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ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ К ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

В СТРУКТУРЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В статье раскрываются результаты мас-
штабного исследования готовности педагогов дополнитель-
ного образования, работающих в структуре общеобразо-
вательных организаций, к достижению целей и задач духов-
но-нравственного воспитания обучающихся. Исследование 
проводилось в более чем двадцати городах, областях, краях и 
республиках Российской Федерации. Авторами рассматрива-
ются различные подходы к определению понятия «готовность 
педагогов к духовно-нравственному воспитанию», структура 
и соотношение долговременной, ситуативной, психологиче-
ской готовности, реального поведения и практической дея-
тельности педагогов по воспитанию обучающихся в процессе 
дополнительного образования. В статье представлены харак-
теристики компонентов готовности педагогов к реализации 
духовно-нравственного воспитания в системе дополнитель-
ного образования на базе общеобразовательной школы. Целью 
эмпирического исследования выступало выявление отношения 
педагогов дополнительного образования, реализующих его раз-
личные направления, к формированию традиционных россий-
ских ценностей как основы духовно-нравственного воспитания 
школьников; определение арсенала используемых педагогами 
методов, средств и форм организации духовно-нравственного 
воспитания в системе дополнительного образования детей; 
оценка наличия профильного образования, переподготовки 
или повышения квалификации у руководителей студии, клуба 

или секции в соответствии с направлением дополнительного 
образования. Результаты диагностики были получены мето-
дом интернет-опроса педагогов дополнительного образова-
ния, которые работают в структуре общеобразовательных 
организаций. В ходе исследования были определены пробле-
мы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
педагогов общеобразовательных организаций в соответствии 
с направлением программы дополнительного образования, 
которую реализует педагог. Установлена недостаточная 
осведомленность педагогов дополнительного образования  
о целях, задачах, содержании, методах, приемах, средствах и 
формах организации духовно-нравственного воспитания обу-
чающихся в процессе дополнительного образования. Анализ 
эмпирических данных исследования подтвердил теоретически 
обоснованную гипотезу о недостаточности только психоло-
гической готовности педагога для успешного решения задач 
духовно-нравственного воспитания в практической деятель-
ности по дополнительному образованию школьников.

Ключевые слова: дополнительное образование, направ-
ления дополнительного образования, школьные театры, 
школьные музеи, спортивные клубы, медиацентры, науч-
ные общества учащихся, духовно-нравственное воспита-
ние, готовность педагогов к духовно-нравственному вос-
питанию, психологическая готовность, долговременная 
готовность, ситуативная готовность
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Original article

READINESS OF ADDITIONAL EDUCATION TEACHERS TO PROVIDE SPIRITUAL  
AND MORAL EDUCATION WITHIN THE STRUCTURE  

OF A GENERAL EDUCATION ORGANIZATION 
5.8.1 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The article reveals the results of a study upon the 
willingness of teachers of additional education working in gen-
eral education organizations to achieve the goals and objec-

tives of spiritual and moral education of students. The authors 
consider various approaches to define the following terms: the 
concept of teachers’ readiness to provide spiritual and moral 
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education, patterns of such readiness, the correlation between 
long-term and situational readiness, psychological readiness, 
real behavior and the applied actions of teachers while mento-
ring students in additional education. The article presents and 
describes components of teachers’ readiness to provide spiritu-
al and moral education in the system of additional education 
on the basis of a comprehensive school. The purpose of the 
study is to identify the attitude of teachers implementing var-
ious directions of additional education to develop traditional 
Russian values as the basis of spiritual and moral education 
of students; furthermore, it is to determine the list of methods 
which are implemented by teachers to organize spiritual and 
moral education. The article introduces the results of an online 
survey among additional education teachers. The research 

helps to identify the scope of problems concerning training, 
retraining and advanced training for teachers working in gen-
eral education and providing additional education. The anal-
ysis of empirical data confirms the theoretically substantiated 
hypothesis that having the psychological readiness for a teacher 
is insufficient to successfully solve the problems of spiritual and 
moral education of students in the practical activities of addi-
tional education.

Keywords: additional education, areas of additional educa-
tion, school drama clubs, school museums, sports clubs, media 
centers, scientific societies of students, spiritual and moral 
education, readiness of teachers to provide spiritual and moral 
education, psychological readiness, long-term readiness, situa-
tional readiness
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Введение
Актуальность. Воспитание духовной, высоконрав-

ственной, образованной личности, уважающей традиции 
и культуру своего народа и других народов России, кон-
солидация общества, формирование национальной иден-
тичности граждан России выступает приоритетной зада-
чей образовательной и социальной политики государства 
на современном этапе. В государственных документах об 
образовании этот социальный заказ общества определяет 
вектор развития современного образования: Федеральный 
закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации»; государственная программа 
РФ «Развитие образования» до 2030 г.; Концепция духов-
но-нравственного развития и воспитания личности граж-
данина России; Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. 
№ 809 «Об утверждении Основ государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей».

