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Система воспитания в учебных заведениях

1. Общая характеристика форм воспитательной работы

2. Формирования мировоззрения, нравственной, гражданской, 
эстетической, физической, экологической структуры личности.

3. Формирование культуры профессионального самоопределения 
личности

4. Формирование культуры здорового образа жизни

5. Воспитание личности в коллективе

6. Самоуправление в учреждении образования, формы 
самоуправления. РЕ
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1. Общая характеристика форм воспитательной 
работы

В словаре С.И. Ожегова дается девять значений слова «форма».
Это и внешнее сочетание, и установленный образец и т. п.
Говоря о форме воспитательной работы, мы прежде всего
имеем в виду выражение содержания воспитательной работы
через определенную структуру отношений педагогов и
учащихся. Е.В. Титова определяет форму воспитательной
работы как устанавливаемый порядок организации
конкретных актов, ситуаций, процедур взаимодействия
участников воспитательного процесса, направленных на
решение определенных педагогических задач (воспитательных
и организационно-практических); совокупность организаторских
приемов и воспитательных средств, обеспечивающих внешнее
выражение воспитательной работы.
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Для того чтобы разобраться в сущности понятия «форма
воспитательной работы», целесообразно определить, какое
место этот феномен занимает в педагогическом процессе,
каковы его функции.

Первая функция — организаторская. Любая форма
воспитательной работы предполагает решение организаторской
задачи. В роли организатора может выступать как педагог, так и
учащиеся. Организация дела отражает определенную логику
действий, взаимодействия участников.

Вторая функция формы — регулирующая. Использование той
или иной формы позволяет регулировать как отношения между
педагогами и учащимися, так и между детьми.

Третья функция — информативная. Реализация этой функции
предполагает не только одностороннее сообщение учащимся
той или иной суммы знаний, но и актуализацию имеющихся у
них знаний, обращение к их опыту.
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Форма, по сути, организационно обеспечивает реализацию 
целей, содержания, принципов и методов воспитания детей. В 
то же время одна и та же форма может отражать разное 
содержание, иногда даже не соответствующее 
первоначальному замыслу

Функции 
воспитательной 

работы

организаторская

регулирующая

информативная
РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Предложенная Е.В. Титовой классификация предполагает, что
существуют 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.

• это события, занятия, ситуации в коллективе, организуемые 
педагогами или кем-нибудь другим для воспитанников с целью 
непосредственного воспитательного воздействия на них. Иными 
словами, если что-то организуется кем-то для воспитанников, а они, 
в свою очередь, воспринимают, участвуют, исполняют, регулируют 
и т.п., то это и есть мероприятие.

Мероприятия

•это общая работа, важные события, осуществляемые и организуемые 
членами коллектива на пользу и радость кому-либо, в том числе и 
самим себе.

Дела

• это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно 
организуемая в коллективе воспитанников с целью отдыха, 
развлечения, обучения.

Игры
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По времени проведения все формы можно разделить на:
— кратковременные (продолжительностью от нескольких минут 
до нескольких часов);
— продолжительные (продолжительностью от нескольких дней 
до нескольких недель);
— традиционные (регулярно повторяющиеся).

По результату все формы можно разделить на следующие 
группы:
— результатом является информационный обмен;
— результатом является выработка общего решения (мнения);
— результатом является общественно значимый продукт.

По количеству участников формы могут быть:
— индивидуальные (воспитатель — воспитанник); 
— групповые (воспитатель — группа детей);
— массовые (воспитатель — несколько групп, классов). 

Индивидуальные формы пронизывают всю внеурочную
деятельность, общение педагогов и детей. Действуют в
групповых и коллективных формах и определяют успешность
всех других форм.
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2. Формирования мировоззрения, нравственной, 
гражданской, эстетической, физической, 
экологической структуры личности.
Организация и осуществление интеллектуального развития
школьников в условиях современного учебно-воспитательного
учреждения преследует в отношении каждого ученика главную
цель – формирование творчески мыслящей личности.

