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Аннотация. Несмотря на рост внимания 
к внешкольному образованию, в настоящее время 
в зарубежных исследованиях и практиках отсут-
ствуют его общеупотребимые определения и те-
оретические рамки. Необязательность данного 
вида образования долгое время создает ощущение 
ненужности поиска общих и более четких опреде-
лений и теоретических рамок, если таковые в прин-
ципе возможны. В статье делается попытка опреде-
ления общих характеристик детской внешкольной 
деятельности. Для решения задачи «просеивания» 
теоретического поля и поиска общих характеристик 
определения внешкольного образования автор 
статьи использует методы кластерного анализа 
(анализ «совместного употребления» слов (co-word 
analysis)) с последующим эксплораторным исследо-
ванием. Эти методы позволяют упорядочить объек-
ты в однородные по своему составу группы. Анализ 
осуществлялся с помощью программы VOSviewer, 
позволяющей группировать библиографические 
данные на основании отношений цитирования, 
совпадения ключевых слов или отношений соав-
торства. Проведение анализа текстовых данных 
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в настоящей работе включало два этапа: составление семантического 
словаря поиска, отбор источников, агрегацию и подготовку данных; 
применение методов кластерного анализа для группировки отобранных 
данных. В основу анализа легли результаты кластеризации около 12 тысяч 
публикаций с 1928 по 2020 год включительно из периодических изданий, 
входящих в ядро Web of Science. В рамках эксплораторного анализа были 
изучены около 1000 публикаций. В результате исследования выделен 
ряд общеизвестных характеристик внешкольного образования, а также 
выдвинуты собственные интерпретации, относящиеся к теоретическому 
осмыслению внешкольного образования. Найденные характеристики 
относятся к организации, содержанию и характеру взаимодействия 
с учащимися, что позволяет провести разделение между внешкольным 
образованием и, например, образовательным досугом и репетиторством. 
Обнаруженные характеристики позволяют нам в той или иной степени 
реконструировать определение внешкольного образования, представ-
ляющего собой структурированную, добровольную деятельность детей, 
направленную на развитие личностных и социальных навыков, в сво-
ем содержании выходящую за рамки школьной учебной программы. 
Проведенное исследование может быть полезно в качестве одного из 
оснований для межстрановых сопоставительных исследований, а также 
для теоретического развития внешкольного образования и повышения 
уровня разработки реализации программ в практическом поле, в ка-
честве научно-методической поддержки управленцев и сотрудников 
соответствующих организаций.

Ключевые слова: дополнительное образование, детская внешкольная 
деятельность, внешкольное образование
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Abstract. Despite the growing focus on extracurricular education, there 
are currently no commonly used definitions and theoretical frameworks in 
foreign research and practice. The non-obligatory nature of this type of edu-
cation has long created a sense of the non-obligatory nature of the search for 
general and clearer definitions and theoretical frameworks if such is possible 
in principle. The article attempts to determine the general characteristics 
of children's extracurricular activities. To solve the problem of “sifting” the 
theoretical field and finding common characteristics of the definition of ex-
tracurricular education, the authors of the article use the methods of cluster 
analysis (analysis of the “joint use” of words (co-word analysis)), followed by 
exploratory research. These methods allow you to organize objects into groups 
that are homogeneous in their composition. The analysis was carried out using 
the VOSviewer program, which allows you to group bibliographic data based 
on citation relationships, keyword matches, or co-authorship relationships. 
The analysis of text data in this work included two stages: the compilation 
of a semantic search dictionary, the selection of sources, the aggregation and 
preparation of data, and cluster analysis methods to group the selected data. 
The analysis is based on clustering about 12 thousand publications from pe-
riodicals that are part of the core of Web of Science, published from 1928 to 
2020 inclusive. As part of the exploratory analysis, about 1000 publications 
were studied. As a result of the research, some commonly used characteristics 
of extracurricular education are identified. A number of their own interpreta-
tions related to the theoretical understanding of extracurricular education are 
put forward. The found characteristics relate to the organization, content, and 
nature of interaction with students, making it possible to distinguish between 
extracurricular education and, for example, educational leisure and tutoring. 
The found common characteristics allow us to reconstruct the definition of 
extracurricular education, which is a structured, voluntary activity of children 
aimed at developing personal and social skills, in its content that goes beyond 
the school curriculum. The conducted research can be useful as one of the 
bases for cross-country comparative studies and the theoretical development 
of extracurricular education and improving the level of program development 
and implementation in the practical field, both among providers and managers.
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Введение. Во всем мире наблюдается рост внимания к внешкольно-
му образованию. Интерес исследователей связан с растущим числом 
свидетельств широкого спектра эффектов внешкольного образования 
(академическая успеваемость и развитие, мотивация и вовлеченность, 
социально одобряемое поведение и социальная норма, критическое 
мышление и др.) [17; 21].

