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ВВЕДЕНИЕ  

Дополнительное образование детей в целом и его воспитательную 

составляющую в частности нельзя рассматривать как процесс, восполняющий 

пробелы воспитания в семье и образовательных учреждениях разных уровней и 

типов. И, конечно же, дополнительное образование – не система психолого-

педагогической и социальной коррекции отклоняющегося поведения детей и 

подростков. 

Дополнительное образование детей как особая образовательная сфера 

имеет собственные приоритетные направления и содержание воспитательной 

работы с детьми. 

В системе дополнительного образования (через его содержание, формы и 

методы работы, принципы и функции деятельности) воспитательный процесс 

реально осуществляется в двух направлениях: 

– основы профессионального воспитания; 

– основы социального воспитания. 

Профессиональное воспитание учащихся включает в себя формирование 

следующих составляющих поведения ребенка: 

– этика и эстетика выполнения работы и представления ее результатов; 

– культура организации своей деятельности; 

– уважительное отношение к профессиональной деятельности других; 

– адекватность восприятия профессиональной оценки своей деятельности 

и ее результатов; 

– знание и выполнение профессионально-этических норм; 

– понимание значимости своей деятельности как части процесса развития 

культуры (корпоративная ответственность). 

Социальное воспитание учащихся включает в себя формирование 

следующих составляющих поведения ребенка: 

– коллективная ответственность; 
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– умение взаимодействовать с другими членами коллектива; 

– толерантность; 

– активность и желание участвовать в делах детского коллектива; 

– стремление к самореализации социально адекватными способами; 

– соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей 

культуры речи, культуры внешнего вида). 

Названные позиции носят достаточно общий характер (т. е. могут 

рассматриваться как критерии воспитанности) и требуют конкретизации для 

каждого детского объединения (т. е. доработки параметров воспитанности) с 

учетом специфики его деятельности. 

Систематизация данных критериев и параметров позволит педагогу 

использовать в своей работе диагностику (или мониторинг) воспитанности 

учащихся детского объединения дополнительного образования  

Воспитывающая деятельность детского объединения дополнительного 

образования имеет две важные составляющие – индивидуальную работу с 

каждым учащимся и формирование детского коллектива. Рассмотрим каждую 

из них. 
 

ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Форма воспитательной работы – это устанавливаемый порядок 

организации конкретных ситуации, процедур взаимодействия учащихся 

воспитательного процесса, направленных на решение определенных 

педагогических задач: 

 воспитательных, 

 организационно-практических;  

совокупность организаторских приемов и воспитательных средств, 

обеспечивающих внешнее выражение содержания воспитательной работы. 

Многообразие существующих в практике и создающихся новых форм 

воспитательной работы позволяет, тем не менее, выделить несколько их типов, 

которые различаются между собой по определенным признакам. Эти основные 
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типы объединяют в себе различные виды форм, каждый из которых имеет, по 

всей видимости, бесконечное множество методических модификаций и 

вариаций конкретных форм. 

Все типы форм работы имеют свое педагогическое значение, и каждый из 

них ценен в процессе воспитания. 

Общий анализ практики дает возможность выделить три основных типа 

форм воспитательной работы:  

 мероприятия,  

 дела,  

 игры.  

Они различаются по следующим признакам:  

— по целевой направленности,  

— по позиции участников воспитательного процесса,  

— по объективным воспитательным возможностям. 

Мероприятия – это события, занятия, ситуации в коллективе, 

организуемые педагогами или кем-либо для учащихся с целью 

непосредственного воспитательного воздействия на них. 

Характерные признаки этого типа форм: это, прежде всего, 

созерцательно-исполнительская позиция детей и организаторская роль 

взрослых или старших воспитанников. Иными словами, если что-то 

организуется для воспитанников, а они, в свою очередь, воспринимают, 

участвуют, исполняют, реагируют и т.п., то это и есть мероприятие. 

Формы работы, которые могут быть объективно отнесены к 

мероприятиям:  

— беседы,  

— лекции,  

— дискуссии,  

— диспуты,  

— экскурсии,  
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— культпоходы,  

— прогулки,  

— обучающие занятия (например, по правилам дорожного движения, 

по гражданской обороне и др.).  

 Мероприятия как форму воспитательной работы можно выбирать: 

- когда нужно решить просветительские задачи: сообщить детям какую-

либо сложную информацию, познакомить с культурной, политической жизнью 

общества; 

- когда необходимо обратиться к содержанию воспитательной работы, 

требующей высокой компетентности: к вопросам общественной жизни народа, 

политики, экономики и др. В таких случаях целесообразны мероприятия с 

приглашением специалистов; 

- когда организаторские функции слишком сложны для детей, либо 

объективно, либо по причине отсутствия достаточного опыта, например, при 

ведении дискуссий, обсуждений, организации массового проявления 

социальной активности (беседы, конференции, митинги и др.). Такие события 

организуются старшими для младших, когда стоит задача непосредственного 

обучения детей чему-либо, например, организаторским умениям, практическим 

навыкам, познавательным умениям. В этом помогают занятия, практикумы, 

тренинги, когда необходимы меры по укреплению здоровья детей, их 

физического развития, по выполнению режима дня, поддержанию дисциплины 

и порядка (прогулка, зарядка, беседа, рассказ, встреча, тренировка). 

