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Введение 

 

Личность человека формируется и развивается в результате воздействия 

многочисленных факторов, объективных и субъективных, природных и общественных, 

внутренних и внешних, независимых и зависимых от воли и сознания людей, действующих 

стихийно или согласно определенным целям.  

Воспитание является одним из ведущих понятий в педагогике. В ходе исторического 

развития общества и педагогики определились различные подходы к объяснению этой 

категории. Прежде всего, различают воспитание в широком и в узком смысле. Воспитание в 

широком смысле рассматривается как общественное явление, как воздействие общества на 

личность, её социализация. Воспитание в узком смысле рассматривается как специально 

организованная деятельность педагогов и воспитанников для реализации целей образования в 

условиях педагогического процесса. Деятельность педагогов в этом случае называется 

воспитательной работой, организация которой обеспечивает целенаправленное управление 

процессом развития личности. 

Там, где есть воспитание, т.е. учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

детей, используются все возможные положительные влияния общественной и природной среды 

и, с другой стороны, ослабляются отрицательные и неблагоприятные воздействия внешней 

среды, достигаются единство и согласованность всех социальных институтов, ребенок раньше 

оказывается способным к самовоспитанию. 

В настоящее время усиливается внимание общества и государства к вопросам 

воспитания. Не случайно, что именно данной теме посвящен новый  Федеральный закон "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся", который поднимает статус воспитания, является 

логичной и своевременной инициативой в развитии системы современного образования, 

выстраивания приоритетов и полномочий в воспитании детей. Новый закон предусматривает 

включение программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в 

образовательные программы. 

 

 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ  

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" 

Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года 

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 

7598; 2014, N 23, ст. 2930; 2015, N 18, ст. 2625; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2018, N 32, ст. 

5110; 2019, N 30, ст. 4134; N 49, ст. 6962) следующие изменения:  

1) в статье 2: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде;";  

б) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9) образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных 



4 

 

и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом 

случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, форм аттестации;"; 

в) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10) примерная основная образовательная программа - учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях 

примерная рабочая программа воспитания, примерный календарный план воспитательной 

работы), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного 

уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы;"; 

2) статью 12 дополнить частью 9
1
 следующего содержания: 

"9
1
. Примерные основные общеобразовательные программы, примерные 

образовательные программы среднего профессионального образования, примерные 

образовательные программы высшего образования (программы бакалавриата и программы 

специалитета) включают в себя примерную рабочую программу воспитания и примерный 

календарный план воспитательной работы."; 

3) дополнить статьей 12
1
 следующего содержания: 

"Статья 12
1
. Общие требования к организации воспитания обучающихся  

1. Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе 

включаемых в образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых такими организациями 

самостоятельно, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.  

2. Воспитание обучающихся при освоении ими основных общеобразовательных программ, 

образовательных программ среднего профессионального образования, образовательных 

программ высшего образования (программ бакалавриата и программ специалитета) в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе 

включаемых в такие образовательные программы рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом 

включенных в примерные образовательные программы, указанные в части 9
1
 статьи 12 

настоящего Федерального закона, примерных рабочих программ воспитания и примерных 

календарных планов воспитательной работы. 

3. В разработке рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной 

работы имеют право принимать участие указанные в части 6 статьи 26 настоящего 

Федерального закона советы обучающихся, советы родителей, представительные органы 

обучающихся (при их наличии)."; 

4) часть 3 статьи 30 после слов "образовательной организации," дополнить словами "включая 

рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы ,". 

Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года.  

2. Образовательные программы подлежат приведению в соответствие с положениями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) не позднее 1 сентября 2021 года.  

3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, обязаны 

проинформировать обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) об 

изменениях, внесенных в такие программы в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в редакции 

настоящего Федерального закона). 

 

Президент Российской Федерации В. Путин 
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Понятие форма воспитательной работы 

 

Категория «формы воспитательной работы» («формы воспитания») является одной 

из самых трудно определяемых в педагогической науке – прежде всего, в силу многозначности 

самого понятия 

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.  