Увеличивающийся спрос на внешкольное образование со стороны 
семей, усиливающийся интерес к его потенциалу со стороны полити-
ков и практиков обусловлен неудовлетворенностью узкими границами 
содержания школьного образования для достижения результатов, при-
знаваемых значимыми для благополучия и самореализации граждан 
в современном мире.

Мы видим рост численности детей, участвующих во внешкольном 
образовании по инициативе родителей, и рост числа проектов разного 
масштаба (национальные, региональные, организаций), направленных 
на расширение числа программ, обновление их содержания и развитие 
инфраструктуры внешкольного образования.

В более широком контексте наблюдаемый рост внимания к внеш-
кольному образованию отражает происходящую трансформацию его 
модели: от «адаптивной и универсальной», когда государство обеспе-
чивает номинальную общедоступность образования, определенного 
соответствующими государственными образовательными стандартами, 
и стремится создать условия для освоения всеми обучающимися задан-
ных унифицированных результатов, — к «неадаптивной, персонализи-
рованной и непрерывной», исходящей из разнообразных, меняющихся 
потребностей самих граждан, когда государство призвано создавать 
условия для реализации интересов человека на протяжении всей жизни.

Хотя рассуждения о возможностях внешкольного образования с точки 
зрения компенсации дефицитов школьной программы и расширения 
возможностей получения образования «по интересам» звучат в работах 
зарубежных авторов как минимум с 50-х годов прошлого века, с нашей 
точки зрения, только в последнее «разговор изменил тональность».

Ведущие международные организации не выделяют внешкольное 
образование в отдельную категорию, помещая его в рамку неформаль-
ного обучения, в которое вовлечены как взрослые, так и дети. Подходы 
к терминологии таких организаций, как ОЭСР, ЕС, ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО, 
не находят развития в академических исследованиях внешкольного 
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образования детей. Определения неформального обучения, в которых 
любая активность за пределами формального образования расценивается 
в качестве неформальной деятельности, являются ограниченными и не 
позволяют рассматривать его в качестве надежной исследовательской 
рамки, так же как и утверждения, что неформальное образование ха-
рактеризует наличие неинституциализированного провайдера (не ор-
ганизации) и итоговой сертификации [27].

В исследовательской и профессиональной среде мы видим оформление 
запроса на систематический анализ и объективную оценку потенциала 
внешкольного образования и условий его эффективного использования 
[10; 20; 28]. В свою очередь, это требует определения четких дефиниций 
и теоретических рамок, которые на предыдущем этапе использовались 
(формулировались) недостаточно строго (ответственно). Нельзя сказать, 
что зарубежные исследователи не предпринимали и не предпринимают 
попыток дать определение внешкольного образования или придать ему 
более фундаментальный характер. При этом признается, что это отсут-
ствие жестких рамок и определений дает им свободу классифицировать 
активности практически под собственные исследовательские нужды 
[8; 9]. Развитие интереса к исследованию внешкольного образования 
связано с его высоким потенциалом. Это стало приводить к диффе-
ренциации и содержательной спецификации [19] и фиксированию 
трудностей унификации сектора, которая бы сделала невозможным 
обобщение образовательных результатов деятельности, а также учет 
комбинированных результатов (влияние на образовательные дости-
жения и личностное развитие) [26]. При этом попытка разграничения 
характеристик и форматов деятельности не всегда вносит ясность [16].