В педагогике мировоззрение следует понимать как
специфическую форму сознания человека, включающего в себя
обобщенную систему его знаний, взглядов, убеждений и
идеалов, в которых выражается его отношение к природе и
обществу и которые определяют его социальную и нравственно-
эстетическую позиции и поведение в различных жизненных
сферах (по И.Ф. Харламову). Мировоззрение как целостно-
психологическое образование имеет сложную и
многоаспектную структуру. Анализируя определения
мировоззрения, сделанные учеными с философской,
педагогической и социологической точек зрения, можно
заключить, что сущность мировоззрения составляют знания,
взгляды, убеждения, идеалы
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Функции мировоззрения по Б.Т. Лихачеву:

Просветительная – научное мировоззрение делает для
человека понятным явления природы и общества, вооружает
его методами познания действительности, обогащает системой
духовно-ценностных ориентаций.

Воспитательная – принятые человеком взгляды и убеждения
требуют от него проявления определенных морально-волевых
качеств и эстетического отношения к действительности.

Развивающая – внутренняя духовная работа по усвоению
содержания мировоззрения включает в активную деятельность
мышление, делая его гибким и творческим.

Организационная – научное мировоззрение является исходной
позицией в практической деятельности людей.

Прогностическая – научно-теоретическое и практическое
осмысление тенденций развития природы и общества,
выдвижение созидательных идей, направленных на
преобразование окружающей действительности.
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Цель нравственного воспитания – формирование у школьников 
нравственного сознания, нравственных чувств, нравственных 
навыков и привычек поведения. 

Нравственное сознание – знание моральных принципов и норм, 
осмысление соответствия своей моральной позиции принятым в 
обществе нормам (Б.Т. Лихачев).

Нравственные ценности – значимость объектов окружающего 
мира для человека, группы людей, общества в целом; оценка 
этой значимости, исходя из моральных принципов, норм, 
идеалов, установок, целей. 

Нравственные чувства – субъективное восприятие человеком 
моральных норм, принципов, идеалов, проявляющееся в его 
отношении к себе, к окружающим людям, к природе, к 
происходящим событиям, ко всей окружающей 
действительности. 

Нравственное поведение – сознательное следование человека в 
собственных действиях и поступках моральным принципам и 
нормам (Б.Т. Лихачев). 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Основой формирования гражданской культуры является
правовое воспитание.

Цель правового воспитания – формирование правового
сознания формирующейся личности и введение учащихся в
сложную систему правовых отношений.

Правовое воспитание представляет собой составную часть
гражданского воспитания личности, т.к. законодательство –
один из важнейших каналов проведения в жизнь политики
государства. Понятие «законодательство» тесно связано с
понятием «право».

Право – это совокупность норм и правил поведения людей,
выраженных в законах, постановлениях государственных
органов власти, и регулирующих отношения (межличностные,
производственные и др.) между гражданами в данном
обществе. В отличие от морали право имеет юридическую силу,
и его соблюдение обеспечивается государственным
принуждением. Законы регулировали жизнь людей в обществе
еще до нашей эры (Сборник законов царя Хаммурапи).
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Право выполняет в жизни общества ряд важнейших социальных 
функций:

Регулирующая функция На основе Конституции разрабатывается
и действует законодательство в различных областях
общественной жизни: трудовое, гражданское, семейное,
уголовное, административное, о собственности, о предприятии,
о кооперации и т.д.

Защитная или охранительная функция. Оберегает закон,
права, собственность и жизнь граждан от нарушений и
преступлений. Исполняется специальными
правоохранительными органами: судом, прокуратурой,
адвокатурой, арбитражем, нотариатом.

Воспитательная функция. Раскрывается идеал поведения
человека в правовом демократическом обществе – активное и
сознательное исполнение им норм нравственности и права. Это
подтверждает взаимодействие педагогической и юридической
наук, направленное на формирование нравственно-правовой
культуры личности
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Цель эстетического воспитания – эстетическое развитие
личности.

