
принят на вооружение правящими элитами 
западных стран в 80-е годы XX в. Его ис-
пользование нацеливалось на решение двух 
основных задач: разгрузить бюджет в усло-
виях усиления давления на государственные 
финансы со стороны общественного сектора 
и повысить управленческую эффективность 
за счет внедрения рыночных инструментов 
в управление. Эти две позиции заложены 
в конструкцию авторского определения. Го-
сударственный менеджеризм — это идео-
логия, используемая в целях повышения 
эффективности управления общественны-
ми процессами, что достигается благодаря 
переносу управленческих принципов, вы-
работанных в коммерческих организациях, 
в область публичного управления» [3, с. 30]. 

При этом выделяются три признака, по ко-
торым можно описать (государственный) 
менеджеризм в муниципальном управле-
нии (образовании, школьном или высшем, 
здравоохранении и т. д.): «децентрализация 
управления; широкое использование рыноч-
ных начал в управленческой деятельности; 
применение количественных показателей 
как индикаторов оценки эффективности 
управления» [3, с. 30]. Наконец, для осу-
ществления менеджеристских практик ис-
пользуются несколько инструментов, так-
же обнаруженных авторским коллективом 
в методологическом очерке: «1) зависимость 
государственного финансирования от рос-
та показателей социально-экономическо-
го развития муниципального образования; 
2) стимулирование предпринимательской 
активности в муниципальном управлении; 
3) замена специалистов-управленцев эффек-
тивными менеджерами» [3, с. 31–32].

Таким образом, социологическое иссле-
дование, направленное на обнаружение ме-
неджеризма в той или иной области муници-
пального управления, для положительного 
результата должно найти в государственном 
секторе указанные нами выше признаки 
и инструменты, если и не все, то хотя бы не-
которые из них (что будет свидетельствовать 
о начале процесса «менеджеризации» этой 
части удовлетворения общественных пот-
ребностей государственными структурами). 
Далее мы постараемся отыскать подобные 
характеристики в дополнительном школь-
ном образовании, создавая если и не кон-
цептуальную, то хотя бы дескриптивную, 
описательную, теоретическую разработку 
по теме.

Обсуждение. Дополнительное школьное 
образование в виде кружков, секций и т. д. 
существовало и в советское время. Другое 
дело, что идеологическое обрамление подоб-
ных социальных практик в образовательном 
секторе имело иные очертания. Как и многие 
другие инновации и преобразования, произо-
шедшие и происходящие в школьном рос-
сийском образовании сегодня, целеполагание 
дополнительного школьного образования уп-
равленцами-реформаторами «корнями» ухо-
дит в западные управленческие концепции. 
Так необходимость и обязательность наличия 
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дополнительного образования в школьной 
структуре напрямую исходит из европейской 
практики: «В Европе в 1991 г. возникла Евро-
пейская ассоциация учреждений неформаль-
ного образования (EAICI), осуществляющих 
досуговую и образовательную деятельность 
в русле парадигмы непрерывного образова-
ния в течение всей жизни. Целенаправленная 
досуговая деятельность обозначается в Со-
вете Европы и Европейском союзе терми-
ном “неформальное образование”. Сегодня 
действуют тысячи таких учреждений во всех 
странах Европы. Они порой отличны по ор-
ганизации, однако их цели одинаковы. Ведь 
именно неформальное образование является 
общеевропейской моделью непрерывного 
образования, социальной поддержки взрос-
ления и формирования творческого отноше-
ния к жизни у детей и юношества». Т. е. до-
полнительное образование рассматривается 
как важная составляющая в реализации тен-
денции непрерывного образования, которая 
имеет высокое значение в современном уп-
равлении образованием [4, с. 244].

При этом важно, что дополнительное 
образование определяется как инструмент 
для приобретения учащимися за счет сво-
бодного от освоения общего обязательного 
образования времени — так называемых 
«социальных компетенций» [8, с. 126]. Упор 
на дополнительное школьное обучение как 
развитие компетенций — это экономически 
ориентированная практика со стороны го-
сударства: «Однако можно утверждать, что 
основным драйвером обновления содержа-
ния дополнительного образования в данный 
момент является не запрос семей, а интерес 
государства, связанный с обеспечением кон-
курентоспособности экономики. С дополни-
тельным образованием детей связываются 
надежды на формирование (закладывание 
основ) компетенций нового культурного, 
экономического и технологического укла-
да, особенно в ситуации, когда современная 
российская школа демонстрирует весьма ог-
раниченные способности в формировании 
данных компетенций» [2, с. 121–122].

