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Аннотация. Раскрыто значение социального воспитания в учреждениях дополнительного обра-

зования. Уточнено понятие социального воспитания, учитывающее особенности с современного этапа 

развития общества. Подчеркнута важность использования культурных кодов, позволяющих передать 

сохраненную поколениями информацию, сформировать в воспитанниках «картину мира», мировоз-

зрение, патриотическое сознание. Формализована роль учреждений дополнительного образования в 

обществе при возрастающих изменениях социально-экономической системы. На примере деятельно-

сти модели социального воспитания «кружок» рассмотрено использование информационно-

коммуникационных технологий в качестве инструмента коммуникации для педагогов и участников 

проектов, в том числе сетевых. Проведенный анализ статистических данных доказал все возрастаю-

щую долю использования технологий цифровой экономики в качестве инструментов образовательно-

го и воспитательного процессов. Это определило необходимость адаптации обучающихся к деятель-

ности в расширяющемся «информационном потоке». Раскрыты преимущества использования соци-

альных сетей при реализации проектного метода в социальном воспитании патриотических чувств 

методами народного творчества. Проведен анализ рисков использования новых коммуникационных 

инструментов в образовательной и воспитательной деятельности. Результатом исследования являются 

рекомендации педагогам по использованию новых коммуникационных технологий в социальном вос-

питании, формировании коммуникационной культуры. 
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Воспитание человека, способного к 

взаимодействию в интересах социума, явля-

ется одной из ключевых задач функциониро-

вания системы дополнительного образова-

ния, обеспечивающей, в том числе, выполне-

ние социального заказа. И процесс социаль-

ного воспитания в учреждениях дополни-

тельного образования должен органично 

встраиваться, усиливать синергетический 

эффект воспитания, полученного в целост-

ной системе образования. 

Большое значение социальное воспита-

ние имеет в современном мире, так как вос-

питание позволяет через аккумуляцию кон-

кретных условий среды, анализ их влияния 

на человека обеспечить гуманное отношение 

в обществе, осуществить поиск компетент-

ных решений в различных жизненных ситуа-

циях. Социальное воспитание через исполь-

зование культурных кодов позволяет пере-

дать сохраненную поколениями информа-

цию, сформировать в воспитанниках «карти-

ну мира», мировоззрение, патриотическое 

сознание. 

Теме социального воспитания посвяще-

ны работы многих ученых (М.А. Галагузова, 

И.К. Дракина, М.З. Ильчиков, А.В. Кандау-

рова, А.П. Кочетова, Н.Г. Крылова, Б.В. Ку-

приянов, А.В. Мудрик, И.А. Маврина,  

О.В. Минаковская, Л.Е. Никитина,  

Т.А. Ромм, Е.А. Салина, Б.А. Смирнов,  

Н.Н. Суртаева, М.В. Шакурова, И.И. Фриш-

манн, В.Р. Ясницкая и др.). Однако стреми-

тельное развитие социально-экономической 

системы, определяющее и необходимость 

опережающего развития образовательной 

системы, предъявляет запрос на новые обра-

зовательные форматы, средства, методы обу-

чения (к примеру, современная цифровая об-

разовательная среда), а также усиливает роль 

дополнительного образования как образова-

тельного института раннего погружения в 

профессиональную деятельность, гибкого 

инструмента адаптации человека к изме-

няющимся условиям профессиональной дея-

тельности. Это определяет необходимость 

охвата теорией социального воспитания но-
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вых объектов и предметов, ее развития с уче-

том общественных изменений. 

Содержание понятия «социальное вос-

питание» раскрывается в трудах многих уче-

ных. Существуют различные подходы к оп-

ределению термина. А.В. Мудрик, В.И. Беля-

ев, Е.Н. Салтанов [1], А.Г. Корнилова [2], 

Т.А. Ромм [3], И.И. Фришман [4] рассматри-

вают социальное воспитание как процесс 

(целенаправленный, управляемый), ключевы-

ми элементами которого являются ценности, 

отношения, образцы поведения, которые важ-

ны для общества. М.П. Гурьянова, Е.Н. Соро-

чинская рассматривают социальное воспита-

ние как систему, призванную помочь вклю-

чению человека в общественную жизнь [5]. 