Термин «эстетика» произошел от греческого слова
«эстетикос», что означает «имеющий отношение к чувственному
восприятию». Эстетика – философская наука о прекрасном в
действительности, об особенностях познания и преобразования
мира «по законам красоты», об общих закономерностях
искусства.

Эстетическое развитие – организованный процесс
становления в ребенке природных сущностных сил,
обеспечивающих активность эстетического восприятия,
творческого воображения, эстетического переживания,
образного мышления и формирования духовных потребностей.
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Задачи эстетического воспитания можно разделить на 2 группы:

Таким образом, можно выделить следующие задачи эстетического 
воспитания:
• - формирование эстетических знаний;
• - воспитание эстетической культуры;
• - овладение эстетическим и культурным наследием;
• - формирование эстетических отношений;
• - развитие эстетических чувств;
• - формирование эстетических потребностей;
• - формирование эстетического идеала
• - формирование стремления быть прекрасным во всем: мыслях, 

делах, поступках, внешнем виде.

Приобретение 
теоретических знаний 

• решает вопросы 
приобщения к 
эстетическим ценностям

Формирование 
практических умений 

• решает вопросы активного 
включения в эстетическую 
деятельность
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Физическая культура представляет собой общественное
явление, тесно связанное с экономикой, культурой,
общественно-политическим строем, состоянием
здравоохранения, воспитанием людей.
Физическая культура – это вид культуры, содержанием которой
является оптимальная двигательная деятельность, построенная
на основе материальных и духовных ценностей, специально
созданных в обществе для физического совершенствования
человек.

Физическая культура личности - это социально-
детерминированная область общей культуры человека,
представляющая собой качественное, системное, динамичное
состояние, характеризующееся определенным уровнем
специальной образованности, физического совершенства,
мотивационно-ценностных ориентаций и социально-духовных
ценностей, приобретенных в результате воспитания и
интегрированных в физкультурно - спортивной деятельности,
культуре образа жизни, духовности и психофизическом
здоровье.
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Наиболее точное и всеобъемлющее определение физическому
воспитанию дано Л.П. Матвеевым. Он отмечает, что физическое
воспитание – это педагогически упорядоченный процесс
направленного использования факторов физической культуры,
включающий обучение двигательным действиям (в результате
которых формируются двигательные умения, навыки и
связанные с ними знания), воспитание индивидуальных
физических качеств и сопряженных с ними двигательных
способностей, содействие на этой основе становлению и
развитию свойств личности.

Центральным системообразующим фактором, объединяющим
все компоненты физической культуры, предстает физкультурно-
спортивная (физкультурная) деятельность, направленная на
физическое совершенствование человека.

Эмоционально-целостное отношение к физкультурной
деятельности не формируется спонтанно и не наследуется, оно
приобретается личностью в процессе самой деятельности и
эффективно развивается с освоением знаний и творческого
опыта, с проявлением инициативы и активности в истинном
педагогическом процессе.
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Целью экологического воспитания является создание
оптимальных условий для развития у индивида гармонического
взаимодействия с природой, другими людьми и самим собой,
иными словами, развитие его экологической культуры до типа
экологической гармонии. Экологическая культура личности
предполагает наличие у человека определенных знаний и
убеждений, готовности к деятельности, а также его
практических действий, согласующихся с требованием бережно
относиться к природе. Экологическая культура становится
важным показателем общественной активности и
сознательности личности.

Содержание экологического воспитания включают комплекс
идей, отражающих особенности отношений человека к природе,
др. людям и самому себе.