Задачи духовно-нравственного воспитания и социали-
зации личности положены в основу Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт (далее — ФГОС) 
среднего общего образования (далее — СОО) и определя-
ют содержание программ духовно-нравственного воспи-
тания и развития обучающихся на всех ступенях общего 
образования. Согласно ФГОС СОО, система общего обра-
зования должна укрепить «единство образовательного про-
странства Российской Федерации», обеспечить «осозна-
ние духовных ценностей российского народа; сформиро-
ванность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные 
решения, ориентируясь на морально-нравственные нор-
мы и ценности; осознание личного вклада в построение 
устойчивого будущего; ответственное отношение к своим 
родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи  
на основе осознанного принятия ценностей семейной жиз-
ни в соответствии с традициями народов России» (ред.  
с изм. и доп. от 12 августа 2022 г.).

Задача объединения обучения и воспитания в целост-
ный образовательный процесс на основе духовно-нрав-
ственных и социокультурных ценностей, и принятых в рос-
сийском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества выдвигается как одна из приори-
тетных ФГОС дошкольного, начального, среднего и допол-
нительного образования. Решение данной задачи позволит 
обеспечить духовно-нравственное, гражданско-патрио-
тическое и социальное развитие обучающихся, связанное  
с формированием уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 
представлений о социокультурных ценностях нашего наро-
да, об отечественных традициях, патриотизме и нравствен-
ности. Таким образом, проблема готовности педагогов  
к духовно-нравственному воспитанию обучающихся на 
всех ступенях образования актуализируется требованиями 
образовательных стандартов и Указом Президента РФ от 
9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государ-
ственной политики по сохранению и укреплению традици-
онных российских духовно-нравственных ценностей».

Целесообразность исследования. В свете приоритетов 
государственной образовательной политики в России, про-
блема формирования готовности педагогов системы обще-
го образования к решению задач духовно-нравственного 
воспитания обучающихся в процессе дополнительного 
образования детей на базе школы приобретает особую зна-
чимость. В современных исследованиях недостаточно изу-
чены как на теоретическом, так и на эмпирическом уровнях 
психолого-педагогические условия, факторы, роль образо-
вательной среды общеобразовательной организации в фор-
мировании такой готовности педагогов, а также специфи-
ка реализации духовно-нравственного воспитания детей  
в процессе дополнительного образования, которое реализу-
ется в структуре общеобразовательной организации.

Степень изученности проблемы. Изучению различ-
ных аспектов готовности педагогов к решению профес-
сиональных проблем и задач посвящены исследования 
Т. Г. Киселевой [1], Н. А. Прониной [2], Л. С. Подымовой и 
В. А. Сластенина [3; 4], Н. А. Матвеевой [5], И. А. Кузьми-
ной [6], Д. З. Ахметовой [7] и др. Однако, как показывает 
анализ современных публикаций, феномен готовности педа-
гогов дополнительного образования к реализации духов-
но-нравственного воспитания недостаточно изучен педаго-
гической наукой. В работах педагогов представлены либо 
проблемы готовности к профессионально-педагогической  
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деятельности, как в исследованиях Т. Г. Киселевой, Д. Е. Мас-
ленкова, А. Н. Прониной, Е. В. Романовой, В. А. Сласте-
нина, Л. С. Подымовой с соавторами, И. Р. Лазаренко, 
Н. А. Матвеевой с соавторами [1—5], либо проблемы допол-
нительного образования, что нашло отражение в публика-
циях И. А. Кузьминой, Д. З. Ахметовой, И. Г. Морозовой, 
А. В. Жаринова, K. N. Falbe, K. W. Smith [6—9], либо вопро-
сы духовно-нравственного воспитания подрастающих поко-
лений, которые раскрываются в исследованиях В. М. Гре-
бенниковой, Н. Е. Буланкиной, А. Г. Соболева, С. Г. Тим-
ченко, Т. Д. Джишкариани, А. А. Михайлова и др. [10—16]. 
Систематизация и обобщение представленных в публика-
циях научных подходов позволит определить специфику 
готовности педагогов дополнительного образования к реше-
нию задач духовно-нравственного воспитания обучающихся 
в условиях общеобразовательной организации.

Теоретическая значимость исследования. Результа-
ты исследования будут способствовать: пониманию спец-
ифики и структуры готовности педагогов дополнительно-
го образования к формированию духовно-нравственных 
качеств обучающихся в условиях общеобразовательной 
организации; определению стратегических задач, путей и 
способов интеграции общего и дополнительного образова-
ния в достижении цели духовно-нравственного воспитания 
и развития личности обучающихся.

Практическая значимость. Своевременное выявле-
ние трудностей и обеспечение условий для формирова-
ния готовности педагогов дополнительного образования к 
духовно-нравственному воспитанию обучающихся на базе 
общеобразовательных организаций будет способствовать 
успешной интеграции дополнительного и общего образова-

ния в достижении общей цели — воспитания обучающего-
ся как высоконравственной личности гражданина России.

Цель исследования. Исследование направлено на тео-
ретическое обоснование и эмпирическое изучение готовно-
сти педагогов дополнительного образования, работающих 
в структуре общеобразовательной организации, к решению 
задач духовно-нравственного воспитания обучающихся. 
Задачи исследования: анализ и систематизация подходов  
к определению понятия «готовность педагогов к духов-
но-нравственному воспитанию»; выявление структуры этой 
готовности; изучение отношения педагогов дополнительного 
образования к реализации духовно-нравственного воспита-
ния; оценка профессиональных дефицитов педагогов допол-
нительного образования, работающих в условиях общеобра-
зовательной организации. Для достижения поставленной цели 
и решения указанных задач применялся комплекс методов 
исследования: теоретических — изучение, анализ психоло-
го-педагогической литературы, сравнение, систематизация, 
обобщение; эмпирических — интернет-опросы, количествен-
ная обработка данных и их качественная интерпретация.