Вместе с тем мероприятия следует считать нецелесообразными, когда 

дети в состоянии самостоятельно, разумеется, с помощью педагогов, старших, 

организовать освоение и обмен ценной информацией и действиями. В этих 

случаях более предпочтительны формы работы другого типа, которые 

называются делами. 
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Дела – это общая работа, важные события, осуществляемые и 

организуемые членами коллектива на пользу и радость кому-либо, в том числе 

и самим себе. 

Характерные признаки этого типа форм:  

 деятельно-созидательная позиция детей;  

 их участие в организаторской деятельности;  

 общественно значимая направленность содержания;  

 самодеятельный характер и опосредованное педагогическое 

руководство. 

Иначе говоря, делами можно считать такие события в жизни коллектива, 

когда учащиеся активно действуют, сами решают, что, как и для кого (чего) 

делать, сами организуют свою деятельность. 

Формы работы, которые можно отнести к делам:  

— трудовые десанты и операции (дружина),  

— ярмарки,  

— фестивали,  

— самодеятельные концерты и спектакли,  

— агитбригада (ультра-профессиональный коллектив, занимающийся 

агитационной и культурно-просветительной работой) 

— вечера, а также другие формы коллективных творческих дел. 

В реальной практике эти формы могут быть воплощены по-разному, в 

зависимости от того, кто является их организатором и какова степень 

творчества участников. Фактически  по характеру реализации форм-дел можно 

различить три их подтипа: 

- дела, в которых организаторскую функцию выполняет какой-либо орган 

или даже кто-то персонально (председатель совета, командир, ответственный 

или педагог). Они могут выглядеть просто как организованная, продуктивная 

общая работа – посадка деревьев, концерт для родителей, изготовление 

сувениров для гостей и т.д.;  
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- творческие дела, отличающиеся, прежде всего организаторским 

творчеством какой-либо части коллектива (творческой или инициативной 

группы, микроколлектива и др.), которая задумывает, планирует и организует 

их подготовку и проведение. Такие дела часто предполагают исполнительское 

творчество всех участников. Например, творческая группа разработала идею 

фестиваля рисованных фильмов, раздала командам роли представителей 

киностудий стран мира и задания: нарисовать и «озвучить» фильм на какую-

либо тему, выступила в роли ведущих и жюри кинофестиваля; 

- коллективные творческие дела, в организации которых и творческом 

поиске лучших решений и способов деятельности принимают участие все 

члены коллектива. 

Коллективные творческие дела (КТД) разработаны и названы так И.П. 

Ивановым. Основу методики их организации составляет коллективная 

организаторская творческая деятельность, предполагающая участие каждого 

члена коллектива во всех этапах организации деятельности от планирования до 

анализа и представляющая собой «совместный поиск лучших решений 

жизненно важной задачи» (Иванов И.П. Энциклопедия коллективных 

творческих дел. - М:, Педагогика, 1989). 

Коллективные творческие дела обладают наибольшими объективными 

воспитательными возможностями, так как они:  

 -   предоставляют возможность каждому ребенку внести свой личный 

вклад в общую работу, проявить свои личностные качества (творческие, 

организаторские, практические, интеллектуальные и др.);  

-   обеспечивают активную реализацию и обогащение личного и 

коллективного опыта; 

- способствуют укреплению коллектива, его структуры, содействуют 

разнообразности и мобильности внутриколлективных связей и отношений; 
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-  эмоционально привлекательны для учащихся, позволяют опираться на 

значимые для них содержание и способы организации деятельности в самых 

разных ситуациях воспитательного процесса. 

  Игра. Причем игру как тип воспитательной работы необходимо 

отличать от игровых приемов проведения дел и мероприятий (даже если эти 

дела и мероприятия носят наименование «игры»), а также от игр как форм 

стихийного (неорганизованного) проведения досуга (например, головоломок, 

шарад, настольных и подвижных игр и т.д.). 

Игра как форма воспитательной работы - это воображаемая или 

реальная деятельность, целенаправленно организуемая в коллективе 

воспитанников с целью отдыха, развлечения, обучения. 

Характерные признаки этого типа форм не несут в себе, как правило, 

выраженной общественно полезной направленности (в отличие от игровых 

дел), однако могут и должны быть полезны для развития и воспитания их 

участников и направлены именно на это. В играх, в отличие от мероприятий, 

имеет место опосредованное педагогическое воздействие, скрытое игровыми 

целями. В них заложены значительные воспитательные возможности. В 

игровой деятельности могут проявляться различные способности и личностные 

качества воспитанников, могут активно формироваться внутриколлективные 

отношения. Игры организуются педагогом (или педагогическим коллективом) 

часто при активном участии самих воспитанников. 