В экологическом воспитании применяются такие методы
воспитания, как убеждения, практические задания, создание
ситуации выбора, творческие задания, имеющие экологическое
содержание.
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Л.П. Печко считает, что экологическая культура включает:

1. - культуру познавательной деятельности учащихся по
освоению опыта человечества в отношении к природе как к
источнику материальных ценностей, основе экологических
условий жизни, объекту эмоциональных, в том числе и
эстетических, переживаний. Успешность этой деятельности
обусловлена развитием нравственных черт личности по
отношению к природной среде на основе формирования
умений принимать альтернативные решения;

2. - культуру труда, формирующуюся в процессе трудовой
деятельности. При этом учитываются экологические,
эстетические и социальные критерии при выполнении
конкретных дел в различных областях
природопользователя;

3. - культуру духовного общения с природой. Здесь важно
развивать эстетические эмоции, умение оценивать
эстетические достоинства как естественной, так и
преобразованной природной сферы.
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3. Формирование культуры профессионального 
самоопределения личности

Профессиональное самоопределение рассматривается как
процесс, охватывающий весь период профессиональной
деятельности личности: от возникновения профессиональных
намерений до выхода из трудовой деятельности. Он
пронизывает весь жизненный путь человека. Пиком этого
процесса, переломным моментом в жизни является акт выбора
профессии. По времени он обычно совпадает с окончанием
школы и тесно связан с предшествующими этапами
профессионального самоопределения.

А. Маслоу предложил концепцию профессионального развития
и выделил в качестве центрального понятия самоактуализацию
как стремление человека совершенствоваться, выражать,
проявлять себя в значимом для него деле. В его концепции
близкими к понятию «самоопределение» являются такие
понятия как «самоактуализация», «самореализация» и
«самоосуществление».
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П.Г. Щедровицкий рассматривает самоопределение как
способность человека строить самого себя, свою
индивидуальную историю, как умение переосмысливать
собственную сущность.

Согласно слов Е.А. Климова - самоопределение это важное
проявление психического развития, активный поиск
возможностей развития, формирования себя как полноценного
участника сообщества «делателей» чего-то полезного,
сообщества профессионалов.

На правильность профессионального самоопределения
оказывает влияние самопознание и самооценка. Если они
ошибочны, происходит неправильное самоопределение. К
сожалению, адекватная самооценка доступна незначительному
числу учащихся. В основном они склонны либо к переоценке
себя, либо к недооценке. При переоценке уровень притязаний
ниже имеющихся возможностей. Сделанный на такой основе
выбор профессии, в конце концов, приводит к разочарованию.
Заниженная самооценка также неблагополучно сказывается на
выборе профессии и на развитии личности.
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Основные моменты профессионального становления личности :

1. Профессиональное самоопределение – это избирательное 
отношение индивида к миру профессий в целом и к 
конкретной выбранной профессии.

2. Ядром профессионального самоопределения является 
осознанный выбор профессии с учётом своих особенностей 
и возможностей, требований профессиональной 
деятельности и социально – экономических условий.

3. Профессиональное самоопределение осуществляется в 
течении всей профессиональной жизни: личность постоянно 
рефлексирует, переосмысливает своё профессиональное 
бытие и самоутверждается в профессии.

4. Актуализация профессионального самоопределения 
личности инициируется разного рода событиями, такими как 
окончание общеобразовательной школы, 
профессионального учебного заведения, смена 
местожительства, и др

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



4. Формирование культуры здорового образа 
жизни
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - это процесс соблюдения
человеком определённых норм, правил и ограничений в по-
вседневной жизни, способствующих сохранению здоровья,
оптимальному приспособлению организма к условиям среды,
высокому уровню работоспособности в учебной и
профессиональной деятельности.

ЗОЖ представляет собой режим ограничений в сочетании с
оптимальным режимом физических нагрузок. По поводу
необходимости определённых ограничений уместно сослаться
на слова известного американского писателя Марка Твена,
который писал: «Единственный способ сохранить своё здоровье
- есть то, что не хочешь, пить то, чего не любишь и делать то, что
не нравится».