Основная часть
Современные исследования показывают, что готов-

ность человека представляет собой фундаментальное 
условие успешного выполнения любой деятельности.  
В современных публикациях, посвященных проблеме 
готовности педагогов к воспитательной деятельности, 
представлены различные варианты трактовки этого поня-
тия. В табл. 1 приведены различные определения понятия 
«готовность педагогов/учителей» к воспитанию, в т. ч. 
духовно-нравственному.

Таблица 1
Определения понятия «готовность педагогов к воспитанию / духовно-нравственному воспитанию»
Автор Определение

Группа 1
Т. Г. Киселева, 
Д. Е Масленков

Готовность, по мнению авторов, состоит из мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностного 
и рефлексивного компонентов. Уровень готовности определяется степенью сформированности этих 
компонентов

Н. А. Пронина, 
Е. В. Романова

Личностно-профессиональная готовность к педагогической деятельности состоит из следующих характе-
ристик: совокупности знаний, умений, навыков и способности применения их на практике, наличия про-
фессионально значимых качеств, устойчивой профессиональной мотивации к деятельности

В. М. Гребенникова Под готовностью понимается интегральная характеристика личности педагога, отражающая его знания, 
когнитивные педагогические способности (теоретическую готовность), умения и навыки организации 
нравственного воспитания, противодействия негативному влиянию интернет-пространства на нравствен-
ное самосознание школьников (практическая готовность), его собственную нравственную позицию и уро-
вень развития ресурсов личности педагога, обеспечивающих его устойчивость к возможным негативным 
информационным воздействиям и влияниям среды (психологическая готовность). Особое значение здесь 
приобретает не столько овладение способам организации духовно-нравственного воспитания, сколько 
личностная готовность педагога к указанной педагогической деятельности

В. А. Сластенин Готовность педагога к профессиональной деятельности, в частности, по духовно-нравственному воспита-
нию — интегративное качество личности, которое, представляя собой единство личностных и операцион-
ных компонентов, обеспечивает эффективность этой деятельности; в структуре готовности выделяются 
мотивационный, креативный, технологический, рефлексивный компоненты

И. А. Кузьмина Готовность к воспитанию детей — это интегративное профессионально значимое свойство личности, 
состоящее из мотивов и ценностного отношения к духовно-нравственному воспитанию, определенных 
профессиональных знаний, практических умений и навыков, а также наличия определенных личностных 
качеств. В структуре готовности педагогов к духовно-нравственному воспитанию детей входят три ком-
понента: мотивационно-ценностный, личностно-коммуникативный и профессиональный. Каждый компо-
нент содержательно описывается через «знать — уметь — владеть»

Группа 2
Н. Е. Буланкина, 
А. Г. Соболев

Методологическая готовность современного учителя в аспекте духовно-нравственного воспитания совре-
менной молодежи понимается как качественно новая комплексная смыслообразующая составляющая в 
архитектонике педагогической деятельности – психолого-педагогическая, дидактическая и методическая 
готовность педагога-наставника к обеспечению безопасности образовательной среды в аспекте культивиро-
вания традиционных ценностей через коммуникацию нового типа, в базе которой профессионально ориен-
тированное мышление — умение понять, раскрыть и объяснить ценностный смысл фактов и явлений
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Окончание табл. 1
Автор Определение

С. Г. Тимченко Модель готовности педагога к реализации духовно-нравственного воспитания включает теоретико-мето-
дологический, личностный и организационно-деятельностный компоненты, содержательные характери-
стики которых задаются трудовыми функциями, требованиями профессионального стандарта педагога  
в области воспитания

Д. А. Ахметова, 
И. Г. Морозова, 
А. В. Жаринов

Готовность педагога дополнительного образования к осуществлению воспитания предполагает способ-
ность нестандартно решать возникающие задачи, выявлять талантливых детей и оказывать им поддержку, 
формировать культурное своеобразие окружающего социума, разрабатывать собственную программу раз-
вития подрастающего поколения, позволяющую раскрыть в ребенке творческий потенциал, сформировать 
индивидуальный маршрут его саморазвития и самореализации, способствующую успешной социализации 
ребенка в обществе. Шесть основных направлений дополнительного образования обеспечивают решение 
поставленных задач воспитания: социально-гуманитарное, художественно-эстетическое, научно-техниче-
ское, туристско-краеведческое, естественно-научное, физкультурно-спортивное

Представленные определения систематизированы нами 
по критерию применения того или иного подхода в иссле-
довании и определении понятия. Представим трактовку 
указанного понятия готовности в аспекте духовно-нрав-
ственного воспитания детей и молодежи.

В первой группе при определении понятия «готовность 
педагога к духовно-нравственному воспитанию обучаю-
щихся» авторы опираются на личностный подход в иссле-
довании и акцентируют свое внимание на психологиче-
ской и личностной составляющей (В. М. Гребенникова, 
Т. Г. Киселева, И. А. Кузьмина, Д. Е. Масленков, Н. А. Про-
нина, Е. В. Романова, В. А. Сластенин и др.).