К формам-играм можно отнести:  

— деловые игры,  

— сюжетно-ролевые,  

— игры на местности,  

— спортивные игры,  

— познавательные и др.  

Если мероприятия проводятся кем-то для кого-то с целью воздействия, 

дела обычно делаются для кого-то (в том числе и для самих себя) или для чего-
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то, в них имеется продуктивная деятельность, то игры не предполагают 

получение никакого продукта, они самоценны как способ интересно и 

увлекательно провести время в совместном отдыхе или обучении. 

На практике имеет место такое явление, как «перерождение форм» из 

одного типа в другой при их реализации. Наиболее благоприятным с точки 

зрения возрастания воспитательных возможностей форм является переход из 

одного типа в другой «по лесенке»: Мероприятия - Игры - Дела. В то же время 

переход в обратном направлении следует считать неблагоприятным и 

нежелательным. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

В ДЕТСКОМ ТВОРЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 

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.); 
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– формирует у учащегося адекватность в оценках и самооценке, 

стремление к получению профессионального анализа результатов совей 

работы; 

– создает условия для развития творческих способностей учащегося. 

К тому же педагогу необходимо отслеживать организационные вопросы: 

как регулярно ребенок посещает занятия (в случае пропуска 2-3 занятий подряд 

необходимо сделать звонок домой и уточнить причины), насколько он активен 

в учебном процессе и «вне-учебных» мероприятиях, каковы его отношения с 

другими учащимися. От этих, на первый взгляд, мелочей во многом зависит 

успешность всего образовательного процесса, поэтому упускать их из виду 

педагогу нельзя. 

Но самое главное, в ходе индивидуальной работы с каждым учащимся 

педагог реализует и анализирует результаты процесса профессионального и 

социального воспитания (о чем уже было сказано выше). 
 

МЕТОДИКА РАБОТЫ С ДЕТСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

Для формирования полноценного детского коллектива, способного 

самостоятельно развиваться и влиять на формирование отдельной личности, в 

системе дополнительного образования детей имеются все необходимые 

объективные условия: 

– вся деятельность происходит в сфере свободного времени ребенка; 

– выбор вида деятельности, педагога и коллектива сверстников 

осуществляется им добровольно: 

– содержание и формы работы детского объединения могут, при 

необходимости, варьироваться. 

К тому же именно в сфере дополнительного образования объективно 

существует потенциальная основа для работы по формированию коллектива – 

все участники детского творческого объединения занимаются одной 

интересной для всех деятельностью. 
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Но названные объективные условия могут рассматриваться лишь как 

предпосылки создания детского коллектива. Решающим же фактором является 

субъективное желание педагога к осуществлению этой работы, основанное на 

осознании ее необходимости для полноценного формирования личности 

ребенка. 

Педагог дополнительного образования как руководитель детского 

коллектива – это: 

– профессионал, который является для ребенка образцом в выбранном им 

виде творческой деятельности; 

– педагог, который способен помочь ученику стать самостоятельным и 

творческим человеком; 

– воспитатель, который может значительно повлиять на формирование 

личности воспитанника; 

– лидер детского коллектива, который может способствовать 

социальному становлению каждого его члена. 

Влиять на формирование и развитие детского коллектива в объединении 

дополнительного образования педагог может через: 

а) создание доброжелательной и комфортной атмосферы, в которой 

каждый ребенок мог бы ощутить себя необходимым и значимым; 

б) создание «ситуации успеха» для каждого члена детского объединения, 

чтобы научить маленького человека самоутверждаться в среде сверстников 

социально адекватным способом; 

в) использование различных форм массовой воспитательной работы, в 

которых каждый воспитанник мог бы приобрести социальный опыт, пробуя 

себя в разных социальных ролях; 

г) создание в творческом объединении органов детского самоуправления, 

способных реально влиять на содержание его деятельности. 
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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 ограничиться 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. 

Подкрепить первоначальные действия по работе с детским коллективом 

может традиционно используемый ритуал – прием в члены детского 

объединения, в ходе которого каждому новичку вручат членский билет, значок 

(галстук, шеврон и др.) с изображением эмблемы детского объединения, 

познакомят с его летописью и самыми успешными воспитанниками. Готовясь к 

такому мероприятию, каждый из новых членов коллектива разучит девиз и 

гимн коллективного творчества ребят и педагога. 

Продолжением начатой работы по формированию коллектива может 

стать выбор лидера. Первоначально это может быть староста учебной группы, 
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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. В качестве 

таких несложных поручений могут рассматриваться, например, проверка 

готовности всех ребят к занятию (наличие необходимых инструментов, 

материалов, элементов одежды и др.), организация дежурства во время или 

после занятия, раздача каких-либо материалов или предметов в ходе занятия, 

подготовка учебного кабинета к занятию, подготовка какой-либо информации к 

определенной учебной теме и т. д. 

