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В современных российских условиях наблюдается заметное усиление 

внимания государственных органов к воспитанию детей и молодежи. 

Воспитание является одной из важнейших составляющих 

образовательного процесса наряду с обучением. Модернизация системы 

общего образования нацелена на формирование нового образовательно-

воспитательного пространства, которое позволит обеспечить духовно-

нравственное становление подрастающего поколения, подготовку учащегося 

к жизненному определению, самостоятельному выбору. 

В системе образования дополнительное образование своеобразный 

феномен. На всем протяжении истории отношение к дополнительному 

образованию и его участию в образовании и воспитании человека постоянно 

менялось: от полного непризнания – до отведения ему главной роли. 

Система дополнительного образования в Российской Федерации имеет 

значительные различия от других видов образования и обладает 

уникальными характеристиками по сравнению с образовательными 

секторами, которые решают аналогичные проблемы за рубежом. Это делает 

ее чрезвычайно интересной и в то же время трудной для изучения. 

Основное назначение учреждений дополнительного образования детей 

– развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства. Реализовывать это назначение в полной мере 

позволяют особенности учреждений дополнительного образования, которые 

отличают их от других типов образовательных учреждений. 

Система дополнительного образования для детей – это сфера, которая 

объективно объединяет воспитание, обучение и творческое развитие 

личности ребенка в единый процесс. Это создает атмосферу взаимного 

интереса единомышленников и партнерства между педагогами и 

воспитанниками. И именно эти характеристики подчеркивают особенности 

воспитательной работы в области дополнительного образования, 

способствующее формированию здорового образа жизни детей, 

направленности на общечеловеческие духовные ценности. 



Важнейшей функцией дополнительного образования является 

воспитательная. 

Воспитательная работа – это воспитательная деятельность, 

направленная на организацию образовательной среды и управление 

различными видами деятельности учащихся для решения задач 

гармоничного развития личности. Педагогическая и воспитательная 

деятельность по большому счету представляют собой идентичные понятия. 

Воспитание представляет собой многофакторный процесс, т. к. 

формирование личности происходит под влиянием семьи, образовательных 

учреждений, среды, общественных организаций, средств массовой 

информации, искусства, социально-экономических условий жизни и др. К 

тому же воспитание является долговременным и непрерывным процессом, 

результаты которого носят очень отсроченный и неоднозначный характер (т. 

е. зависят от сочетания тех факторов, которые оказали влияние на 

конкретного ребенка). 

Дополнительное образование детей в целом и его воспитательный 

компонент в частности нельзя рассматривать как процесс, который закрывает 

пробелы в семейном воспитании и учебных заведениях разных уровней и 

типов. Дополнительное образование детей – это специальная 

образовательная сфера, которая имеет свои ориентиры и содержание 

воспитания детей. По сути дела, дополнительное образование увеличивает 

пространство, в котором школьники могут развивать творческую и 

познавательную активность, реализовывать лучшие личностные качества, т. 

е. демонстрировать те способности, которые зачастую остаются 

невостребованными основным образованием. 

Цель воспитательной работы в организациях дополнительного 

образования: создание оптимальных условий для развития, саморазвития и 

самореализации личности учащегося – личности психически и физически 

здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально – мобильной, 

востребованной в современном обществе.  

Задачи:  



1. Организовать единое образовательное пространство, разумно 

сочетающего внешние и внутренние условия воспитания учащегося;  

2. Развивать самоуправление учащихся, предоставить им реальную 

возможность участия в деятельности творческих и общественных 

объединений различной направленности;  

3. Содействовать формированию сознательного отношения 

обучающихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью 

окружающих людей.  

Сегодня воспитание рассматривается как управление процессом 

развития личности через создание благоприятных условий. Создание 

воспитательной системы в образовательном учреждении способствует 

гуманизации отношений в коллективе, формирует условия, позволяющие 

объединить детей и взрослых в рамках данного конкретного учреждения. 

Персональное взаимодействие педагога с каждым учащимся является 

обязательным условием успешности образовательного процесса: ведь 

ребенок приходит на занятия, прежде всего, для того, чтобы содержательно и 

эмоционально пообщаться со значимым для него взрослым. 