В частности, В. М. Гребенникова отмечает, что решаю-
щее значение для устойчивого проявления готовности педа-
гога к реализации духовно-нравственного воспитания имеет 
уровень развития ресурсов личности самого педагога, обе-
спечивающих его устойчивость к негативным влияниям сре-
ды, как информационной, так и объективной. По ее мнению, 
такой ресурс представляют: умение критически оценивать 
информацию, различать истинные, аргументированные зна-
ния от эмоционально окрашенных мнений, слухов, сужде-
ний, т. е. высокий уровень развития критического мышления; 
духовно-нравственная суверенность личности как способ-
ность сохранять иммунитет к негативным информационным 
и событийным воздействиям среды; конструктивная нрав-
ственная позиция как осознание ответственности перед собой 
и другими людьми за безусловное соблюдение норм морали и 
безусловное уважение человека [10, c. 140].

Т. Г. Киселева, И. А. Кузьмина, Д. Е Масленков, 
Н. А. Пронина, Л. С. Подымова, Е. В. Романова, В. А. Сла-
стенин подчеркивают интегративный характер готовности 
педагогов к духовно-нравственному воспитанию как каче-
ства (свойства) личности педагога, сложный многоком-
понентный состав которого определяет компетентность 
(профессионализм) педагога в решении задач воспитания 
обучающихся. При этом авторами подчеркивается особое 
значение психологической, личностной готовности педаго-
га к указанной деятельности [1—4; 6].

Вторая группа определений указывает на деятельностный 
подход в исследовании, подчеркивает проявление активно-
сти, практической деятельности, реализацию профессиональ-
ных функций педагога в духовно-нравственном воспитании 
(Н. Е. Буланкина, А. Г. Соболев, С. Г. Тимченко и др.).

Так, Н. Е. Буланкина, А. Г. Соболев указывают на осо-
бую роль методологической готовности в структуре педаго-
гической деятельности по реализации духовно-нравственного 
воспитания детей на основе культивирования традиционных 
российских ценностей, что предполагает способность педа-
гога к объяснению, раскрытию и формированию у воспитан- 

ников понимания ценностных смыслов фактов и явлений 
жизни [11]. С. Г. Тимченко раскрывает специфику готовности 
педагога к духовно-нравственному воспитанию обучающихся 
в русле требований профессионального стандарта педагога, 
которые задают содержание компонентов этой готовности в 
соответствии с профессиональными функциями на опреде-
ленной ступени образования [12].

Д. А. Ахметова, И. Г. Морозова, А. В. Жаринов конкре-
тизируют особенности решения воспитательных задач в дея-
тельности педагогов дополнительного образования. Вклю-
чение в программу раздела, посвященного воспитательной 
работе, выступает важным требованием при разработке про-
грамм дополнительного образования детей. Проектирование 
работы по духовно-нравственному воспитанию охватыва-
ет взаимодействие с детьми всех возрастов, а также работу  
по организации сотрудничества и педагогического просве-
щения их родителей. Общественно-государственный заказ 
на формирование духовно-нравственных качеств личности  
у детей, потребности родителей и самих обучающихся, а также 
современные тенденции развития системы воспитания необ-
ходимо учитывать при разработке программ дополнительно-
го образования. При этом педагогу дополнительного образо-
вания необходимо учитывать важность включения в процесс 
духовно-нравственного воспитания каждого ребенка [7].

На основании результатов теоретического этапа иссле-
дования можно выдвинуть гипотезу, что высокий уровень 
личностной, психологической готовности к духовно-нрав-
ственному воспитанию далеко не всегда согласуется с соот-
ветствующим поведением и реальной практической дея-
тельностью педагога. В частности, ряд авторов (В. М. Гре-
бенникова, И. А. Кузьмина, С. Г. Тимченко и др.) отмечает, 
что для реализации деятельности педагога по духовно-нрав-
ственному воспитанию необходимы три составляющих: 
теоретическая, практическая и личностная (психологиче-
ская) готовность [6; 10; 12].

И. Р. Лазаренко, Н. А. Матвеева, С.В. Колесова, Л. Г. Кули-
кова указывают на необходимость учитывать диалектическое 
единство структурных компонентов готовности педагогов 
к профессиональной деятельности: теоретического, практи-
ческого и личностного (психологического) компонентов [5]. 
Личностный компонент включает долговременную и ситуа-
тивную психологическую готовность, к духовно-нравствен-
ному воспитанию обучающихся в частности. Долговременная 
готовность определяется эффективностью реализации ситуа-
тивной готовности в конкретных обстоятельствах. Наиболее 
важные показатели долговременной готовности связаны с 
мотивационной сферой личности и проявляются в потребно-
сти успешного выполнения поставленных задач, в интересе к 
профессиональной педагогической деятельности и способам 
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ее осуществления, а также в стремлении к успеху. При этом 
чувство уверенности в своих действиях, вера в успех, ответ-
ственность, саморегуляция, мобилизация всех резервов для 
достижения поставленной цели определяются эмоциональ-
но-волевыми компонентами готовности.