Еще одним способом объединения учащихся детского творческого 

объединения в единый коллектив может стать организация различных форм 

«внеучебных» мероприятий. Для сплочения ребят не принципиально, будет ли 

это День рождения коллектива, прогулка по городу или тематический клубный 

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 (совета, старостата, 

детского парламента и др.), который будет в значительной степени определять 

жизнедеятельность детского творческого объединения: именно от детского 

актива может исходить инициатива в определении тематики и форм не только 

массовых дел досугово-развивающего характера, но и учебной работы. 

Например, подготовки выставочных работ, конкурсных выступлений, 

тематических проектов в рамках учебного года и т. д. 
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Выборы такого актива должны быть приняты всеми членами детского 

коллектива как добровольное действие, а не как желание педагога. Поэтому 

необходимо провести предварительную подготовительную работу с детьми, в 

ходе которой педагог и ребята обсудят необходимость выбора актива, его 

функции, состав, период деятельности и регулярность смены членов актива. 

Только когда все вопросы будут решены, всем коллективам можно провести 

выборы. «Подкрепить» работу актива можно специальным документом – 

положением об активе, в котором будут зафиксированы все позиции, связанные 

с его деятельностью. 

Очень сплачивают детский коллектив различные формы выездных 

мероприятий: профильный лагерь, поход, экспедиция, полевая практика и т. д. 

Здесь каждый из детей на виду, от каждого зависит состояние всего коллектива, 

а вклад каждого определяет успех для всех. При организации детской группы в 

ходе названных мероприятий можно использовать те же приемы, которые были 

перечислены выше, ведь работа с коллективом имеет одни и те же 

закономерности вне зависимости от места и сроков его деятельности. 

 

МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ 

Методы воспитания – это способы взаимодействия педагога и 

воспитанников, ориентированные на развитие социально значимых 

потребностей и мотиваций ребенка, его сознания и приемов поведения. 

Существует много классификаций методов воспитания. Мы же выделим 

наиболее традиционно используемые в работе педагогов дополнительного 

образования, приняв за основу классификацию Ю. К. Бабанского, который 

выделяет три группы методов по их месту в процессе воспитания: 

– методы формирования сознания (методы убеждения) – объяснение, 

рассказ, беседа, диспут, пример; 
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– методы организации деятельности и формирования опыта поведения – 

приучение, педагогическое требование, упражнение, общественное мнение, 

воспитывающие ситуации; 

– методы стимулирования поведения и деятельности – поощрение 

(выражение положительной оценки, признание качеств и поступков) и 

наказание (осуждение действий и поступков, противоречащих нормам 

поведения). 

СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ 

Средства воспитания – это источники формирования личности.  

К ним относятся: 

– различные виды деятельности (трудовая, игровая и др.); 

– вещи и предметы; 

– произведения и явления духовной и материальной культуры; 

– природа; 

– конкретные мероприятия и формы работы. 
 

ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ 

Принципы воспитания – это общие требования к воспитательному 

процессу, выраженные через нормы, правила, организацию и проведение 

воспитательной работы. 

В современной педагогической науке и практике сложились следующие 

принципы воспитания: 

1. 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. 

2. Принцип комплексности, целостности, единства всех компонентов 

воспитательного процесса. В соответствии с этим принципом в воспитательном 
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процессе должны быть согласованы между собой цели и задачи, содержание и 

средства. 

3. 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. 

4. Принцип гуманизма, уважения к личности ребенка в сочетании с 

требовательностью к нему. В соответствии с этим принципом воспитательный 

процесс строится на доверии, взаимном уважении, авторитете педагога, 

сотрудничестве, любви, доброжелательности. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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, 
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в ходе воспитательного процесса обсуждать вместе с детьми реальные события, 

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

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 В соответствии с «Программой развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях» воспитательная работа Центра 

осуществляется по следующим направлениям  организации воспитания и 

социализации учащихся: 

1. Гражданско-патриотическое 

2. Нравственное и духовное воспитание 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

4. Интеллектуальное воспитание 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

7. Правовое воспитание и культура безопасности 

8. Воспитание семейных ценностей 

9. Формирование коммуникативной культуры 

10. Экологическое воспитание 

1). Гражданско-патриотическое: 

Цель: формирование основ гражданственности (патриотизма) как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, готовности к 

активному проявлению профессионально значимых качеств и умений в 

различных сферах жизни общества; 

Задачи патриотического воспитания: 

 формирование патриотических чувств и сознания учащихся на основе 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира, 

  сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, край, школу, 

семью; 
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  воспитание личности гражданина – патриота Родины, способного 

встать на защиту государственных интересов. 

      воспитать любовь к родному городу, республике, Родине, её 

истории, культуре, традициям; 

   способствовать изучению истории своей семьи, школы, района, 

города, культуры народов мира, своей страны. 

  развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны, 

культуру; 

 формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям. 