Советская и российская наука имеет более прочные традиции в тео- 
ретическом осмыслении определений и характеристик внешкольного 
образования [1; 3; 7]. Это во многом обусловлено высокой степенью ин-
ституализации внешкольной работы с детьми и молодежью в Советском 
Союзе [4; 5] и последующими поисками оптимальных моделей развития 
сектора, теперь называемого дополнительным образованием, в пост- 
советской России [2; 6]. Важно также отметить, что отечественные 
исследователи уделяют внимание не только вопросам теоретического 
обоснования внешкольной деятельности, но также методологии внеш-
кольного образования и развитию самой системы этой работы.

В связи с появлением глобальной образовательной повестки ста-
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новится важным соотнесение различных подходов к традиционным 
и современным образовательным явлениям. Именно поэтому пред-
ставляют интерес происходящие теоретические поиски и осмысление 
внешкольного образования зарубежными исследователями, которые, 
в отличие от российской традиции, в большей мере сфокусированы на 
изучении эффектов внешкольного образования [2; 4; 6].

Цель настоящего исследования — анализ зарубежных работ, посвя-
щенных внешкольному образованию, для выявления используемых 
определений и характеристик. Мы стремимся выделить те определения 
и характеристики, которые стали результатом коллективного исследова-
тельского поиска и рефлексии за последние полвека в зарубежной науке. 
Мы считаем, что такая работа позволит увидеть границы существующих 
представлений о внешкольном образовании в современной зарубежной 
науке, без которых затруднен диалог исследователей и практиков.

Для целей нашего исследования на первом этапе мы раскрываем 
структуру знаний в исследовательской области внешкольного образова-
ния и ее исследовательские аспекты на основе анализа так называемого 
«совместного употребления» слов в научных данных. Далее мы проводим 
кластерный анализ, который позволяет создать базу для последующего 
поискового или эксплораторного исследования, в результате которого 
мы выделяем ряд общеупотребимых характеристик внешкольного 
образования. Мы также предлагаем ряд интерпретаций актуального 
состояния и тенденций теоретического осмысления внешкольного 
образования в зарубежных исследованиях.

Методология и методы исследования. Для решения поставленных 
задач — анализа теоретического поля зарубежных исследований и поис-
ка общих характеристик внешкольного образования, мы использовали 
методы кластеризации (co-word analysis) [27; 28; 29]. Они позволяют 
упорядочить объекты в однородные по своему составу группы. Такой 
анализ основывается на предположении, что слова, содержащиеся 
в названии публикации, аннотации к ней и списке ключевых слов, адек-
ватным образом описывают основное содержание статьи и проблемы, 
решаемые авторами [11; 12].

Для целей настоящей работы использовался анализ «совместного 
употребления» слов (co-word analysis), содержащихся в заголовках, 
аннотациях и ключевых словах научных публикаций. Анализ осущест-
влялся с помощью программы VOSviewer, позволяющей группировать 
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библиографические данные на основании отношений цитирования, 
совпадения ключевых слов или отношений соавторства [27]. Проведение 
анализа текстовых данных в настоящей работе включало два этапа: 
составление семантического словаря поиска, отбор источников, агре-
гацию и подготовку данных; применение методов кластерного анализа 
для группировки отобранных данных.

Библиографические данные статей, глав из книг, препринтов, опу-
бликованных с 1928 по 2020 год включительно, были собраны из пе-
риодических изданий, входящих в ядро Web of Science. Публикации 
отбирались на основании поиска совпадений по названию, аннотации, 
автору или ключевым словам. Поиск осуществлялся по ключевым сло-
вам: extracurricular activities, extracurricular education, after-school activities, 
non-formal education of children, after-school education, after-school programs, 
out-of-school activities, out-of-school programs. В общей сложности было 
отобрано 12 754 публикации, содержащие в себе сведения на английском 
языке (название, аннотация и ключевые слова).