В своей книге  «Если знать, как действовать» 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». 

Для того чтобы разобраться в сущности понятия «форма воспитательной работы», 

целесообразно определить, какое место этот феномен занимает в педагогическом процессе, 

каковы его функции. КТО ? По мнению 

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. Существуют обобщенные методики (алгоритмы) организации различных форм 

воспитательной работы, которые стали традиционными и используются многими педагогами 

(беседы, коллективные творческие дела, конкурсы, инсценировки и т. д.). Эти методики 

предполагают последовательное прохождение ряда стадий, этапов организаторской 

деятельности. Как считает В.С. Безрукова, педагогическая форма — это завершенная 

организация педагогического процесса в единстве всех его компонентов.  

Вторая функция формы — регулирующая. Использование той или иной формы 

позволяет регулировать как отношения между педагогами и учащимися, так и между детьми. 

Различные формы по-разному влияют на процесс сплочения группы школьников. Благодаря 

формам, где заранее закладывается необходимость взаимодействия, происходит формирование 

норм социальных отношений. 

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. 

Таким образом, форма воспитательной работы – это регулирующий отношения 

педагогов и учащихся основной компонент организации педагогического процесса. Понятие 

формы связано со структурой, она организует, структурирует; оформить - значит придать вид, 

определить тип, структуру, сконструировать.  

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. В связи с этим 

следует говорить о единстве формы и содержания. 

Форма воспитательной работы - это организационная структура, педагогическое 

действие, мероприятие, в котором реализуются задачи, содержание и методы конкретного 

воспитательного процесса.  

Формы определяют организационную сторону: кто, где, как, когда и в каких условиях 

ведет конкретную воспитательную работу с воспитанниками. Форма как часть процесса 

воспитания зависит от целей, содержания, методов и одновременно обусловливает их 

осуществление, воплощение в конкретном деле.  
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Классификация форм воспитательной работы 

 

Создано множество форм воспитательной работы,  перечислить которые невозможно, да 

и нет такой необходимости. Каждая форма не повторяет другую, а лишь может быть похожа на 

нее. Существует множество их классификаций. 

Формы воспитательной работы - это варианты организации конкретного 

воспитательного процесса, в котором объединены и сочетаются цель, задачи, принципы, 

закономерности, методы и приемы воспитания. 

Задача педагога заключается в том, чтобы правильно управлять этим процессом, строить 

его на основе уважения личности, признания его индивидуальности, прав и свобод. Педагог 

должен опираться на потенциальные личностные возможности, способствуя их развитию, и на 

внутреннюю активность детей. 

Приведем несколько классификаций форм воспитательной работы: 

I. Е.В. Титова в своей книге  «Если знать, как действовать», классифицируя формы 

воспитательной работы, выделяет три основных типа: 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 воспитанников с целью непосредственного воспитательного воздействия на 

них. 

  Характерные признаки: созерцательно-исполнительская позиция детей и 

организаторская роль взрослых или старших воспитанников. 

  Виды форм: беседы, лекции, диспуты, дискуссии, экскурсии, культпоходы, прогулки, 

обучающие занятия и т.п. 

Как определенный тип формы работы мероприятие можно выбирать: 

- когда нужно решить просветительские задачи; 

- когда необходимо обратиться к содержанию воспитательной работы, требующей высокой 

компетентности; 

- когда организаторские функции слишком сложны для детей; 

- когда стоит задача непосредственного обучения детей чему-либо; 

- когда необходимы меры по укреплению здоровья детей, их физического развития, по 

выполнению режима дня, поддержанию дисциплины и порядка. 

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: деятельно-созидательная позиция детей; их участие в 

организаторской деятельности; общественно значимая направленность содержания; 

самодеятельный характер и опосредованное педагогическое руководство. 

Виды форм: трудовые десанты и операции, рейды, ярмарки, фестивали, самодеятельные 

концерты и спектакли, агитбригады, вечера, а также другие формы коллективных творческих 

дел. 