Организуя индивидуальный процесс, педагог дополнительного 

образования решает целый ряд педагогических задач: 

– помогает ребенку адаптироваться в новом детском коллективе, занять 

в нем достойное место; 

– выявляет и развивает потенциальные общие и специальные 

возможности и способности учащегося; 

– формирует в ребенке уверенность в своих силах, стремление к 

постоянному саморазвитию; 

– способствует удовлетворению его потребности в самоутверждении и 

признании, создает каждому «ситуацию успеха»; 

– развивает в ребенке психологическую уверенность перед 

публичными показами (выставками, выступлениями, презентациями и др.); 

– формирует у учащегося адекватность в оценках и самооценке, 

стремление к получению профессионального анализа результатов совей 

работы; 



– создает условия для развития творческих способностей учащегося. 

Но самое главное, в ходе индивидуальной работы с каждым учащимся 

педагог реализует и анализирует результаты процесса профессионального и 

социального воспитания. 

Приведем несколько несложных педагогических приемов, 

использование которых поможет каждому педагогу дополнительного 

образования в формировании детского коллектива.  

Начать эту работу нужно уже с первых занятий, когда ребята, 

записавшиеся в детское объединение, еще мало знают друг друга: именно 

организация знакомства может стать основой для формирования 

взаимоотношений в детском коллективе. Для того чтобы это реально 

произошло, недостаточно ограничится обычной перекличкой детей, а следует 

провести небольшую игру-знакомство, во время которой каждый из 

присутствующих (включая педагога) расскажет всем немного о себе.  

Также с самых первых занятий нужно начать и разработку вместе с 

ребятами правил поведения и взаимодействия в детском объединении (это 

может быть «Устав детского объединения» или «Кодекс члена детского 

объединения»). Такие правила, обдуманные и изложенные самими детьми, 

будут обязательно ими соблюдаться без дополнительных напоминаний 

педагога. 

Дополнением к названным действиям может стать договоренность 

между членами детского объединения и педагогом о системе передачи 

информации, что будет формировать у каждого ответственность не только за 

собственную деятельность, но и за действия других.  

Продолжением начатой работы по формированию коллектива может 

стать выбор лидера. Первоначально это может быть староста учебной 

группы, который будет помогать педагогу в организационных вопросах – 

проверке присутствующих на занятии, выяснении причин отсутствия, 

передаче информации (в школе или по телефону). 

Постепенно может вводиться система временных или постоянных 

поручений всем воспитанникам детского объединения. Такие поручения 



(несложные для исполнения) помогут каждому ребенку ощутить себя членом 

коллектива, т. к. именно для всех поручение будет выполняться.  

Еще одним способом объединения обучающихся детского объединения 

в единый коллектив может стать организация различных форм «вне 

учебных» мероприятий. Для сплочения ребят не принципиально, будет ли 

это день рождения коллектива, экскурсия по городу, поход или тематический  

день. Самое главное, чтобы в самом этом мероприятии и процессе его 

подготовки нашлось хотя бы маленькое, но важное участие для каждого без 

исключения.  

Следующий этап работы по формированию детского коллектива – 

выборы относительно постоянного детского актива (старосты, командира и 

др.), который будет в значительной степени определять жизнедеятельность 

детского  объединения: именно от детского актива может исходить 

инициатива в определении тематики и форм массовых дел досугово-

развивающего характера. 

Очень сплачивает детский коллектив различные формы выездных 

мероприятий: профильные смены, туристический слёт, поход, участие в 

очных конкурсах  и т.п. Здесь каждый из детей на виду, от каждого зависит 

состояние всего коллектива, а вклад каждого определяет успех для всех. 

В современной педагогической науке и практике сложились 

следующие принципы воспитания:  

- Принцип связи воспитания с жизнью, социокультурной средой. В 

соответствии с этим принципом воспитание должно строиться в 

соответствии с требованиями общества, перспективами его развития, 

отвечать его потребностям. 

Педагог готовит воспитанника к жизни в обществе как полезного его 

участника. Цели ученика как личности и требования государства должны 

быть при этом согласованы. Воспитатель формирует нужную личность в 

соответствии с принятой идеологией, вырабатывает социальные и 

гражданские качества, необходимые для поддержания действующей власти, 

её государственных и общественных институтов. 



- Принцип комплексности, целостности, единства всех компонентов 

воспитательного процесса. В соответствии с этим принципом в 

воспитательном процессе должны быть согласованы между собой цели и 

задачи, содержание и средства.  

- Принцип связи воспитания с повседневной жизнью и трудом. 

Учащийся занимается посильным трудом, ему рассказывают о современном 

производстве, преимуществе тех или иных профессий, знакомят с 

национальными промыслами его родного края, прививают культуру труда, 

чтобы в дальнейшем облегчить ему выбор будущей профессии, сделать его 

осознанным. 