В результате проведенного кластерного анализа из всей выборки 
были выделены наиболее часто цитируемые публикации (n=997). Эти 
публикации были, в свою очередь, проанализированы с помощью экс-
плораторного метода, в результате чего автор отобрал все определения, 
относящиеся к внешкольному образованию, с целью выявления общих 
характеристик его организации и содержания.

Результаты исследования. Проведенный анализ публикаций дает 
возможность обнаружить уже совершенные исследователями попытки 
фиксации наличия общих характеристик, которые позволяют, в частно-
сти, проводить общую оценку участия обучающихся во внешкольной 
деятельности [22; 23]. Во-первых, к ним относится необязательность 
данного вида образования: нет требования получения аттестата [24]. 
Во-вторых, такая деятельность структурирована или организована; 
один или несколько взрослых обеспечивают деятельность, и участники 
регулярно встречаются в контексте, специфичном для данной деятель-
ности [18]. Наконец, участие предполагает усилия.

Таким образом, добровольное участие, структурированность и нали-
чие задачи/вызова позволяют развивать межличностную компетентность 
[15], которая многими исследователями характеризуется в качестве 
основной цели данной деятельности [17]. Более того, отмечается, что 
конкретная деятельность менее важна, чем характеристики, которые 
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ее определяют [23].
Из почти тысячи статей, которые мы изучили, больше, чем в поло-

вине публикаций нет расшифровки или характеристики деятельности, 
присущей внешкольному образованию, т. е. исследователи, как мы де-
лаем вывод, предполагают, что конструкт внешкольное образование или 
другие его синонимичные названия сам по себе понятен и не требует 
дополнительного раскрытия. Почти четверть публикаций содержит ха-
рактеристики, представляющие собой описание содержания конкретных 
видов деятельности, например музыкальная группа, театр, футбольный 
клуб и т. п. Несмотря на отсутствие прямой характеристики исследуемой 
деятельности, мы можем идентифицировать ее, исходя из нашего зна-
ния о характере деятельности, которая стоит за конкретными типами 
занятий. Наконец, только чуть больше одной шестой части публикаций 
дают нам возможность собрать и систематизировать характеристики 
рассматриваемого явления — внешкольного образования.

В итоге, по результатам проведенного анализа можно выделить две 
группы характеристик внешкольного образования — организационные 
(внешние) и связанные с участием (внутренние). Мы видим, что в первую 
очередь внешкольное образование понимается как структурированная 
или организованная деятельность, с собственным учебным планом или 
программой; внешкольная деятельность характеризуется наличием 
запланированных результатов и зачастую предполагает минимальное 
оценивание прогресса участника. Важно также отметить, что содер-
жание этих занятий предусматривает обязательный выход за пределы 
основного школьного учебного плана, не предполагается дублирование, 
но возможно развитие, например так называемые предметные или ака-
демические занятия. Это очень важная характеристика. Деятельность 
не обязательно должна быть ориентирована на продукт (проект), но 
она, как отмечается выше, должна подразумевать в широком смысле 
образовательный результат, то есть прирост знаний и навыков, а также 
личностное и социальное развитие. Таким образом, важной характери-
стикой становится конструктивный характер деятельности. Наконец, 
заданный вектор обеспечивается лидерством взрослого, педагога или 
специалиста, который направляет деятельность ребенка или взаимо-
действует с ним.