По характеру реализации форм-дел различают три их подтипа: 

- дела, в которых организаторскую функцию выполняет какой-либо орган или даже кто-то 

персонально; 

- творческие дела, отличающиеся, прежде всего организаторским творчеством какой-либо части 

коллектива, которая задумывает, планирует и организует их подготовку и проведение; 

- коллективные творческие дела (КТД), в организации которых и творческом поиске лучших 

решений и способов деятельности принимают участие все члены коллектива. 

Среди всех форм воспитательной работы КТД обладают объективными наибольшими 

воспитательными возможностями, так как они: 

- предоставляют возможность каждому ребенку внести свой личный вклад в общую работу, 

проявить свои личностные качества; 
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- обеспечивают активную реализацию и обогащение личного и коллективного опыта; 

- способствуют укреплению коллектива, его структуры, содействуют разнообразию и 

мобильности внутриколлективных связей и отношений; 

- эмоционально привлекательны для ребят, позволяют опираться на значимые для них 

содержание и способы организации деятельности в самых разных ситуациях воспитательного 

процесса. 

Игры - это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно организуемая в 

коллективе воспитанников с целью отдыха, развлечения, обучения. 

 Характерные признаки: не несут в себе выраженной общественно полезной 

направленности, но полезны для развития и воспитания их участников; имеет место 

опосредованное педагогическое воздействие, скрытое игровыми целями. 

Виды форм: деловые игры, сюжетно-ролевые, игры на местности, спортивные игры, 

познавательные и др. 
 

II. С.Д. Поляков в своей работе «О педагогической инноватике» в качестве критерия 

выдвигает взаимосвязи субъектов действия. Он предлагает различать следующие типы форм 

воспитательной работы: «защита», «эстафета», «бои», «хеппинг».  

«Защита» — каждая группа (каждый школьник) выступает, действует сама по себе, а 

объединяет участников только общая тема. 

«Эстафета» — совместно-последовательная деятельность, группы (школьники) 

выступают, действуют в последовательности, определяемой сюжетом, сценарием, правилом. 

«Бой» — соревнование между группами, школьниками, в частности взаимообмен заданиями 

(классический пример — КВН), 

«Хеппенинг»- одновременное взаимозависимое действие школьников, групп без зрителей. 

Примеры: карнавал, инсценировка, всеобщая ролевая игра. 
 

 III.  Е.Н.Барышников,  С.В Барышникова. считают, что воспитательная работа может быть 

организована с помощью семи базовых форм  

- беседа, 

- дело, 

- практическое занятие,  

- соревнование,  

- праздник,  

- игра,  

- экскурсия. 

 Каждая базовая форма имеет свои варианты и единый смысл осуществления (табл.1). 

Таблица 1 

Базовые формы организации воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Основной смысл Название 

базовой 

Возможные варианты базовой 

формы 

1 Передача информацией 

или обмен ею 

беседа 

 

Диспут, лекция, встреча, рассказ, 

беседа-убеждение 

2 Получение определенного 

результата 

дело 

 

КТД, трудовое дело 

3 Освоение навыка практическое 

занятие 

Практикум, тренинг, упражнение 

4 Испытание возможностей 

и способностей ребенка 

соревнование Конкурс, турнир, олимпиада, 

«Веселые старты» и т.д. 

5 Эмоциональное 

переживание событий 

праздник Театрализация, фестиваль, 

ярмарка и т.д. 

6 Освоение различных 

ролей 

игра Дидактические, спортивные игры 

и т.д. 

7 Освоение определенного 

пространства 

экскурсия Поездка, прогулка, поход и т.д. 
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Имея достаточный запас тех или иных видов форм работы можно каждый раз находить 

новые их вариации. Надо лишь определить, по каким параметрам можно варьировать. Одну 

форму от другой отличают определенные признаки. 

Такими признаками могут быть количественные: формы отличаются друг от друга 

временем их подготовки и проведения, количеством участников. 