- Принцип педагогического руководства и самостоятельной 

деятельности (активности)воспитанников. В соответствии с этим 

принципом педагог при организации воспитательного процесса должен 

предлагать те виды деятельности, которые будут стимулировать активность 

детей, их творческую свободу, но сохранять при этом руководящие позиции.  

- Принцип гуманизма, уважения к личности ребенка в сочетании с 

требовательностью к нему. От слова «human»–человеческий. В 

соответствии с этим принципом воспитательный процесс строится на 

доверии, взаимном уважении, авторитете педагога, сотрудничестве, любви, 

доброжелательности. 

Реализуется уважительное отношение к учащемуся как к личности в 

первую очередь, признаются важными его интересы и стремления, 

гарантируются его права. Педагог культивирует веру ученика в свои силы, 

помогает ему найти интерес и мотивацию к саморазвитию. 

Суть гуманизма – ценность личности и одновременно требовательность 

к ней. Ведь только так будут гарантированы и реализованы ее права, а также 

права всех остальных членов социума. Чем более развито общество и 

экономика, тем выше требования к отдельному человеку. 

Это хорошо выразил великий педагог Макаренко: «Как можно больше 

уважения к человеку и как можно больше требовательности к нему». Когда 

индивидуум чувствует уважение к себе, искреннее расположение со стороны 

педагога, то начинает и сам себя уважать, становится более ответственным, 



дисциплинированным. Ему хочется развиваться, совершенствоваться, брать 

на себя повышенные обязательства, становиться примером для остальных. 

Необходимое условие соблюдения этого принципа – полное доверие со 

стороны воспитателя, контроль если ведется, то ненавязчиво. Нужно, чтобы 

воспитанник понимал, ради чего к нему предъявляются требования, какова 

их цель, а также что они не абстрактны, и служат на пользу как ему самому, 

так и окружающим людям. 

- Принцип опоры на положительное в личности ребенка. В 

соответствии с этим принципом воспитания при организации 

воспитательного процесса педагог должен верить в стремление учащегося 

быть лучше, и сама воспитательная работа должна поддерживать и развивать 

это стремление.  

Воспитатель обращает свое основное внимание на положительные 

стороны ученика, старается их всячески поощрить и закрепить как главные 

качества в будущей личности. На негативные моменты и недостатки акцент 

не делается. По возможности их нужно стараться не замечать, не реагировать 

на какие-то ошибки и недочеты. 

- Принцип воспитания в коллективе и через коллектив. В соответствии 

с этим принципом воспитание в группе, в процессе общения должно быть 

основано на позитивных межличностных отношениях.  

- Принцип учета возвратных и индивидуальных особенностей детей. 

Для реализации этого принципа педагогу необходимо знать типичные 

возрастные особенности учащихся, а также индивидуальные различия детей 

в конкретной учебной группе.  

Здесь главное к каждому относиться индивидуально, учитывая 

особенности личности каждого обучаемого, его сильные и слабые стороны. 

Обязательно также помнить о возрасте. Уровень развития, воспитанности и 

социальной зрелости детей напрямую зависит от того, сколько им лет. Если 

требования слишком завышены или занижены, то никакого эффекта 

педагогический процесс не даст. 

- Принцип единства действий и требований к ребенку в семье, 

образовательном учреждении, социуме. В соответствии с этим принципом 



педагогу необходимо установить тесный контакт с семьей и договориться о 

согласованных действиях. Что же касается социума, то здесь педагогу можно 

порекомендовать, с одной стороны, максимально использовать возможности 

того региона, где расположено образовательное учреждение, с другой 

стороны, в ходе воспитательного процесса обсуждать вместе с детьми 

реальные события, происходящие в их жизни (в школе, на улице). 

педагогами, соблюдая которые воспитатель может быть уверен, что его 

работа будет эффективной. 

1.Опора на естественное развитие ребенка, т.е. 

природосообразность. Применение этого правила было условием воспитания 

детей еще в древнюю античную эпоху. Его суть в том, что надо 

согласовывать педагогический процесс с естественными, природными 

процессами, частью которых является каждый человек. Древние философы 

полагали, что гармоничное развитие личность получит тогда, когда в 

воспитании нет ничего искусственного, принужденного обучения чему-то. 

Ребенок просто удовлетворяет свои потребности в игре, получении знаний, 

сам открывает для себя мир, соблюдает природный режим сна и т. д. Так 

происходит становление личности. В современном мире сейчас мы можем 

наблюдать возврат к этому правилу. 

2. Учет культурных условий, в которых живет и развивается ребенок. 