Анализируя даваемые определения [6, с. 307], 

учитывая общественные изменения, в дан-

ном исследовании под социальным воспита-

нием мы будем понимать компонент систе-

мы организации процессов инициализации 

человека как уникальной, наделенной осо-

бенными способностями личности, готовой 

быть полезной обществу; распознавания дос-

товерных ценностей и сигналов в информа-

ционном потоке; адаптации и включения в 

общественную жизнь; подготовки к осуще-

ствлению профессиональной деятельности с 

целью самореализации. 

Содержание социального воспитания на 

каждом этапе исторического развития обще-

ства меняется. Соответственно, уходят и по-

являются новые педагогические подходы, 

идеи, инструменты. Ретроспективный анализ 

изменения содержания социального воспи-

тания показывает, что цели и задачи соци-

ального воспитания находятся в зависимости 

от социальной политики государства и уров-

ня развития общества [7, с. 38]. 

Важность акцентуации внимания на 

процессы социального воспитания, реали-

зуемые в учреждениях дополнительного об-

разования, подчеркивается трудами таких 

великих педагогов, как А.С. Макаренко,  

В.А. Сухомлинский. Они определяли основ-

ную закономерность социального воспита-

ния в том, что успешное развитие и форми-

рование личности может быть только в кол-

лективе и через коллектив [7, с. 31]. 

С учетом все возрастающей скорости 

изменений в обществе именно роль учреж-

дений дополнительного образования выделя-

ется особо в анализе концепций социального 

воспитания. Б.В. Куприянов, к примеру, фор-

мулирует социально-педагогическую миссию 

учреждений дополнительного образования 

детей «как содействие в конвенционирова-

нии интересов воспитанника (его родителей, 

семьи) и общества, обеспечивающее горизон-

тальную социальную мобильность» [8, с. 49]. 

Е.В. Золотарева, систематизируя принципы 

организации дополнительного образования, 

особо выделяет усиление социальной состав-

ляющей образования, закладывая в цель 

функционирования современной системы 

дополнительного образования «разные вари-

анты интеграции образовательных и соци-

ально-педагогических целей» [9]. 

Расширение возможностей использования 

информационно-коммуникационных техноло-

гий позволяет создавать не только продукты 

с новыми потребительскими свойствами, но 

и «совсем новый мир человеческого бытия» 

[10, с. 19]. Активное обсуждение концепции 

«Общество 5.0», общества, где передовые 

технологические решения, основанные на 

использовании IT-технологий, искусственно-

го интеллекта, виртуальной и дополненной 

реальности, будут активно использоваться в 

различных сферах жизнедеятельности, по-

буждает пересмотреть содержание социаль-

ного воспитания в учреждениях дополни-

тельного образования, а также форматы, ин-

струменты, подходы к реализации образова-

тельных программ. 

При этом процесс создания оптимальных 

условий для развития и совершенствования 

личности в условиях появления и развития 

передовых технологических решений неиз-

менно идентифицируется через выполнение 

обучающимися определенного вида работ. 

Так, Н.О. Яковлева, Е.В. Яковлев подчерки-

вают, что «воспитание становится социаль-

ным в том случае, когда осуществляются кон-

кретные виды социально ориентированной 

(социально полезной) деятельности» [11]. 

Виды социально-ориентированной дея-

тельности зависят от модели социального 

воспитания. Коллектив авторов под руковод- 

ством А.В. Мудрика выделяет пять моделей 

осуществления социального воспитания: 

«школа», «квазипрофессиональный клуб», 

«студия», «станция», «естественный клуб» 

[12, с. 40]. На наш взгляд, к перечисленным 

типам в настоящее время можно отнести и 

такую модель, как «кружок». 
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Кружок – это добровольное объединение 

учащихся по тематическим группам, осно-

ванное на посещении во внеурочное время 

многообразных форм коллективной деятель-

ности, направленное на достижение резуль-

татов освоения образовательных программ 

[13, с. 242]. 

Рассматривая кружок как одну из моде-

лей осуществления социального воспитания 

личности, стоит учитывать и его тематиче-

скую направленность. В качестве примера 

рассмотрим особенности социального воспи-

тания патриотических чувств средствами на-

родного творчества у обучающихся по про-

граммам дополнительного образования в 

формате «кружок». 