Когда мы говорим об отличии форм по времени, то имеем в виду, что воспитательные 

отношения его участников зависят от дозировки во времени. Важно выяснить, насколько 

продолжительны эти отношения, сколько времени говорит педагог и сколько ученик, как часто 

используется в воспитательной работе данная форма. 

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 времени подготовки можно говорить об экспромтных формах, то есть проводимых с 

учащимися без включения их в предварительную подготовку, а также о формах, 

предусматривающих предварительную работу, подготовку учащихся. 

По количеству участников формы могут быть: 

- Индивидуальные. Они пронизывают всю внеурочную деятельность, общение педагогов и 

детей. Они действуют в групповых и коллективных формах и в конечном итоге определяют 

успешность всех других форм. К индивидуальным формам работы относятся: беседа, 

задушевный разговор, консультация, обмен мнениями (это формы общения), выполнение 

совместного поручения, оказание индивидуальной помощи в конкретной работе, совместный 

поиск решения проблемы, задачи. Эти формы могут действовать самостоятельно, а чаще всего 

они сопровождают друг друга. Каждая из них имеет свою инструментовку, но перед педагогами 

в индивидуальных формах работы стоит одна из важнейших задач: распознать ученика, 

открыть его таланты, обнаружить все ценное, что присуще его характеру, устремлениям, а 

также все, что мешает ему проявить себя. С каждым из них необходимо взаимодействовать по-

разному, для каждого нужен свой конкретный, индивидуализированный стиль 

взаимоотношений. Важно расположить к себе подростка, вызвать его на откровенность, 

завоевать доверие, разбудить желание поделиться с педагогом своими мыслями, сомнениями. В 

индивидуальных формах работы заложены большие воспитательные возможности. Разговор по 

душам может оказаться для ребенка полезнее, чем несколько проведенных коллективных дел. 

- Групповые - несколько участников (кружок, временная группа, класс) находятся в 

непосредственном контакте. 

К групповым формам работы можно отнести советы дел, творческие группы, органы 

самоуправления, микрокружки. В этих формах педагог проявляет себя как рядовой участник 

или как организатор. В отличие от коллективных форм влияние его на детей более заметно, так 

как на него в большей мере обращено внимание школьников. Главная задача педагога, с одной 

стороны, помочь каждому проявить себя, а с другой — создать условия для получения в группе 

ощутимого положительного результата, значимого для всех членов коллектива. Влияние 

педагогов в групповых формах направлено также на развитие гуманных взаимоотношений 

между детьми, формирование у них коммуникативных умений. В этой связи важным средством 

является пример демократичного, уважительного, тактичного отношения к детям самого 

педагога. 

- Коллективные (массовые) - несколько классов, школа, район, вся страна проводят 

праздники, конференции, слеты, шествия и тому подобные мероприятия.  

К коллективным формам работы педагогов со школьниками относятся прежде всего 

различные дела, конкурсы, спектакли, концерты, агитбригады, походы, турслеты, спортивные 

соревнования и др. В зависимости от возраста учащихся и ряда других условий педагоги могут 

выполнять различную роль при использовании этих форм: ведущего участника, организатора; 

рядового участника деятельности, воздействующего на детей личным примером; участника-

новичка, воздействующего на школьников личным примером овладения опытом более 

знающих людей; советчика, помощника детей в организации деятельности. 
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Можно различать формы по видам деятельности — формы учебной, трудовой, 

спортивной, художественной деятельности; по способу влияния педагога — 

непосредственные и опосредованные. 

По субъекту организации классификация форм может быть следующая: 

- организаторами детей выступают педагоги, родители и другие взрослые; 

- деятельность организуется на основе сотрудничества; 

- инициатива и ее реализация принадлежит детям. 

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 способу организации: 

- организуемые одним человеком; 

- организуемые группой участников; 

- организуемые коллективно. 

По характеру включения в деятельность: 

- обязательное участие; 

- добровольное участие. 