Другими словами, культуросообразность. Здесь за фундамент воспитания 

берутся обычаи, требования и традиции общества, народа, его правила и 

устои. Важно понимать, что иногда культуросообразность входит в 

противоречие с природосообразностью. В этой ситуации нужно либо отдать 

приоритет природе либо соблюдать необходимый баланс, помня известный 

афоризм о том, что наша свобода заканчивается там, где начинается свобода 

другого человека. Некоторые ученые считают, что если культура 

противопоставляет себя природе, то она ложна. Однако, если следовать 

этому принципу буквально, надо будет отменить вилки и ложки, а также 

большинство правил этикета и некоторые статьи Уголовного Кодекса. 

Поэтому нужно в каждом случае перед принятием решения отвергнуть 

культурные традиции пользоваться головой. 



3. Гуманизация, т.е. гуманные человечные отношения между 

воспитателем и воспитанником. Во главу угла ставятся уважение к мнению 

и взглядам ребенка, соблюдение его прав и свобод, в том числе в выражении 

своей точки зрения. Педагог обязан помнить, что конечной целью 

воспитания является гармоничное развитие личности, а также ее 

последующая полноценная реализация в окружающем социуме. 

4. Учет возрастных и индивидуальных особенностей, 

дифференцированный подход. Нельзя всех «стричь под одну гребенку», у 

каждого свой уровень нравственного, умственного и физического развития, 

каждый по-разному реагирует на факторы среды. Педагог должен учитывать 

все эти нюансы, интересоваться своими подопечными, их внутренним 

миром, только тогда его работа будет успешной. 

Воспитание в условиях системы дополнительного образования 

позволяет включить каждого ребенка в практическую творческую 

деятельность, соответствующую его склонностям. Содержание такой 

деятельности наполнено не только знаниями и умениями по профилю, но и 

полезным социальным опытом для жизни в настоящее время и в будущем.  

Важно понимать, что дети, растущие в наше время, кардинально 

отличаются от тех, что взрослели, например, в 1990-е годы. У них 

различаются установки, ресурсные возможности и восприятие мира в целом. 

В СМИ часто употребляют к современным детям такие термины как «альфа» 

и «зумеры» — это отсылка к популярной теории поколений. Суть ее в том, 

что раз в 15-25 лет рождается поколение людей, непохожих на предыдущие. 

«Зумерами» называют людей, появившихся на свет с 1996 по 2009 год, а 

«альфами» — рожденных с 2010 года и по сей день. Предположительно, 

очередное новое поколение начнет появляться примерно с 2025 года, но эта 

цифра условна. Границы поколений достаточно размыты, а люди, рожденные 

на стыке, обладают чертами, присущими обоим поколениям. Так и в случае с 

современными детьми: часть из них рождалась до 2010 года (это «зумеры»), а 

часть после («альфа»). Несмотря на разные названия, у них много общего. 

Исследователи поколений считают, что эти ребята будут кардинально 

отличаться от своих предшественников — миллениалов, поколения Х и бэби-



бумеров. 

 Установки со временем меняются и отражаются на менталитете 

каждого из живущих поколений. Достаточно посмотреть на глобальные 

тенденции, согласно которым развивается мир, чтобы примерно описать, 

какими вырастут наши дети. 

Исследования говорят, что каждое новое поколение становится все 

более расово и гендерно разнообразным, а это значит, что меняется и 

отношение людей к этому вопросу — мы становимся более терпимы к 

вариативности. Наши дети поддержат эту тенденцию и в плане разнообразия, 

и в плане толерантности. Быть разными, «не по шаблону» — это нормально. 

Маркетологи в течение последних нескольких лет навязывают стереотипы: 

розовое — для девочек, голубое — для мальчиков. Но современные дети 

рушат все гендерные различия. Среди девочек видеоигры не менее 

популярны, чем среди мальчиков, становится нормальным, если фэшн-

контент потребляют дети обоих полов. 

 Лозунг «будь тем, кем хочешь» раскроется во всей широте своих 

смыслов. Дети предыдущего поколения тоже жили в вариативности. 

Родители давали им возможность выбора, но исключительно из 

отфильтрованных взрослыми вариантов — то, что в педагогике называется 

псевдо-либерализмом. Родители новой волны предлагают диверсификацию, 

не ограничивая ребенка в своем выборе. Например, кем быть? Этот вопрос 

стоит особенно остро: мир в глазах новых поколений безграничен, и как 

выбрать то, что подходит именно тебе? Скорее всего, эта дилемма через 

некоторое время устареет, и в подходе к профессиональной деятельности 

нормой станет гибкость и диверсификация. 