ЗОЖ, основой которого является режим ограничений и режим
нагрузок, должен занять ведущее место в арсенале
современных профилактических средств.
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В понятие здорового образа жизни входит :

• - отказ от вредных привычек (курение, употребление 
алкогольных напитков и наркотических средств)

• - оптимальный двигательный режим
• - рациональное питание
• - закаливание
• - личная гигиена
• - положительные эмоции.

Большинство западных исследователей определяют образ 
жизни как широкую категорию, включающую индивидуальные 
формы поведения, активность и реализацию своих 
возможностей в труде, повседневной жизни и культурных 
обычаях, свойственных тому или иному социально-
экономическому укладу. 
На состояние здоровья оказывают непосредственное влияние 
различные факторы: экологическая обстановка (особенно в 
крупных городах), сбалансированность питания, бешеный ритм 
жизни, стрессы, условия труда, гиподинамия (пониженная 
физическая активность), материально-бытовые условия и т.п. 
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5. Воспитание личности в коллективе

Воспитательный коллектив - это научно организованная
система воспитывающей детской жизни. Организация
коллективной учебно-познавательной, ценностно-
ориентационной деятельности и общения создает условия для
формирования и упражнений в проявлении интеллектуальной и
нравственной свободы. Только в коллективной
жизнедеятельности формируются интеллектуально-
нравственные ориентации личности, ее гражданская позиция и
целый ряд общественно значимых умений и навыков.

Роль коллектива в развитии личности состоит и в том, что он
открывает возможности практического освоения
демократических форм организации жизнедеятельности.
Прежде всего это реализуется через активное участие в
школьном самоуправлении и многообразной общественной
жизни. Педагогически ориентированный коллектив создает
благоприятные возможности для формирования социально
ценной личности и проявления ее индивидуальности.
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Фазы вхождения личности в социум:

1. Адаптация личности в коллективе. Предполагает активное
усвоение личностью действующих в данной общности норм и
овладение соответствующими формами и средствами
деятельности. Привнеся с собой в коллектив все, что составляет
его индивидуальность, субъект не может проявить себя в
полной мере, прежде чем не освоит действующие в группе
нормы (учебные, нравственные и др.) и способы деятельности.
2. Индивидуализация. Порождается противоречием между
достигнутой личностью адаптацией в коллективе и
неудовлетворенной потребностью в максимальной
персонализации. К примеру, попавший в новый коллектив
подросток сначала осматривается, усваивает принятые среди
членов группы нормы общения, лексику, общие интересы и
стремления, затем он мобилизует свои внутренние ресурсы на
то, чтобы «заявить» о себе в коллективе.
3. Интеграция личности в коллективе. Коллектив принимает
личность, оценивает ее индивидуальные особенности, а
личность, в свою очередь, устанавливает отношения
сотрудничества с членами коллектива.
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Типы взаимоотношений в коллективе:

• -Невмешательство: низкий уровень заботы руководителя и о
производстве и о людях. Руководитель много делает сам, не
делегирует своих функций, не стремится к серьезным
достижениям.

• - Теплая компания, высокий уровень заботы о людях, стремление
к установлению дружеских отношений, приятной атмосферы,
удобного для сотрудников темпа работы. При этом руководителя
не особенно интересует, будут ли при этом достигнуты
конкретные и устойчивые результаты.

• - Задача: внимание руководителя полностью сосредоточено на
решении производственных задач. Человеческий фактор либо
недооценивается, либо просто игнорируется.

• - Золотая середина: руководитель в своей деятельности
стремится оптимально сочетать интересы дела и интересы
персонала, он не требует слишком многого от сотрудников, но и
не занимается попустительством.

• - Команда: наиболее предпочтительный тип взаимоотношений в
рабочей группе. Руководитель стремится максимально учитывать
интересы производства и интересы коллектива, объединению
деловитости и человечности на всех уровнях отношений.
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Фазы адаптации, персонализации и интеграции многократно
переживаются личностью в результате вхождения в новые
коллективы. Свою позитивную роль в развитии личности
коллектив проявит в полной мере при условии успешного
прохождения субъектом всех фаз, что приводит к развитию
общественной направленности и формированию субъектной
позиции личности в общении и сотрудничестве с другими
людьми.