По взаимодействию коллектива с другими коллективами и людьми: 

- «открытые» (для других, совместно с другими); 

- «закрытые» (для своего коллектива). 

Выделены также формы работы по основному виду деятельности, мы их назвали чуть 

выше: формы познавательной деятельности, трудовой, общественно полезной, эстетической, 

физкультурно-оздоровительной, ценностно-ориентационной                (Н. Е. Щуркова).  

Н. И. Болдырев в работе «Методика воспитательной работы в школе» выделяет формы 

воспитательной работы в зависимости от метода воспитательного воздействия:  

● словесные - собрания, сборы, линейки, лекции, конференции, встречи, устные газеты, 

радиожурналы;  

● практические - походы, экскурсии, спартакиады, олимпиады, конкурсы, субботники, 

тимуровская работа и др.;  

● наглядные - музеи, выставки, витрины, стенды, стенные газеты и пр.  

Все классификации взаимосвязаны, и в зависимости от подхода одна и та же форма 

может быть отнесена к любой из этих классификаций.  

К сожалению, классификации не охватывают всего многообразия форм воспитательной 

работы. В опыте педагогов появляются новые формы, часто под влиянием телевидения, что 

не всегда можно оценивать положительно: вряд ли нужно устраивать конкурс «мисс, мистер 

школы» или «любовь с первого взгляда» в детском летнем лагере. Гарантией от пошлости здесь 

должна быть воспитанность и культура учителя.  

По рассмотренным выше признакам можно охарактеризовать каждую форму. 

Схема характеристики формы воспитательной работы: 

1)   название, 

2)   продолжительность проведения, 

3)   предварительная подготовка или экспромтное проведение, 

4)   количество участников, 

5)   кто организует деятельность, 

6)   характер влияния педагога, 

7)    результат совместной деятельности. 

Делая попытки классифицировать формы воспитательной работы, следует также иметь 

в виду, что существует такое явление, как взаимопереход форм из одного типа в другой. Так, 

например, экскурсия или конкурс, рассматриваемые чаще как мероприятие, могут стать 

коллективным творческим делом, если эти формы будут разработаны и проведены самими 

детьми. 

Таким образом,  формы воспитания зависят от конкретных педагогических ситуаций, и 

поэтому они так разнообразны, носят творческий характер и порой индивидуально 

неповторимы. Различные вариации форм воспитательной работы позволяют полнее 



10 

 

использовать их потенциал и целенаправленно выбирать соответствующие варианты форм, 

учитывая их достоинства и недостатки 

Следует помнить, что почти любая форма работы имеет в себе и воздействие словом, и 

переживания, чувства, и игру, соревнование, и труд, работу. На этом основании можно 

выделить такие обязательные элементы всех форм работы с воспитанниками: информация, 

переживания, действия.  

Информация - это то новое и важное, о чем узнают воспитанники, участвуя в том или 

ином деле.  

Переживания - это их эмоциональное восприятие информации и всего происходящего, 

оценка, отношение.  

Действия - это их совместная друг с другом и взрослыми деятельность, которая их 

обогащает и развивает. Воспитателю следует помнить об этом, организуя любое дело с 

воспитанниками, которые должны узнавать новое, переживать, делать.  

 

Проблема выбора форм и методов воспитательной работы 

 

Многообразие форм и необходимость постоянного их обновления в практике ставят 

педагогов перед проблемой выбора формы воспитательной работы. В педагогической 

литературе можно найти описание различных форм проведения воспитательных мероприятий, 

конкурсов, сценариев, праздников и т. д. 

Но использование готового сценария в большинстве случаев не только бесполезное, но 

и вредное явление. В этой ситуации педагог (организатор) навязывает участникам работы кем-

то придуманное, на кого-то ориентированное мероприятие. При этом он сам становится 

объектом замысла других людей и в такую же позицию ставит участников проводимой работы, 

что тормозит проявление и развитие творческих способностей, самостоятельности, лишает их 

возможности проявить и удовлетворить свои потребности. 