В структуре личностной (психологической) готовности, 
по мнению И. Р. Лазаренко, Н. А. Матвеевой, С. В. Колесо-
вой, Л. Г. Куликовой, выделяются компоненты внутренней и 
внешней готовности. Уточним характеристики этих компо-
нентов в аспекте личностной (психологической) готовности 
педагога к духовно-нравственному воспитанию. Внутренняя 
(мотивационная) готовность выражается отношением педаго-
га к духовно-нравственному воспитанию; внутренним настро-
ем на его реализацию в профессиональной педагогической 
деятельности. Внешняя (рефлексивная) готовность характе-
ризуется умением педагога анализировать, проводить реф-
лексию процесса и результатов своей деятельности по духов-
но-нравственному воспитанию обучающихся; способностью 
анализировать и оценивать свои умения и навыки в процессе 
реализации воспитательной деятельности; совершенствова-
нием своей педагогической деятельности на основе результа-
тов анализа и рефлексии [5, с. 17—18].

Согласно данному подходу, интеллектуальные, эмоцио-
нально-волевые и мотивационные стороны психики педагога 
в их соотношении с возникающими условиями и поставлен-
ными задачами, выражают состояние его личностной, психо-
логической готовности, имеющей сложную динамическую 
структуру. Успешность выполнения педагогом профессио-
нальных функций по духовно-нравственному воспитанию 
определяется указанными характеристиками личностной 
готовности, при этом проявляется диалектическое един-
ство долговременной и ситуативной, внутренней и внешней 
готовности. Также следует учитывать, что наиболее важные 
показатели долговременной готовности к духовно-нравствен-
ному воспитанию связаны с мотивационной сферой педаго-
га, его внутренней готовностью и проявляются в потребно-
сти успешного выполнения поставленных задач, в интересе  
к духовно-нравственному воспитанию, способам его осущест-
вления и стремлении к достижению успеха.

Итак, на основе анализа психолого-педагогической лите-
ратуры мы определяем готовность педагога к духовно-нрав-
ственному воспитанию обучающихся как сложное целост-
ное личностное образование, характеризующееся уверенно-
стью педагога в своих силах, способностью мобилизовать 
свои личностные и профессиональные ресурсы для решения 
оперативных (текущих) задач духовно-нравственного вос-
питания, проявлением деятельной активности в достижении 
долгосрочных (перспективных) целей духовно-нравственно-
го воспитания и социализации обучающихся.

Среди известных имен педагогов прошлого и совре-
менности, по нашему мнению, следует особо отметить 
труды В. А. Сухомлинского и Н. Е. Щурковой, посвящен-
ные вопросам духовно-нравственного воспитания лично-
сти [17—19]. В их работах раскрывается специфика духов-
но-нравственного воспитания на основе возрастных осо-
бенностей развития ребенка, что необходимо учитывать в 
разновозрастном коллективе участников дополнительного 
образования. Значимость духовно-нравственного воспи-
тания признаётся самими педагогами дополнительного 
образования и учеными, исследующими проблемы допол-
нительного образования детей, что находит отражение 
в работах зарубежных авторов K. N. Falbe, K. W. Smith, 
S. Simpson [8; 9] и отечественных педагогов Е. И. Арта-

моновой, Д. З. Ахметовой, И. Г. Морозовой, А. В. Жари-
нова, Е. А. Лаане, М. Е. Соколова, Т. Д. Джишкариани, 
А. А. Михайлова и др. [7; 13—16]. При этом реализация 
дополнительного образования на базе общеобразователь-
ной организации имеет свою специфику и требует от педа-
гогов дополнительной профессиональной подготовки и 
личностной психологической готовности.

Для решения задач духовно-нравственного воспита-
ния — развития у обучающихся чувства эмпатии, взаимо-
помощи в коллективе, неравнодушия к окружающим, раз-
витие у детей навыков самоконтроля, умения владеть своим 
эмоциональным состоянием, умения изменять неблаговид-
ное поведение, изменять не только внешний нравственный 
облик детей, но и внутреннюю мотивацию их поступков — 
педагогам потребуются особые профессиональные знания, 
умения и технологии воспитания. Это умение организовать 
совместную деятельность обучающихся; знание педагоги-
ческих технологий: игровые технологии, технологии рабо-
ты в сотрудничестве, кейс-технология и др.; умение сво-
евременно выяснять причины возникновения проблем вза-
имодействия между детьми в коллективе, прогнозировать 
дальнейшее развитие взаимоотношений; способность сти-
мулировать развитие у детей навыков самовоспитания; уме-
ние осуществлять индивидуальное воздействие на ребенка. 
При этом педагогам потребуется овладеть комплексом соот-
ветствующих методов и технологий воспитания: диспуты 
для формирования суждений, оценок и убеждений, метод 
примера, метод эмоционального воздействия; сюжетно-ро-
левые игры, дискуссия, беседа в группе, индивидуальная 
беседа, объяснение, метод приучения, метод формирования 
нравственных привычек и др. Мы поддерживаем мнение 
Н. Е. Щурковой о том, что в решении задач духовно-нрав-
ственного воспитания наиболее приемлем путь ненасиль-
ственного воспитания, т. е. необходимо вызвать у обучаю-
щихся стремление развивать в себе то или иное нравствен-
ное качество (скромность, самообладание и др.) [19].