Задача педагога состоит в том, чтобы способствовать созданию
в детском коллективе условий для благоприятной адаптации,
индивидуализации и интеграции в нем каждой личности.
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6. Самоуправление в учреждении образования, 
формы самоуправления.
Ученическое самоуправление — форма реализации
обучающимися права на участие в управлении
образовательными организациями, предполагающее участие
учеников в решении вопросов при организации учебно-
воспитательного процесса совместно с педагогическим
коллективом и администрацией учреждения; право, которым
обладают в школе ученики на учёт их мнения в управлении той
образовательной организацией, где они обучаются.

Самоуправление - это возможность самим учащимся
планировать, организовывать свою деятельность и подводить
итоги, участвовать в решении вопросов жизнедеятельности
учреждения образования, пропагандировать только интересные
для молодежи формы работы. Участие в ученическом
самоуправлении позволяет учащимся продемонстрировать
уникальность своей личности, накопить опыт общения,
преодоления трудностей, испытать ответственность за свои
поступки, освоить общественный опыт.
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Цель и задачи ученического самоуправления

Целью создания ученического самоуправления учреждения 
образования является развитие у обучающихся навыков 
социальной компетентности и гражданской ответственности.
Для достижения цели ученическое самоуправление решает 
следующие задачи:

- развивать индивидуальные качества учащихся через 
различные формы внеурочной деятельности;
- обеспечивать необходимые условия для всестороннего 
развития личности и и творческой самореализации учащихся в 
соответствии с их потребностями;
- оказать помощь учащимся в познании себя и окружающих, 
адаптации в социуме;
- обеспечивать условия для защиты прав и интересов учащихся;

- формировать у учащихся сознательное отношение к учебе;
- развивать в процессе коллективных дел инициативу и 

творчество учащихся.
- содействовать в удовлетворении потребностей обучающихся в 
дополнительных образовательных услугах.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Ученическое самоуправление выполняет следующие функции:
- идейно-воспитательная;
- коллективно-образующая;
- социализирующая;
- управленческая.

Принципы ученического самоуправления
Ученическое самоуправление строится на принципах:
- взаимопомощь и доверие;
- стремление к развитию;
- равноправие всех обучающихся;
- коллегиальность принятия решений;
- приоритетность прав и интересов обучающихся;
- гуманность по отношению к каждой отдельной личности.
- добровольность;
- сотрудничество;
- чередование творческих дел;
- добросовестность в выполнении поручений.
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Формы школьного самоуправления можно разделить на четыре 
группы.

1. К ученическому самоуправлению относятся органы школьного 
самоуправления, созданные учениками. Это означает, что такие 
органы формируют ученики из числа учеников. Соответственно, 
ученическое самоуправление выражает интересы учеников. 
Формами ученического самоуправления могут
быть ученическая конференция, ученический совет, ученическое 
собрание класса, правозащитная приёмная и мн. др.

2.   К родительскому самоуправлению относятся органы 
школьного самоуправления, созданные родителями. Наиболее 
распространены такие формы родительского самоуправления, 
как родительские комитеты. Но в школе могут работать и иные 
формы родительского самоуправления.
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3. К педагогическому самоуправлению относятся органы
школьного самоуправления, созданные педагогами. Как
правило, наиболее распространённым органом педагогического
самоуправления является педсовет.

4. К общешкольному самоуправлению относятся органы
школьного самоуправления, созданные совместно учениками,
педагогами и родителями. Эти органы самоуправления должны
согласовывать интересы всех участников школьной жизни и
поэтому, как правило, имеют полномочия принимать решения,
имеющие общешкольное значение. Наиболее
распространённой формой общешкольного самоуправления
является Совет школы. Также в школе могут существовать
формы самоуправления, созданные совместно не тремя, а
двумя сторонами: например, учениками и родителями.
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Спасибо за внимание!
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