Для педагога очевидно, что строить работу с детьми по чужим сценариям 

нецелесообразно. Однако это не отрицает возможность использования уже созданных и 

апробированных на практике форм воспитательной работы. Они нужны как для педагогов, так 

и для самих детей, которые, знакомясь с имеющимися наработками, опытом других, могут 

выбрать идеи и способы организации деятельности. В таком поиске может быть создана новая 

форма, отражающая интересы и потребности педагогов и детей. Только этим может быть 

оправдана публикация в педагогической литературе разработок и сценариев различных 

мероприятий. 

Можно заимствовать идеи, отдельные элементы используемых в практике форм, но для 

конкретного случая обычно выстраивается вполне определенная форма работы. Так как каждый 

ребенок и детское объединение уникальны, то и формы работы по своему содержанию и 

построению неповторимы. 

Предпочтительным является тот вариант, когда форма воспитательной работы 

рождается в процессе коллективного осмысления и поиска всех участников работы, педагогов и 

школьников, а в ряде случаев и родителей. 

И все-таки вопрос о выборе форм воспитательной работы встает прежде всего перед 

педагогом. При его решении целесообразно руководствоваться следующими положениями: 

1) Учесть воспитательные задачи, которые определены на очередной период работы (год, 

четверть); каждая форма работы должна способствовать решению этих задач. 

2) На основе задач определить содержание работы, основные виды деятельности, в которые 

целесообразно включить детей. 

3) Составить набор возможных способов реализации намеченных задач, форм работы с 

учетом: 

а) принципов организации воспитательного процесса; 

б) возможностей, подготовленности детей, интересов и потребностей;  

в)особенностей детского коллектива; 

г) материальной базы; 

д) внешних условий (культурные центры, производственное окружение); 

е) возможностей педагогов, родителей. 
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4) Организовать поиск форм работы на основе коллективного целеполагания, при этом 

продумав способы: 

а) обогащения опыта детей новыми идеями, формами, например через обращение к опыту 

других, изучение имеющихся опубликованных материалов, постановку конкретных вопросов и 

т.д.; 

б) проверки подготовленных педагогом вариантов форм, ненавязчивого проведения их 

через участников работы. 

5. В процессе поиска и выбора важно обеспечить непротиворечивость содержания и форм 

воспитательной работы. 

Таким образом, педагог может определить набор форм работы с детьми, родителями на 

определенном этапе планирования в коллективе. Однако каждая форма требует определения 

совокупности конкретных способов, приемов, методов организации деятельности детей, что 

также целесообразно осуществлять вместе с участниками этой деятельности. 

Конечно, есть ситуации, когда педагог сам продумывает и выстраивает форму 

воспитательной работы. Например, в индивидуальных формах работы все зависит от действий 

педагога, которые он должен продумать, спланировать с учетом конкретной ситуации. 

Конструирование новой формы может идти таким образом: выбирается известный тип 

формы, которая наполняется конкретным содержанием и способами организации деятельности. 

Например, возникло желание провести конкурс, КВН или тематический вечер. Затем 

решается вопрос о том, чему они будут посвящены, каким будет содержание. 

Другой способ построения формы более логичен, потому что он вытекает из задач 

мероприятия: за основу берется содержательная идея и после этого осуществляется поиск 

формы организации, построения, реализации выбранного содержания. Например, педагог и 

учащиеся решили обсудить проблему взаимоотношений в детском коллективе, а затем 

определяют форму проведения, разрабатывают структуру, способы организации обсуждения. 

Имея в виду большое разнообразие форм воспитательной работы, особенно важно 

овладеть методикой создания и реализации форм коллективной творческой деятельности. К 

сожалению, часто обычные мероприятия педагоги называют коллективными делами, что 

связано с искаженным пониманием творческой деятельности, ее идей, логики и принципов 

организации, которые разработаны И.П. Ивановым и его последователями. 