Сегодня уделяется особое внимание готовности педа-
гогов системы общего образования к реализации программ 
дополнительного образования. Важность системы дополни-
тельного образования определяется тем, что оно не ограниче-
но рамками классно-урочной системы обучения и позволяет 
наиболее полно учитывать интересы всех субъектов воспи-
тания: общества, государства, самих учащихся, их родителей 
и педагогов. Свобода выбора, свойственная системе допол-
нительного образования, в отличии от «обязательности» и 
«единства требований» общего образования создает условия 
для реализации ненасильственного воспитания обучающих-
ся, условия для усвоения детьми традиционных ценностей и 
моральных норм российского общества в процессе освоения 
той сферы деятельности, которая вызывает у ребенка непо-
средственный интерес. При этом реализуется скрытое воспи-
тательное влияние, а не специально организованное прямое 
воспитательное воздействие, что зачастую оказывается более 
результативным для достижения целей духовно-нравствен-
ного воспитания и развития личности.

С одной стороны, педагоги системы общего образова-
ния, включенные в процесс дополнительного образования, 
оказываются более осведомленными о ситуации индивиду-
ального развития ребенка, его интересах и предпочтениях, 
ожиданиях родителей в плане результатов воспитания и 
развития личности. Учитель-предметник, классный руко-
водитель знает о состоянии здоровья, учебных возможно-
стях, способностях ребенка, особенностях и возможностях 
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семьи, социальном статусе ребенка в коллективе, круге 
его дружеских связей и проблемах во взаимоотношениях  
со сверстниками и взрослыми. Все это позволяет такому 
педагогу наиболее точно определить текущие и перспек-
тивные задачи духовно-нравственного воспитания каждо-
го ребенка. С другой стороны, педагоги системы общего 
образования зачастую недостаточно владеют технологиями 
организации дополнительного образования с учетом спец-
ифики каждого из его направлений (социально-гумани-
тарное, художественно-эстетическое, научно-техническое, 
туристско-краеведческое, естественно-научное, физкультур-
но-спортивное) и главное — технологией создания и исполь-
зования ситуации свободы выбора для каждого ребенка.

Задачи, метод и база эмпирического этапа исследо-
вания. В ходе эмпирического исследования нами были 
поставлены задачи изучения отношения педагогов системы 
общего образования к реализации программ дополнитель-
ного образования и выявления основных профессиональны 
дефицитов в осуществлении духовно-нравственного воспи-
тания обучающихся в дополнительном образовании, реали-
зуемом на базе общеобразовательной организации. Иссле-
дование этой проблемы позволит определить основные 
пути интеграции общего и дополнительного образования 
для достижения цели воспитания «высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принима-
ющего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, уко-
рененного в духовных и культурных традициях многонаци-
онального народа Российской Федерации» (см. Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской Федерации»).

В исследовании участвовали общеобразовательные 
организации более чем двадцати городов, областей, краев 
и республик России: г. Алейска, г. Барнаула, г. Златоуста, 
г. Иланска, г. Кемерово, г. Кургана, г. Ленинск-Кузнецка, 
г. Междуреченска, г. Минусинска, г. Надыма, г. Новоси-
бирска, г. Новокузнецка, г. Омска, г. Прокопьевска, г. Сале-
харда, г. Славгорода, г. Троицка, г. Усть-Кута, г. Усть-И-
лимска, г. Югры и др., Иркутской, Кемеровской, Курган-
ской, Новосибирской, Омской, Тюменской и Челябинской 
областей, Алтайского и Красноярского краев, республик 
Алтай, Тыва и Хакассия, Ямало-Ненецкого автономного 
округа и др. Метод исследования: интернет-опрос, включа-
ющий вопросы открытого и закрытого типа. В опросе при-
нимали участие педагоги общеобразовательных организа-
ций, являющиеся одновременно руководителями кружка, 
секции, клуба, студии, музея и др., реализующих програм-
мы дополнительного образования на базе школы.

Результаты эмпирического исследования. Общее 
количество участников опроса, представляющих то или 
иное направление дополнительного образования приведе-
но в табл. 2.

Результаты опроса показывают, что наибольшее распро-
странение на базе общеобразовательных организаций полу-
чили театральные студии и кружки, которые осуществляют 
художественно-эстетическое развитие школьников в системе 
дополнительного образования. Представлено значительное 
количество медиацентров, спортивных клубов и секций, обе-
спечивающих социально-гуманитарное и физкультурно-спор-
тивное направление в дополнительном образовании. При 
этом школьные музеи имеются только примерно у четвертой 
части образовательных организаций, участвовавших в опросе. 
Значительно меньше образовательных организаций, в кото-
рых созданы научные общества учащихся и другие формы 

реализации естественно-научного направления дополнитель-
ного образования детей (около пятой части от общего числа 
опрошенных). Формы осуществления естественно-научно-
го направления в дополнительном образовании отличают-
ся наибольшим разнообразием, это студии робототехники, 
3D-моделирования и цифрового дизайна, научные общества 
и исследовательские лаборатории, как общенаучного, так и 
предметного профилей, школьные лесничества и профессио-
нально ориентированные клубы и др.