Развитие такого компетентностного 
подхода к школе вообще и дополнитель-
ным образовательным программ в частнос-
ти — проявление одновременно тенденций 
децентрализации и количественного показа-

теля эффективности муниципального пред-
приятия. Децентрализация в дополнитель-
ном школьном образовании в данном случае 
обозначает «перераспределение функций 
и прерогатив, при котором основные пол-
номочия перемещаются на нижние этажи 
пирамиды управления, включая выстраи-
вание прочных связей с институтами граж-
данского общества и бизнеса, сотруднича-
ющего с органами власти на началах муни-
ципально-частного партнерства» [3, с. 30]. 
А стремление количественно представимых 
показателей проявляется в том, что «рабо-
та местных органов власти определяется 
по легко просчитываемым количественным 
индикаторам, что обуславливает формали-
зацию учета результатов деятельности» [3, 
с. 30]. Все это соответствует документаль-
но-нормативной части, касающейся послед-
них изменений и уточнений целей дополни-
тельного образования в школе, прописанных 
в Распоряжении Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2022 г. №678-р. В нем 
одним из направлений развития внеучебной 
деятельности в рамках школы как раз и ука-
зано устранение тех ограничений и помех, 
которые мешают усвоению учащимися при 
помощи дополнительного образования ос-
нов функциональной грамотности и других 
компетенций.

Сам образовательный процесс все боль-
ше понимается не как нечто целостное и ка-
чественное, а как фрагментарное, дробное, 
составленное из энного количества бло-
ков — компетенций, навыков и умений, ко-
торым в потенциале можно обучить в рам-
ках урезанного электронного курса. Имен-
но таков вывод о сложившемся положении 
дел педагога и математика А. В. Шевкина 
на конференции Всероссийского родитель-
ского съезда «Будущее России» этого года: 
«Компетенции придуманы в Европе после 
наплыва в неё жителей бывших колоний, 
желающих получить образование в Евро-
пе. Они не выдерживали экзаменов наравне 
с европейцами, не могли показать соответс-
твующих знаний и умений. Нашли выход: 
придумали компетенции, чтобы иметь осно-
вания для зачисления на платное обучение. 
Оба изобретения — не для лучшей части 
обучающихся на Западе — у нас их навязы-
вают всем учащимся, что ведёт к деграда-
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ции образования»4. Похожее рассуждение 
о потенциале дополнительного образования 
в таком ключе высказан и в коллективной 
монографии Института по изучению образо-
вания ВШЭ: «Наступает время коротких до-
полнительных образовательных программ 
детей и взрослых, в рамках которых каждый 
сможет научиться современным культурным 
практикам, компетенциям, которые позво-
лят человеку быть уверенным, самодоста-
точным и полезным в рамках своей социаль-
ной ниши, а возможно, станут социальным 
лифтом» [2, с. 119].

Трансформация понимания школьного 
образования от условной советской (клас-
сической) модели к модели дисперсной, 
представляющей из себя сумму множества 
компетенций, навыков и «скиллов», не при-
водит к тому, что сама система общего обя-
зательного образования способна всем этим 
«блоковым» умениям обучить. Это пока-
зывают и выводы из эмпирически ориен-
тированного исследования В. С. Собкина 
и Е. А. Калашниковой: «Исследование пока-
зало, что занятия в системе дополнительно-
го образования помогают подростку расши-
рить кругозор, оценить свои возможности 
и способности. С возрастом наиболее важ-
ным мотивом, обуславливающим интерес 
подростков к разным видам занятий в систе-
ме дополнительного образования, является 
восполнение недостатка знаний, получае-
мых в школе. Актуализация с возрастом по-
добной потребности проецируется на сферу 
дополнительного образования» [7, с. 74].

Полученные опросные данные от кон-
кретных получателей образовательных ус-
луг — подростков — показывают, что и в их 
среде есть понимание недостаточности того 
комплекса знаний (навыков, умений и т. д.) 
в рамках обязательного общего образования: 
«Вариативность, многообразие и принцип 
добровольности дополнительного образо-
вания выступают важнейшими факторами 
повышения ресурсности школьников, кон-
вертируемой в успешность в формальном 
образовании. В сфере допобразования скла-
дываются и развиваются многие социальные 
и культурные компетенции, столь необходи-

мые современной школе, но не формируемые 
ею. Причины тому — стандартизированность 
образовательных программ, дефицит време-
ни и внимания к каждому ученику, “заточен-
ность” обучения на формирование знаний, 
умений, навыков, тестируемых современ-
ными министерскими системами контроля 
качества образования. Дополнительное же 
образование весьма чувствительно к много-
образным и быстро меняющимся запросам 
и интересам самих школьников и их родите-
лей. Кроме того, оно открыто современным 
неформальным культурным и социальным 
практикам, помогающим детям и подрост-
кам интегрироваться в современное сложно 
структурированное и динамично меняющее-
ся общество. Официальная же школа зачас-
тую обходит стороной многие новые пробле-
мы и возможности, которыми живет совре-
менная школьная молодежь» [1, с. 115].