Содержание деятельности: 

1. Изучение тем, связанных с  патриотическим воспитанием учащихся на 

уроках; 

2. Организация выставок, конкурсов на патриотическую тематику; 

3. Посещение музеев, выставок, экскурсии по историческим местам; 

4. Проведение диспутов, бесед, ведение поисковой деятельности. 

2). Нравственное и духовное воспитание: 

Цель: обучение учащихся пониманию смысла человеческого 

существования, ценности своего существования и ценности существования 

других людей. 

Задачи:  

 Формировать у учащихся нравственную культуру миропонимания. 

 Формировать у учащихся осознание значимости нравственного опыта 

прошлого и будущего, и своей роли в нем. 

 Воспитание доброго отношения к родителям, к окружающим людям, 

сверстникам. 

 Воспитание добросовестного отношения к своим обязанностям, к 

самому себе, к общественным поручениям. 

Формы реализации: 
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1. Мероприятие, посвященное Дню Матери. 

2. Проект «Они защищали Родину»: 

 занятие памяти «Златоуст во время великой Отечественной войны»; 

 конкурс рисунков, газет, плакатов, посвященных знаменательным 

датам; 

 просмотр художественных и документальных фильмов 

3). Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

Цель: формирование у обучающихся представлений об уважении к 

человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и 

государства; 

Формируется в процессе подготовки и уборки своих рабочих мест, 

посадкой растений, организации летнего лагеря труда и отдыха; подготовки к 

соревнованиям, выставкам и другим мероприятиям различного уровня. 

Работа в период каникул является  неотъемленной частью системы 

учебно-воспитательного процесса учреждения и строится с учетом 

разнообразных форм отдыха. 

4). Интеллектуальное воспитание: 

Цель: оказание помощи учащимся в развитии в себе способности 

мыслить рационально, эффективно проявлять свои интеллектуальные умения в 

окружающей жизни. 

Задачи:  

1. Определить круг реальных учебных возможностей ученика и зону его 

ближайшего развития. 

2. Создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном 

развитии. 

3. Формировать интеллектуальную культуру учащихся, развивать их 

кругозор и любознательность. 

Формы реализации:  

 учебные занятия; 



21 

 

 доклады и сообщения учащихся; 

 участие в НОУ, олимпиадах, конкурсах. 

5). Здоровьесберегающее воспитание: 

 Цели: 

1) использование педагогических технологий и методических приемов 

для демонстрации учащимся значимости физического и психического здоровья 

человека; воспитание понимания важности здоровья для будущего 

самоутверждения; 

2) обучение правилам безопасного поведения учащихся на улице и 

дорогах; 

3) обучение ОБЖ. 

Задачи:  

 Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

 Знакомить учащихся с опытом и традициями предыдущих поколений 

по сохранению физического и психического здоровья. 

 Способствовать формированию навыков грамотного передвижения по 

улицам, через дорогу. 

 Познакомить учащихся с правилами поведения на улице, дороге, в 

транспорте, на природе. 

 Познакомить учащихся с дорожными знаками, сигналами светофора. 

Формы  реализации 

1. Спортивные праздники и соревнования.   

2. Проект «Здоровье и безопасность» 

 ознакомление со свойствами организма; 

 «Если дети любят мыло и зубной порошок, эти дети очень милы - 

поступают хорошо»; 

 «Хорошая, полезная и вкусная еда – здоровью вашему поможет 

всегда»; 
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 «Мое чудесное тело»; 

 «Наши болезни»; 

 «Азбука безопасности»; 

 трудовая деятельность; 

 художественная деятельность; 

6). Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

Цель: формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 

представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта 

противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, 

религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); 

7). Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

Цель: создание условий для проявления учащимися объединения 

инициативы и самостоятельности, искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях, развитие интереса к внеклассной деятельности. 

Задачи: 

 Создание условий для равного проявления учащимися класса своих 

индивидуальных способностей во внеурочной деятельности. 

 Использование активных и нестандартных форм внеклассной 

деятельности учащихся, отвечающих их интересам и возможностям. 

 Развитие способностей адекватно оценивать свои и чужие достижения, 

радоваться своим успехам и огорчаться за чужие неудачи. 

Формы реализации: 

1. Участие в делах объединения. 

2. Участие в мероприятиях УДО. 

3. Цикл мероприятий «Спешите делать добро». 

4. День матери. 

5. Праздник Осени. 
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6. Новогодний праздник. 

7. «А, ну-ка, мальчики!». 

8. Праздничный концерт для мам. 

9. Итоговое занятие в каждом учебном году. 

8). Правовое воспитание и культура безопасности: 

- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к 

правам человека и свободе личности, формирование электоральной культуры; 

9). Воспитание семейных ценностей: 

Цель: формирование у обучающихся ценностных представлений об 

институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии 

семейных отношений. 