Таблица 2
Количество респондентов в исследовании готовности 

педагогов к духовно-нравственному воспитанию 
обучающихся в дополнительном образовании, 

реализуемом в структуре  
общеобразовательной организации

Направление дополнительного 
образования

Количество 
участников опроса

Художественно-эстетическое:
   Школьные театры, студии 1546
Социально-гуманитарное:
   Школьные музеи 397
Медиацентры 856
Физкультурно-спортивное:
   Секции, спортивные клубы 873
Естественно-научное:

Научные общества учащихся, 
предметные кружки, студии 
технического моделирования и др. 304

Представим и проанализируем ответы респондентов на 
вопросы, касающиеся осуществления духовно-нравственно-
го воспитания обучающихся в процессе реализации допол-
нительного образования в структуре общеобразовательных 
организаций. Педагогам, являющимся руководителями 
школьных театров, музеев, медиацентров, спортивных клу-
бов и секций, научных обществ учащихся, студий техниче-
ского творчества и других форм дополнительного образова-
ния в числе прочих были заданы вопросы: способствуют ли 
занятия в Вашем клубе (студии, секции и т. п.) духовно-нрав-
ственному воспитанию обучающихся? Какие традицион-
ные ценности российского общества формируются у обу-
чающихся? Укажите формы организации и методы духов-
но-нравственного воспитания, которые применяются Вами  
в работе с учащимися. Есть ли у Вас профильное образо-
вание для осуществления дополнительного образования  
в заданном направлении? Укажите, какое это образование.

Анализ ответов участников опроса показывает, что боль-
шинство педагогов системы дополнительного образования, 
работающих на базе общеобразовательных организаций 
осознают необходимость решения задач духовно-нравствен-
ного развития и воспитания обучающихся (см. табл. 3).

Меньше других духовно-нравственное влияние на вос-
питание подрастающих поколений осознают руководите-
ли физкультурно-оздоровительного направления допол-
нительного образования — 27 % педагогов-руководителей 
спортивных клубов и секций. Большинство из них (73 %)  
не видят прямой связи между формированием здорового 
образа жизни, укреплением физического здоровья, разви-
тием волевой сферы личности, формированием мотивации 
достижения успеха, жизнестойкости, умения преодолевать 
трудности и духовно-нравственным воспитанием обучаю-
щихся. Полагаем, это свидетельствует об узкопрофильной 
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подготовке руководителей спортивных клубов и секций, их 
нацеленности на получение прежде всего спортивных дости-
жений и отсутствии системности их психолого-педагогиче-
ской подготовки, что вызывает недооценку руководителями 
физкультурно-спортивных направлений воспитательного 
потенциала своей работы, и в первую очередь, духовно-нрав-
ственного воспитания личности обучающихся.

Отвечая на вопрос о том, какие именно традиционные цен-
ности российского общества наиболее успешно формируются 
у обучающихся в том или ином направлении дополнитель-
ного образования, педагоги могли указать несколько таких 
ценностей (см. табл. 3). Сам по себе факт выбора педагогом 

некоего перечня ценностей, формируемых, как он полагает, 
в процессе реализации определенного направления допол-
нительного образования, в сочетании с мнением о том, что 
дополнительное образование не способствует духовно-нрав-
ственному воспитанию детей (таково мнение, например, 28 % 
педагогов естественно-научного направления и 73 % руко-
водителей спортивно-оздоровительного направления) сви-
детельствует о недостаточной готовности и осмысленности 
педагогами дополнительного образования сущности, цели и 
задач, содержания и технологии духовно-нравственного вос-
питания и недооценке воспитательных возможностей реали-
зуемого направления дополнительного образования.

Таблица 3
Реализация духовно-нравственного воспитания обучающихся в системе дополнительного образования  

в структуре общеобразовательных организаций, %
Варианты ответов  

на вопрос
Школьные 

театры 
Школьные 

музеи
Школьные 

медиацентры
Спортивные 

клубы
Клубы естественно-научного  
и технического направления

Способствуют ли проводимые занятия духовно-нравственному воспитанию обучающихся?
Да 85 96 97 27 72
Нет 15 4 3 73 28

Какие традиционные ценности российского общества из указанных наиболее успешно формируются у обучающихся  
в избранном направлении дополнительного образования? 

Патриотизм 47 91 77 72 63
Взаимопомощь, взаимоуважение 73 87 93 63 73
Историческая память и 
преемственность поколений 34 92 73 34 43

Коллективизм 64 83 80 26 83
Созидательный труд 27 88 50 83 73
Семейные ценности 31 74 73 28 53
Не формируются 12 4 3 10 7

Имеется ли у Вас профильное образование/переподготовка для реализации направления дополнительного образования,  
которым Вы руководите?

Да 16 11 7 68 64
Нет 84 89 93 32 36

По мнению руководителей естественно-научного и тех-
нического направления дополнительного образования, при 
реализации на базе школы, в большей мере формируются 
такие традиционные ценности, как коллективизм, созида-
тельный труд, взаимопомощь и взаимоуважение. Менее 
всего занятия наукой, техническим моделированием спо-
собствуют формированию патриотизма, семейных ценно-
стей и исторической памяти.

Руководители спортивных клубов и секций считают, 
что в процессе их работы у школьников наиболее успешно 
формируются такие традиционные ценности российского 
общества, как созидательный труд, патриотизм, взаимо-
помощь и взаимоуважение. В меньшей степени занятия  
в спортивном клубе или секции способствуют формирова-
нию исторической памяти, семейных ценностей и, как ни 
странно, коллективизма. Возможно, это объясняется моти-
вацией спортсменов на достижение индивидуальных высо-
ких результатов, в т. ч. в клубах и секциях, реализующих 
подготовку в сфере командных видов спорта.