Исследователь поколений Марк МакКриндл подтверждает эту 

гипотезу. Он прогнозирует, что через 20-30 лет будет нормальным поменять 

пять сфер деятельности в течение жизни. Соответственно роль будет играть 

не конкретная специальность, а качественно развитые soft и hard skills. 

Если консолидировать результаты всех крупных исследований последних лет 

на тему «Кем мечтают стать дети», то мы увидим, что на первых двух местах 

в топе уверенно держатся бизнесмены (ценится именно свое дело) и 



знаменитости (в основном, блогеры, но, как известно, они имеют 

разносторонний творческий потенциал). Дальше идут более «приземленные» 

профессии. Например, ValidataKIDS на третье и четвертое место ставит 

творческие специальности: дизайнер и фотограф. Также детей интересуют 

профессиональные перспективы программистов и спортсменов, а уже на 

последнем месте идут более привычные учителя, юристы, экономисты, врачи 

и управленцы. 

Между тем, кем хотят стать дети, и тем, с кого они берут пример, 

существует очень прочная связь. Исследование компании YPulse показало, 

что чем младше подросток, тем авторитетнее для него онлайн-знаменитости 

и блогеры. Тинейджеры все чаще говорят о том, что вообще не имеют 

кумиров. Но с детьми 8-12 лет все немного сложнее. Они чаще интересуются 

онлайн-инфлюенсерами и хотят им подражать, нежели подростки. Но при 

этом, две трети детей говорят, что не всегда согласны с тем, что делают их 

любимые YouTube-звезды, и не готовы слепо следовать за кумиром. 

Современные дети обладают более развитым критическим мышлением, чем 

считают многие взрослые. 

 Черта поколения: цифровое мастерство. 

В исследовании ViacomCBS о родительстве и гаджетах фигурировал 

интересный вопрос. Молодых мам и пап спросили: «Как вы думаете, чем 

ваши дети будут отличаться от предыдущих поколений детей?» Большинство 

взрослых считают, что их дети вырастут более технически подкованными 

(65%). И действительно, поколение «альфа» родились в эпоху, когда гаджеты 

и Интернет доступны практически всем и всюду. Если современных 

взрослых называют Digital Natives — те, кто легко освоили гаджеты и 

активно ими пользуются, то их дети станут теми, кто с раннего возраста 

будет уметь собирать и разбирать технику и придумывать что-то новое. Они 

поднимут этические вопросы использования технологий на новый уровень. 

Поэтому социологи называют современных детей Digital Masters, цифровыми 

мастерами. 

 Новый уровень коммуникации со сверстниками 

Популярная социальная сеть Snapchat провела исследование на тему того, как 



современные поколения понимают дружбу. Оказалось, что самыми важными 

чертами лучшего друга молодежь называет честность и аутентичность. Где 

будет существовать друг — в реальном или виртуальном мире — для новых 

поколений не так важно: 93% процента опрошенных нормально относятся к 

дружбе в формате онлайн без оффлайн-общения. Более того, многие находят 

в виртуальном общении особую ценность: не все чувства и эмоции можно 

выразить словами, и тут на помощь приходят картинки и короткие видео. 

«Зумеры» больше других ищут в отношениях подлинности и близости. 

Возможно это обусловлено всеобщей цифровизацией, а искренность и 

глубина взаимоотношений станут самыми важными ценностями для 

современных детей и подростков. 

Цифровизация детства принесла с собой и проблему, на которую уже 

указывают исследователи: частичную утрату умения общаться со 

сверстниками и снижение эмоционального интеллекта. 

Неумение распознавать и показывать чувства ухудшает полноценное 

восприятие окружающего мира, выстраивание отношений с социумом и 

понимание себя. Но это не значит, что нужно запретить гаджеты. Это 

звоночек скорее для того, чтобы правильно адаптировать их для ребенка. 

Мы живем в цифровом мире и оградить ребенка от него не получится. Задача 

современного взрослого стать гуманистом и направить ресурсы, которые 

дает нам digital, на пользу, а именно научить ребенка пользоваться гаджетами 

для развития своих навыков, в том числе и эмоционального интеллекта. 

Самым популярным видом контента для детей остаются видеоролики. 

Они же являются и самым влиятельным инструментом. 

Таким образом, воспитательная работа в дополнительном образовании 

остается очень важным фактором, но при ее организации необходимо 

учитывать особенности современного поколения детей и подростков, 

используя их как влиятельный инструмент в воспитании положительных 

нравственных качеств, семейных ценностей,  профориентационной работе и 

т.д. 

 

 