Формы  взаимодействия учреждения  дополнительного образования 

детей и семьи относятся: 

 анкетирование родителей; 

 индивидуальные беседы; 

 проведение консультаций на разнообразные темы; 

 оформление уголка сменной информации для родителей (памятки для 

родителей, информационные объявления, тематические стенды); 

 родительские собрания; 

 наглядные формы пропаганды. 

Задачи взаимодействия: 

 формирование активной педагогической позиции родителей; 

 вооружение родителей педагогическими знаниями и умениями; 

 активное участие родителей в воспитании детей. 

10). Формирование коммуникативной культуры: 
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Цель: формирование у обучающихся дополнительных навыков 

коммуникации, включая межличностную коммуникацию, межкультурную 

коммуникацию; 

11). Экологическое воспитание: 

Цель:  воспитание у обучающихся любви к родному краю как к своей 

малой Родине. 

Задачи: 

 Расширение знаний по экологии, географии, истории. 

 Интеллектуальное и духовно-нравственное развитие учащихся. 

 Расширение знаний об окружающем мире. 

 Развитие творческой, познавательной и созидательной активности; 

 Укрепление здоровья, воспитание физической культуры в единстве с 

интеллектуальным и духовным развитием. 

  Воспитание патриотизма посредством занятий краеведения. 

  Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Формы реализации: 

1.Участие в экологических  акциях, выставках, конкурсах. 

2.Участие в делах УДО. 

Выбор направлений воспитательной работы в 

объединении  осуществляется на основе и в соответствии с результатами 

диагностики, определения уровня развития и интересов обучающихся, 

выявления проблем в личном развитии и межличностных отношениях. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ (КОНСТРУИРОВАНИЯ) 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

При решении любой педагогической задачи (тем более при 

проектировании воспитательного процесса) необходимо соблюдать 

последовательность и неразрывность триады «анализ, прогноз,  проект»   

1.Анализ исходных данных должен быть направлен на выяснение 

состояния основных компонентов воспитательного процесса: воспитанников, 
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воспитателей (педагогов) и характер сложившихся между ними отношений; 

уровень воспитанности учащихся, содержание воспитания, средств и условий, в 

которых воспитательный процесс осуществляется. 

2. Задача педагога на этапе прогнозирования  (целеполагания) – 

поставить диагноз уровня воспитанности  коллектива и отдельных его 

членов, а затем уже провести детальный педагогический анализ уровня 

подготовленности учащихся к восприятию той системы воздействий, которые 

предусматриваются в будущем деле. Должны быть получены совершенно 

определенные ответы на вопросы: каков коллектив, на который направляется 

педагогическое воздействие; какие потребности и интересы учащихся 

актуализируются на данном этапе; каков уровень развития воспитанников по 

данному направлению; что необходимо достигнуть в результате осуществления 

дела; какой системой воспитательных средств можно достигнуть 

запланированный результат? 

3. Исходя из сформулированной цели и поставленных задач, 

осуществляется разработка проекта воспитательного дела. В итоге проект 

педагогической деятельности оформляется в виде плана, конспекта или 

сценария. 

4. Этапы проектирования воспитательного дела. 

В любом ВД выделяются следующие этапы: 

1) целеполагание (анализ ситуации и формулирование целей); 

2) планирование; 

3) организация дела; 

4) осуществление дела; 

5) подведение итогов дела (анализ достигнутых результатов). 

На основе анализа достигнутых результатов могут формулироваться цели 

следующего ВД, и тогда весь цикл опять повторяется. 

 Рассмотрим подробней каждый из этих этапов. 
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1.  Целеполагание – этап анализа ситуации, формирования 

доминирующей и сопутствующих воспитательных целей. На этом этапе 

педагог должен чётко представить особенности данного ученического 

коллектива, уровень его развития в направлении, соответствующем 

предполагаемой направленности ВД, а также ориентиры, признаки 

желаемого результата, средства его достижения. Для этого анализируются 

недостатки, выявленные практикой воспитательной работы в прошлом. 

Технологические требования к этапу целеполагания. 

 Глубокое осмысление, умелая интерпретация и доведение до 

учеников конкретных задач ВД. 

 Проектирование ВД на основе деятельностного и комплексного 

подходов. Иначе говоря, в хорошем ВД дети должны быть вовлечены в 

интересную и разнообразную деятельность, в которой реализуется целый 

комплекс действий, направленных на решение поставленных воспитательных 

задач. 

 Выделение главного звена, через которое решаются все остальные 

задачи. 

 Определение содержания ВД в связи с его задачами и условиями 

осуществления, с интересами и увлечениями воспитанников. 

 Рациональный подбор методов, приёмов и средств каждого этапа ВД 

таким образом, чтобы используемые методы, приёмы и средства обеспечивали 

максимальную активность, инициативность, самостоятельность детей. 

 Достижение максимальной организационной четкости. Подготовка 

вырабатывает инициативность, требовательность, общительность, умение 

распределять обязанности, быстро ориентироваться в ситуациях. 