В этих педагогических работах, освеща-
ющих место и роль дополнительного школь-
ного образования, мы опять же можем найти 
тенденции к децентрализации и количест-
венному измерению результативности. Все 
это, как мы уже показали выше, характерис-
тики процесса менеджеризации школьного 
образования как одной из сфер муниципаль-
ных услуг. Во многом постоянное и открытое 
подчеркивание как в нормативных докумен-
тах, так и в исследовательских инициативах 
особой роли дополнительного образования 
связано с тем, что полная адаптация и преоб-
разование школьного управления по менед-
жеристским лекалам невозможны.

Это связано как минимум с тем, что го-
сударственный менеджеризм предполагает 
коммерциализацию, хотя бы частичную, для 
распределения и снижения нагрузки с муни-
ципального бюджета. Это может реализовы-
ваться через аутсорсинг и другие средства, 
но самое главное — наличие подобной воз-
можности. В рамках общеобразовательной 
школы такое представляется мало реализуе-
мым, что несколько осложняет реализацию 
идеологии и практики менеджеризма в рам-
ках этого социального института. Вообще 
введение коммерческих — рыночных — на-
чал представляет собой другой важный ха-

4 Вальцева У. Деградация образования — это больше, чем ошибка, это преступление [Электронный ре-
сурс]  // Регнум. 18.06.2021. URL: https://regnum.ru/news/polit/3299448.html (дата обращения: 19.12.2022).
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рактерологический признак государственно-
го менеджеризма, который мы уже указали 
выше: «Местные органы власти по формаль-
ным признакам начинают функционировать 
в образе квазикоммерческой структуры, ока-
зывающей населению возмездные или без-
возмездные услуги. В них разрабатываются 
стратегические планы развития, применяется 
система менеджмента качества, допускается 
коммерческая деятельность, не противореча-
щая функциональной направленности, в ос-
нову оценки закладываются рыночные при-
нципы» [3, с. 30].

Коммерциализировать, хотя бы частично, 
основное общее образование — его обязатель-
ную составляющую — невозможно и проти-
воречит нормам закона. Совсем другое дело — 
дополнительное школьное образование. Это 
огромнейший ресурс для муниципальных 
школ пополнять свои ограниченные бюд-
жетные средства при помощи поступлений 
от платных услуг, ведь бюджетирование шко-
лы зависит от многих показателей, например, 
количества обучающихся, результатов ЕГЭ 
и ОГЭ, многих других параметров, по многим 
из которых среднестатистическая школьная 
организация далеко не всегда может добиться 
полной реализации, а, значит, и достаточного 
финансирования. Сектор дополнительного 
школьного образования во многом решает эту 
проблему, продуцируя внутри школы допол-
нительный признак осуществления менедже-
ристской парадигмы управления — внедрение 
рыночных механизмов и коммерческих начал: 
«Самым распространенным источником вне-
бюджетных средств в государственном сек-
торе дополнительного образования являются 
доходы от реализации платных программ, 
которые в наибольшей степени пользуются 
спросом в общеобразовательных организаци-
ях и в центрах. В равной степени в общеобра-
зовательных организациях и центрах допол-
нительного образования источники внебюд-
жетных средств составляют 37 % от общих 
объемов внебюджетного финансирования го-

сударственных (муниципальных) ДОД»5. Тем 
самым мы видим в рамках дополнительного 
школьного образования реализацию такого 
инструмента государственного менеджериз-
ма, как стимулирование предпринимательской 
деятельности: «… в соответствии с действую-
щим гражданским законодательством муни-
ципальные органы власти могут быть субъ-
ектами предпринимательской деятельности. 
Это проявляется в виде оказания населению 
платных услуг, приватизации муниципально-
го имущества, партнерства с коммерческими 
юридическими лицами, участия в инвестици-
онных проектах, предоставления муниципаль-
ного имущества в аренду за плату» [3, с. 32].