Стоит отметить, что народное творчест-

во несет очень важную эмоциональную со-

ставляющую. Проявляя эмоциональные чув-

ства к результатам народного творчества, как 

к благу, созданному в своей стране, обучаю-

щийся может испытывать чувство принад-

лежности к определенной государственно-

национальной общности. Эмоциональное 

отношение, возникающее в результате зна-

комства с предметами народного творчества, 

формирует привязанность к родному краю, 

месту проживания, закрепляя образ «малой 

Родины», затем переходя с обществом, госу-

дарством в целом, закрепляя образ «большой 

Родины». 

На наш взгляд, наиболее эффективным 

методом социального воспитания патриоти-

ческих чувств средствами народного творче-

ства у обучающихся по программам допол-

нительного образования в формате «кружок» 

является проектный метод. 

Проектный подход при реализации до-

полнительных образовательных программ по 

воспитанию патриотических чувств средст-

вами народного творчества позволяет в про-

цессе занятия различными видами деятель-

ности вступить в равноправный диалог с пе-

дагогом. Появление новых коммуникацион-

ных каналов, использующих сеть Интернет, 

таких как социальные сети, программы об-

мена мгновенными сообщениями в реальном 

времени, выводит процесс общения с педаго-

гом в «новое пространство» – Всемирную 

сеть Интернет. 

Данному процессу способствует повсе-

местное широкое распространение сети Ин-

тернет в России. Так, согласно статистике, 

аудитория пользователей Интернета в России 

в 2017 г. достигла 87 млн человек, что соста-

вило 71 % от всего населения страны. За год 

российская интернет-аудитория, по данным 

установочного исследования WEB-Index, 

увеличилась на 2 %. При этом 66 млн чело-

век, или 54 % от населения РФ, пользуются 

Интернетом хотя бы 1 раз в месяц через мо-

бильные устройства, а 20 млн человек – 16 % 

от населения страны – только с мобильных 

устройств [14]. 

Активное использование новых комму-

никационных каналов населением страны 

подтверждают и результаты исследования. 

По результатам опроса, большинство росси-

ян (75 %) свободно пользуются современны-

ми средствами коммуникации. В первую 

очередь это молодые люди от 13 до 24 лет 

(95 %) и от 25 до 34 лет (86 %). В то же вре-

мя использование современных каналов 

коммуникации предъявляет особые требова-

ния к их участникам. Важность приобретают 

такие навыки, как способность анализиро-

вать позицию собеседника, высказывающе-

гося в социальной сети, способность само-

контроля и самоцензуры. 72 % молодежи в 

возрасте от 13 до 24 лет анализируют пози-

цию своего собеседника во время беседы в 

Интернете. По мнению 76 % молодых людей 

в возрасте от 13 до 24 лет, в онлайн-прост-

ранстве должны сохраняться те же нормы 

общения, которые используются в жизни
1
. 

Использование новых коммуникацион-

ных каналов при реализации принципов про-

ектной деятельности открывает возможности 

для достижения предметных и метапредмет-

ных результатов. 

Обучающиеся, педагоги, привлеченные 

участники, в том числе эксперты, формиру-

ют динамическую модель действительности, 

в которой частники получают возможность 

создавать сетевые проекты, формируя «не-

формальные коллективы», привлекать к об-

суждению идей, проектов всех участников 

социальной группы. 

Совместная работа над проектами, обсу-

ждение результатов исследований, проект-

ных идей с использованием современных 

коммуникационных каналов уводит обу-

                                                                 
1 Всероссийское исследование «Индекс цифровой 

грамотности 2017». М.: РОЦИТ, 2017. 36 с. URL: 

httр://цифроваяграмотность.рф/media/Digital_Literacy_Ind

ex_2017.рdf (дата обращения: 11.06.2018). 
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чающихся от неэффективного использования 

информации, публикуемой в сети Интернет, 

способствует формированию коммуникаци-

онной культуры. 

Таким образом, происходит инициация 

обучающегося как личности, наделенной 

уникальным, особенным набором способно-

стей, его адаптация к новому формату обще-

ственной жизни в «информационном пото-

ке». Социальная группа становится «местом 

открытой беседы», приобретает свои прави-

ла, свою коммуникационную культуру. 