Педагоги-руководители медиацентров полагают, что  
у школьников, участвующих в работе центров формируют-
ся практически все указанные традиционные российские 
ценности, обеспечивающие духовно-нравственное разви-
тие и воспитание личности: взаимопомощь и взаимоуваже-

ние, коллективизм, патриотизм, историческая память, пре-
емственность поколений и семейные ценности.

При участии обучающихся в работе школьных музеев, 
руководители в числе ценностей, которые формируются 
наиболее успешно, указывают сохранение исторической 
памяти и преемственности поколений, патриотизм, созида-
тельный труд, коллективизм, семейные ценности, взаимо-
понимание и взаимопомощь. Только незначительная часть 
руководителей музеев полагают, что освоение музейного 
дела не обеспечивает духовно-нравственного воспитания 
школьников (4 % педагогов).

Руководители школьных театров прежде всего видят 
результативность своего направления дополнительного обра-
зования в области духовно-нравственного воспитания при 
формировании взаимопомощи, взаимоуважения и коллекти-
визма. Что касается формирования патриотизма, семейных 
ценностей, созидательного труда и исторической памяти,  
по мнению руководителей театральных студий творческая 
деятельность участников школьных театров не в полной мере 
обеспечивает условия для формирования этих ценностей.

Выводы и заключение
Обобщение различных трактовок феномена готовно-

сти на этапе теоретического исследования позволяет нам 
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характеризовать готовность к духовно-нравственному вос-
питанию как особое личностное состояние, которое пред-
усматривает наличие у педагога мотивационно-ценност-
ного отношения к воспитательной деятельности, владение 
эффективными способами и средствами достижения целей 
духовно-нравственного воспитания, способность к творче-
ству и рефлексии. Готовность выступает побуждением к 
деятельности по духовно-нравственному воспитанию обу-
чающихся и обеспечивает ее результативность, составляет 
основу профессионализма и активной субъектной позиции 
учителя в процессе духовно-нравственного воспитания.

Изучение и анализ мнения педагогов, реализующих 
различные направления дополнительного образования в 
структуре общеобразовательных организаций в ходе эмпи-
рического этапа исследования, показывает, что руково-
дители студий, центров, клубов, секций не в полной мере 
реализуют воспитательный потенциал своего направле-
ния в достижении целей и задач духовно-нравственного 
развития и воспитания личности обучающихся. При этом, 
большинство из них осознают необходимость такой вос-
питательной работы, что свидетельствует о личностной 
(психологической) готовности педагогов к осуществлению 
духовно-нравственного развития и воспитания школьников 
в системе дополнительного образования. Однако, эмпири-
ческие данные исследования подтверждают теоретически 
обоснованную гипотезу о том, что наличие личностной 
готовности не всегда означает практическую реализацию 
соответствующей воспитательной деятельности.

Руководители системы дополнительного образования 
осознают и называют традиционные ценности, которые наи-
более успешно, по их мнению, формируются в работе того 
или иного направления дополнительного образования. При 
этом, отвечая на вопрос о формах и методах духовно-нрав-
ственного воспитания школьников, педагоги демонстриру-
ют недостаточную подготовленность в этой сфере. Напри-
мер, руководители музеев в качестве эффективного метода 
духовно-нравственного воспитания называют проведение 

экскурсий, лекций, торжественных линеек; руководители 
спортклубов полагают, что это тренировочный процесс и 
проведение соревнований; педагоги школьных театров дума-
ют, что это поиск информации, беседы, декламация, репети-
ции и т. п. Полагаем, что такие ответы объясняются еще и 
тем, что многие из педагогов, которые руководят клубами, 
секциями, студиями дополнительного образования не имеют 
специального образования, переподготовки или повышения 
квалификации необходимого профиля (см. табл. 3). Наиболее 
подготовлены в соответствующей сфере деятельности педа-
гоги спортивно-оздоровительного и естественно-научного, 
технического направления в дополнительном образовании. 
Однако в основном это профессиональная подготовка в сфе-
ре определенного вида спорта, технического моделирования 
или конкретной области науки. Реализация воспитательных 
возможностей спорта, науки и техники в духовно-нравствен-
ном становлении личности по-прежнему представляет для 
руководителей этих направлений дополнительного образо-
вания определенные трудности. Значительно меньше педа-
гогов дополнительного образования, имеющих профильное 
образование или переподготовку среди руководителей музе-
ев, театров и медиацентров. Зачастую музеями, театрами 
и медиацентрами руководят учителя истории, литературы  
и русского языка или педагоги, которые обладают склонно-
стью к творческой либо исследовательской деятельности. 
Владение собственно технологиями духовно-нравственного 
воспитания у большинства педагогов-руководителей различ-
ных форм организации дополнительного образования требу-
ет совершенствования, своевременного освоения современ-
ных подходов, приемов и средств, позволяющих наиболее 
полно реализовать воспитательный потенциал каждого из 
направлений дополнительного образования.

Таким образом, полученные результаты исследования 
задают векторы интеграции и стратегического развития 
системы дополнительного образования в структуре обще-
образовательных организаций в аспекте решения задач 
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.
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