Как все это работает в рамках начально-
го образования? Во-первых, как у государс-
тва, так и у родительского и учительского 
сообществ есть понимание ключевой роли 
начального образования в становлении ре-
бенка как личности и будущего специалиста, 
поэтому различные дополнения и модифика-
ции индивидуальной траектории обучения 
ребенка в основном приветствуются у всех 
этих групп. Доминирование того, что мож-
но назвать «идеологией успеха»6, усиливает 
тенденции менеджеризма прежде всего как 
коммерциализации сектора дополнительных 
образовательных услуг и превращает их в на-
чальной школе в аналог культур-индустрии 
(вспоминая понятийные ряды из совместных 
работ М. Хоркхаймера и Т. Адорно). Подоб-
ное раннее развитие специальных навыков 
у детей — также пример вестернизации обра-
зовательных тенденций в России и на самом 
деле представляет собой педагогическую 
и психологическую проблему в развитии ре-
бенка, как показывает в своей работе Т. Ма-
цеха7. Тем не менее в связи с бюрократиза-
цией и иными проблемами основного общего 
образования, когда, как показывают различ-
ные исследования на примере уже старшей 
школы (где зависимость результатов детей 
по ЕГЭ зависит не от уровня подготовки к эк-
заменам в школе, а от уровня компетентнос-

5 Курилова А. 80 % школьников в прошлом учебном году посещали кружки [Электронный ресурс] // ВЕ-
ДОМОСТИ. 13.06.2022. URL: https://www.vedomosti.ru/society/articles/2022/06/14/926293-samie-populyarnie-
napravleniya (дата обращения: 19.12.2022).

6 Бондарский А. Культ успеха как идеология в современной России [Электронный ресурс] // СКЕПСИС. 
01.01.2020. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dopolnitelnoe-obrazovanie-detey-pravovye-problemy-i-puti-ih-
resheniya (дата обращения: 19.12.2022).

7 Мацех Т. Почему нельзя любить ребенка [Электронный ресурс] // СПIЛНЕ COMMONS. 08.04.2016. URL: 
https://commons.com.ua/ru/pochemu-nelzya-lyubit-rebenka/ (дата обращения: 19.12.2022).
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ти репетиторов и подготовительных учебных 
центров), оно не всегда справляется с необ-
ходимой подготовкой для будущего освоения 
профессий и иных практических навыков. 
Отсюда следует, что дополнительное обра-
зование — не самый вредный инструмент: 
«адаптация к жизни в обществе, професси-
ональная ориентация, а также выявление 
и поддержка детей, проявивших выдающие-
ся способности», являются основными при-
оритетами в дополнительном образовании 
детей, поскольку глагол «обеспечить» в рус-
ском языке традиционно означает «сделать 
вполне возможным, действительным, реаль-
но выполнимым» [6, с. 176]. Возрастание 
роли дополнительного образования, учиты-
вая западные публикации по данной теме, 
повышают конкурентоспособность развитых 
стран [10], что может быть повторено при оп-
ределенных условиях и в рамках российской 
образовательной среды.

Важным условием реализации менед-
жеристского подхода что в области общего 
образования, что в сфере дополнительного 
школьного образования является непротиво-
речие применяемых практик сложившимся 
традициям в конкретной школе как опреде-
ленном «языковом (или моральном) сооб-
ществе» [9, р. 280].

Заключение. В ходе обзорного исследо-
вания выше предварительно на вопрос о на-
личии менеджеристских практик в сфере 
дополнительного образования можно отве-
тить удовлетворительно. В нем встречаются 
признаки децентрализации и количествен-
ного измерения результатов (направленность 
на конкретные компетенции для будущей 
профессионализации детей), а также на-
правленность на частичную коммерциали-
зацию и предпринимательскую активность 
в рамках муниципальной среды. В рамках 
начальной школы рост вовлеченности детей 
связан с идеологией успеха и пониманием 
родительским сообществом того факта, что 
с существующими (реальными и надуманны-
ми) проблемами основного общего образова-
ния дополнительное образование — выход 
из учебных ограничений обязательного об-
разования в школе. Во многом сами дефек-
ты основного общего образования и связаны 
с менеджеризацией в школе обязательных об-

разовательных программ и их реализацией. 
Тем не менее формируемое менеджеристской 
системой внутри самой себя решение про-
блем основного общего образования в виде 
дополнительного школьного образования 
действительно может помочь в сложившихся 
проблемах. Вытеснение компетенций, навы-
ков и умений (например, измеряемых в виде 
ЕГЭ и похожих количественных критери-
ях) в сектор дополнительного образования 
может послужить эмансипации основного 
общего образования как прежде всего полу-
чения необходимой базы фундаментальных 
знаний на поздних этапах индивидуальной 
образовательной траектории учащегося раз-
виваемых уже в университетах.
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