Итак, сегодня социальные сети исполь-

зуются не только для повседневной комму-

никации – они востребованы во всех сферах 

общественной жизни, в том числе и в обра-

зовательной. 

Социальные сети используются для опе-

ративного информирования и консультиро-

вания педагогов, обучающихся и их родите-

лей, представляют собой удобный инстру-

мент для размещения и обмена результатов 

научной и проектной деятельности. 

Однако стоит помнить, что участники 

образовательного процесса, использующие в 

своей деятельности такие коммуникацион-

ные каналы, как «публичные» социальные 

сети, в сети Интернет могут подвергаться 

целому ряду рисков [15, с. 203]. 

Основные риски, с которыми могут 

столкнуться обучающиеся, представлены в 

табл. 1. 

Педагог, осуществляя социальное воспи-

тание, должен наряду с преимуществами 

коммуникации посредством использования 

новых каналов объяснить обучающимся все 

риски процессов, донести основные правила 

переписки и взаимодействия, распределить 

роли и ответственность. Использование ин-

формационно-коммуникационных техноло-

гий при условии соблюдения установленных 

правил будет способствовать повышению 

эффективности как образовательного про-

цесса в целом, так и социального воспитания 

в условиях активного внедрения новых ин-

формационных технологий. 

В результате проведенного исследования 

социального воспитания в учреждениях до-

полнительного образования были получены 

следующие выводы. Социальное воспитание, 

имеющее важнейшее значение для общества 

за счет социализации воспитанника, форми-

рования в нем системы ценностей, принятых 

в обществе, является ключевой задачей 

функционирования системы дополнительно-

го образования. 

Содержание социального воспитания 

должно гибко реагировать на изменения в 

обществе и активно включать в себя эффек-

тивные компоненты. В последнее время все 

более широкое распространение получает 

модель социального воспитания и образова-

ния «кружок», а все более популярным мето-

дом становится метод проектного обучения. 

Рассмотренный содержательный пример 

социального воспитания патриотических 

чувств средствами народного творчества по-

казал, что использование информационно-

коммуникационных технологий (социальные 

сети) является эффективным при реализации 

проектного метода (общение участников ко-

манды между собой, удаленное выполнение 

задач), но при условии соблюдения установ-

ленных и донесенных до обучающихся педа-

гогов правил и рисков. 

Новые технологии, активно используе-

мые социумом, нельзя игнорировать, но не-

обходимо предъявлять к их использованию 

разработанные требования и правила, анало-

гичные требованиям и правилам к традици-

онным методам социального взаимодействия. 

 

Таблица 1 

Риски использования новых коммуникационных каналов в образовательном процессе 

 
Наименование риска Характеристика 

Сетевая идентичность  

и идентификация 

Проблема разграничения личного и официального статуса Identitytheft (ситуация, в 

которой один пользователь выдает себя за другого) 

Авторское право Быстрое, широкое и публичное распространение результатов научных исследова-

ний заставляет задуматься об определении допустимого объема цитирования 

Охраняемая законом тайна Использование в работе «закрытых групп» с ограниченным количеством участни-

ков не позволяет гарантировать сохранность персональных и иных данных 

Этика Ведение переписки с участниками образовательного процесса в свободное от обу-

чения время 
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Abstract. The importance of social education in institutions of additional education is re-

vealed. The concept of social education, taking into account the features of the modern stage of 

development of society. Stresses the importance of using cultural codes, allowing to transfer in-

formation saved by generations, to generate in students a “worldview”, world outlook, patriotic 

consciousness. We formalize the role of additional education institutions in society with increasing 

changes in the socio-economic system. The use of information and communication technologies as 

a communication tool for teachers and project participants, including network ones, is considered 

on the example of the social education model “circle”. The analysis of statistical data has proved 

an increasing share of the use of digital economy technologies as tools of educational processes. 

This determined the need to adapt students to the activities in the expanding “information flow”. 

The advantages of the use of social networks in the implementation of the project method in the 

social education of patriotic feelings methods of folk art. The risks analysis of use new communi-

cation tools in educational and educational activity is carried out. The result of the study are rec-

ommendations to teachers on the use of new communication technologies in social education, the 

formation of communication culture. 

Keywords: education; social education; additional education; student; patriotic education; 

project approach; information and communication technologies; social networks; risk; circle 
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