 Нешаблонность, новизна, разнообразие в содержании и организации 

ВД. Нередко удачный опыт, полученный в одном ученическом коллективе, не 

прививается в другом. 
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 Эмоциональная насыщенность ВД, возможность получения детьми 

положительных эмоций (радости, гордости за себя и товарищей и т.д.). 

2. На этапе планирования перед педагогом стоит задача определить 

направление деятельности, распределить обязанности между участниками, 

указав, что и как именно должно быть сделано. 

Технологические требования:  

- следует опираться на уровень подготовленности воспитанников, 

максимально учитывая их возрастные и личностные особенности; 

- воспитанники, участвующие в планировании, должны почувствовать 

ответственность за составляемый план, принять его как посильный 

обязательный для выполнения. 

 3. Этап организации связан с подготовкой дела. 

 Технологию этого этапа можно представить как решение следующих 

задач:  

- ясное определение цели (чего необходимо достичь?);  

- точное определение задач для каждого воспитанника (какие действий 

помогут этого достичь?);  

- подготовка всего необходимого для предстоящей работы (какие 

средства использовать?)  

- установление норм для измерения результатов (каковы количественные 

и (или) качественные показатели достижения желаемого результата?)  

- распределение ответственности, определение времени отчётности о 

выполнении (кто, за что конкретно отвечает и когда это надо сделать?);  

- инструктирование исполнителей (как именно выполнить данное 

действие? кто, с кем и как сотрудничает при подготовке и проведении дела?). 

Основные рекомендации для этого этапа:  

- чётко определите права и обязанности каждого участника предстоящего 

дела;  
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- каждому участнику дела отведите одну функцию, наиболее 

соответствующую его возможностям и желаниям;  

- помните, что учащиеся не имеют навыков организации; 

придерживайтесь правила «от легкого к трудному», поддерживайте 

уверенность учащихся в успех;  

- приучайте ребят к мысли, что хорошая организация работы организация 

удесятеряет силы. 

 4. На этапе осуществления ВД педагогу необходимо обратить внимание 

на ряд моментов:  

- педагог следит за осуществлением намеченной программы дела, 

корректируя ход на основе сценария.  

- педагог наблюдает за коллективом в целом и за отдельными учениками, 

помня, что воспитательное дело развивает у учащихся определенные качества, 

позволяет установить уровень сформированности этих качеств и наметить 

стратегию дальнейшей работы.  

- педагог следит за четким решением организационных вопросов. 

5. Подведение итогов дела может происходить как коллективное 

обсуждение или как индивидуальный педагогический анализ. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ВНУТРИ ДЕТСКИХ  

ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Цель воспитательной работы в объединении  –

 способствовать формированию и раскрытию  творческой индивидуальности 

личности каждого учащегося. 

 Задачи: 

 способствовать активизации и ориентации  интересов учащихся на 

интеллектуальное, физическое и духовное развитие. 

 изучить потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики детей; 
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 воспитывать в детях взаимоуважение  (взаимопомощь, 

взаимоотношения, доброе отношение друг к другу); 

 воспитывать бережное отношение к природе; 

 создать условия для интеллектуального, эстетического, физического, 

коммуникативного, самовыражения личности учащегося; 

 развивать творческую деятельность; 

 развивать активную жизненную позицию ребенка. 

 внедрение и соблюдение собственных ритуалов, традиций, законов 

(«посвящение», «заповеди воспитанника») 

Функции педагога дополнительного образования как воспитателя: 

1. Воздействие педагога на ученика: 

 изучение индивидуальных особенностей развития ребенка, его 

окружения, его интересов; 

 программирование воспитательного воздействия; 

 реализация комплекса методов и форм индивидуальной работы; 

 анализ эффективности индивидуальных воздействий. 

2. Создание воспитывающей среды: 

 сплочение коллектива; 

 формирование благотворной эмоциональной обстановки; 

 включение учащихся в разнообразные виды деятельности; 

 развитие детского самоуправления 

3. Коррекция влияния различных субъектов социальных отношений: 

 социальная помощь семье; 

 нейтрализация негативных воздействий социума; 

 взаимодействие с другими учреждениями. 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДЕТСКОМ 

ОБЪЕДИНЕНИИ 

В широком смысле слово планирование – процесс определения целей и 

задач воспитательной работы и средств их решения. Планирование – ядро 
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воспитания как целенаправленной деятельности, это область творчества 

педагога. 

Планирование позволяет педагогу: 

• четко осознать цель, стратегические и тактические задачи воспитания; 

• предварительно изучить классный коллектив, отдельных учащихся, 

состояние учебно-воспитательного процесса в классе, окружающие условия; 

• целенаправленно отобрать содержание и средства, организационные 

формы воспитательной работы; 

• проектировать результаты своей деятельности, планируя и корректируя 

поступательное движение в развитии коллектива и личности каждого 

учащегося; 

• видеть перспективы собственного самосовершенствования – 

общечеловеческого и педагогического. 