Если говорить о внутренних характеристиках, то здесь ключевыми 
являются добровольность и ориентация на развитие (positive youth 
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development — позитивное развитие молодежи). Последняя важна, 
так как именно она, по сути, проводит демаркацию между внешколь-
ными занятиями и уходом/присмотром за детьми, то есть в том или 
ином роде позволяет говорить об образовательной деятельности, а не 
только досуговой, которую в чистом виде не относят к внешкольному 
образованию. «Прямые» образовательные активности — занятия, не-
посредственно направленные на изучение дополнительного материала 
(занятия, где обучение является ключевой целью деятельности), — не 
являются синонимами внешкольных занятий, а только лишь одним 
из типов, характеризующимся прямым образовательным результатом. 
Двумя другими распространенными видами являются активности 
с «косвенным» образовательным результатом (развивающие эффекты), 
например спортивные занятия, перформативное искусство и др. [13; 14] 
Наконец, к внешкольному образованию относят занятия с «отсрочен-
ным» образовательным результатом, например клубную деятельность, 
где структурированность и конструктивность реализуются в формате 
проведения занятия и коммуникативной среде, а также в практиках 
лидерства и социального служения, если они организованы и отреф-
лексированы с точки зрения образования.

Мы видим, что общие характеристики рассматриваемого феномена — 
внешкольного образования — являются достаточно консистентными 
и позволяют выстроить определенную иерархию характеристик, отра-
жающих процессы и содержание внешкольной деятельности.

Таким образом, если провести синтез выявленных в результате ана-
лиза доминирующих характеристик, можно предложить уточнение 
развернутого определения: внешкольное образование — структуриро-
ванная, добровольная деятельность детей, направленная на развитие 
личностных и социальных навыков, в своем содержании выходящая за 
рамки основной школьной учебной программы и осуществляемая при 
поддержке или руководстве (лидерстве) взрослого.

Заключение. В своем исследовании мы попытались обнаружить 
общие характеристики внешкольного образования, которое — здесь 
есть консенсус и у исследователей, и у практиков — играет все большую 
роль в обучении, воспитании и развитии ребенка в условиях смещения 
фокуса на индивидуализацию и обеспечение благополучия. Проведенное 
исследование показывает, что за десятилетия развития зарубежной 
исследовательской мысли произошло формирование устойчивой тра-
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диции теоретических подходов, которые в то же время не получили 
официального распространения или институционального оформления 
на уровне международных организаций и общепринятого использования 
исследователями. На наш взгляд, это не противоречит и даже соответ-
ствует самой добровольной природе внешкольного образования. Можно 
предположить, что определение внешкольного образования является 
гибким, обеспечивая устойчивость развития и более эффективный 
ответ на вызовы времени и запросы детей и общества.

Мы понимаем ограничения избранных нами методов и самой выбор-
ки, которая не охватывает всего корпуса исследовательских работ, мы 
сознательно исключили из фокуса нашего внимания многочисленные 
диссертации, а также национальные школы, например российскую 
и украинскую, которые обращаются к вопросам исторической транс-
формации определения и ее связи с этапами развития. Мы полагаем, что 
это не вносит существенной погрешности в наши результаты и выводы, 
которые, благодаря применению кластерного анализа в качестве отправ-
ной точки исследования, опираются на достаточно репрезентативную 
выборку публикаций. Мы видим ограничения (например, использование 
в анализе только англоязычных текстов) в рассмотрении теоретических 
вопросов определения и полагаем, что более подробные кластеризация, 
анализ и систематизация могут быть предметом дальнейшего исследо-
вания. Мы также предполагаем, что предлагаемое в этой работе опреде-
ление внешкольного образования не является окончательным и может 
подвергаться трансформации, в частности в экстремальных для сектора 
внешкольного образования условиях пандемии COVID-19. Мы видим 
необходимость дополнительных исследований практик и технологий, 
которые позволили бы увидеть общие основания и подходы, динамику 
изменений и потенциал внешкольного образования, как организацион-
ный, так и содержательный.

Широкий спектр положительных эффектов и природа внешкольного 
образования сами по себе являются важным основанием включения его 
в дискурс о культурном капитале и образовательном неравенстве, что 
может, с одной стороны, свидетельствовать о потенциале внешкольного 
образования и продолжении его системного изучения, с другой — о «по-
следствиях» необязательности и негарантированности, вес которых 
может быть также оценен средствами последующего системного анализа 
и теоретической рефлексии уже, как мы видим, сформировавшегося 
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понятийного поля и самого педагогического явления.
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