При планировании работы учитываются традиционные, 

институциональные, муниципальные, региональные, федеральные 

мероприятия, связанные с юбилейными и государственными датами; вызовы 

для участия в них. 

Воспитательная работа педагога дополнительного образования отражает 

необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание 

гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 

 

СТРУКТУРА ПЛАНА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДЕТСКОМ 

ОБЪЕДИНЕНИИ 

План  – это документ, в котором в определенной последовательности в 

изложении воспитательной работы с учащимися на конкретный период 

раскрываются ее: 

 цель,  

 содержание,  

 объем,  
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 методы,  

 этапы,  

 место и сроки выполнения.  

В плане указывается не только общий замысел воспитательной 

работы, но и предусматривается ее ход и развитие. 

Составлению плана воспитательной работы предшествует: 

— изучение детского  коллектива,  

— изучение отдельных учащихся, 

— знакомство с учрежденческим  планом воспитательной работы.  

В плане педагога  в единстве отражаются комплексный, деятельностный и 

личностный подходы, принятые в теории педагогики. В соответствии с 

основными объектами воспитания – коллектив, деятельность учащихся и 

развитие индивидуальности. 

В  плане целесообразно выделять три раздела: 

1. Работа в объединении 

2.  Работа в ЦДТ  

3. Работа с родителями  

Содержание разделов плана ВР 

Работа в объединении – педагог планирует мероприятия, которые будет 

проводить в объединении. 

 использование ИНТЕРНЕТ ресурсов 

 ведение блога по направлению деятельности на сайте ЦДТ; 

 ведение собственного сайта; 

 размещение информации о жизнедеятельности детского коллектива в 

СМИ; 

 массовые мероприятия учебного характера (к ним относятся 

итоговые, отчетные, открытые занятия, концерты, выставки, участие в 

конкурсах и т.д.); 
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 массовые мероприятия воспитательно-развивающего характера 

(тематические праздники, клубные дни, дни рождения, календарные праздники, 

традиционные народные праздники, юбилейные мероприятия и др.); 

 диагностика (психологический комфорт, отношение к педагогу, 

уровень воспитанности и др.) 

 тематические беседы по ПДД, ППБ, ТБ и охране здоровья; 

 индивидуальная работа с детьми (если планируется); 

 мероприятия, направленные на профессиональное воспитание 

(экскурсии, беседы, встречи с интересными людьми и т.д.); 

 мероприятия, направленные на социальное воспитание (беседы о 

здоровье, о взаимоотношениях с другими людьми, толерантности, трудовые 

десанты и т 

 Работа в ЦДТ: 

 составляется совместно с педагогом – организатором; участие в 

мероприятиях, социально значимых программах, акциях и проектах ЦДТ; 

Работа с родителями: 

 планирование родительских собраний, 

 оформление информационного стенда «Родительский уголок», 

индивидуальные встречи и консультации, 

 посещение родительских собраний в школах; 

 системная работа по оценке деятельности педагога дополнительного 

образования со стороны родителей (книга отзывов, анкетирование и др.) 
 

КАК СОСТАВИТЬ ПЛАН РАБОТЫ НА МЕСЯЦ 

Приступая к составлению плана воспитательной работы педагога на 

месяц, необходимо учитывать: 

 опора на нормативно-правовую базу 

 специфику учреждения дополнительного образования; 

 возраст участников детского коллектива; 
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 уровень их образованности и воспитанности; 

 пожелания детей и родителей; 

 направления года. 

План воспитательной работы на месяц составляется на основе источников 

планирования, которыми в УДО являются: 

 программа деятельности УДО на текущий  учебный год; 

 образовательная программа  педагога. 

 план организации досуга в объединении. 

 материалы совещаний при директоре и заместителях директора. 

В предлагаемую форму плана вносятся различные виды деятельности 

учащихся (экскурсии, выставки праздники и т.п.) с точным указанием даты, 

места и времени проведения.  Необходимо сделать заявку на помещение (кафе, 

зал и т.п.), в котором будет проводиться праздник, и услуги технического 

персонала. 

  Отдельно планируется учебно-методическая работа (открытые занятия, 

взаимопосещения и т.п.), с указанием точной даты, времени, места проведения, 

названия и вида мероприятия, цели его проведения. 
 

ВЫВОД 

Воспитательное мероприятие – это одна из организационных форм, 

широко используемых в воспитательной работе учреждения. 

Воспитательная деятельность позволяет выработать у учащихся: 

 определенную систему отношений к окружающей действительности; 

 формирует образ самого себя, ценные мотивы, духовные потребности, 

ответственность за поступки; 

 влияет на общественное мнение; 

 приобщает к жизни коллектива и формирует его традиции. 
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Формулировка и развитие новых подходов к процессам организации и 

проведения воспитательного мероприятия должно обеспечить, качественный 

рывок в повышении эффективности и дальнейшей его эволюции. 

Каждое новое воспитательное мероприятие представляет собой элемент 

нового витка развития воспитательной работы и её постоянной модернизации. 

 

 