Форма воспитательной работы может быть коллективной и творческой, если она 

создается участниками деятельности в процессе совместного поиска, при этом: 

1) учитываются интересы и потребности каждого; 2) индивидуальные цели не 

противоречат общим целям группы, объединения; 3) коллективная работа позволяет каждому 

найти значимое место в общем деле; 4) данная форма является по исполнению неповторимой. 

Формы коллективной творческой деятельности от других форм отличаются прежде 

всего характером постановки воспитательных задач и освоения опыта учащимися. В 

воспитательном мероприятии педагог открыто ставит задачу перед детьми, передает им 

готовый опыт. В процессе коллективной творческой деятельности воспитатель тоже ставит 

задачи, но делает это незаметно. Школьники как бы сами «открывают» эти воспитательные 

задачи, вместе со взрослыми и под их руководством создают новый опыт, применяют ранее 

усвоенные знания и умения, приобретая новые. 

Основу, сущность этой методики составляет тесное сотрудничество, совместная 

деятельность всех членов коллектива, старших и младших, взрослых и детей, педагогов и 

школьников, при этом они сообща планируют, готовят, проводят и оценивают работу, отдавая 

свои знания, умения и навыки на общую пользу и радость. На каждой стадии творческой 

совместной деятельности члены коллектива ведут поиск лучших путей, способов, средств 

решения жизненно важных практических задач, находя каждый раз новый вариант. 

К формам коллективной творческой деятельности во вне-учебное время относят 

коллективные творческие дела, чередование традиционных поручений (ЧТП), сюжетно-

ролевые игры, коллективное планирование, коллективный анализ и другие. 

Наиболее распространенными являются коллективные творческие дела (КТД), 

организация которых предусматривает шесть стадий. Методика работы педагога и коллектива 

на каждой стадии подробно описана в литературе. 
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Коллективное творческое дело — это уникальное и в то же время естественное 

социальное и педагогическое явление, которое может быть положено в основу всей 

деятельности коллектива. Как педагогическая технология коллективная творческая 

деятельность или отдельные ее элементы могут быть использованы педагогами и учащимися 

при подготовке и проведении различных форм работы.  

Формы коллективной творческой деятельности являются наиболее эффективными, 

если педагог овладел методикой их разработки и проведения. Такие формы способствуют 

развитию отношений между участниками воспитательного процесса, носят комплексный, 

деятельный характер, обеспечивая субъектную позицию каждого участника и развивая 

важнейшие организаторские, коммуникативные, конструктивные, аналитические умения, а 

также формируя у детей ответственность, инициативность, самостоятельность. 

 

Заключение 

Воспитание – это  целенаправленный процесс, организованный и реализуемый 

педагогом, сущность которого состоит в формировании и развитии личности ребёнка для его 

последующей социализации в обществе. 

Исходя из цели воспитания педагог при организации воспитательного процесса 

подбирает  соответствующие формы. 

Форма по сути организационно обеспечивает реализацию целей, содержания, 

принципов и методов воспитания детей. От правильного выбора формы зависит достижение 

запланированного воспитательного результата. 

 

Список использованных источников 

 

1. Куприянов Борис Викторович. Формы воспитательной работы с детским 

объединением. Учебно-методическое пособие. — 3-е изд., перераб. и исп. — Кострома: 

КГУ, 2000. [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dedovkgu.narod.ru/bib/kuprijanov.htm 

2. Формы и методы воспитательной работы [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://works.doklad.ru/view/IDiZrgEvGG8.html 

3. Методы, средства и формы воспитания в современной педагогике работы [электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://studizba.com/lectures/111-raznoe/1532-pedagogika-i-

psihologija/28902-9-metody-sredstva-i-formy-vospitanija-v-sovremennoj-pedagogike.html     

4. Методы, средства и формы воспитания в современной педагогике [электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/10/22/metody-

sredstva-i-formy-vospitaniya-v-sovremennoy-pedagogike. 

 

 

Советуем ознакомиться 

 

№ 

п/п 

Источники QR-коды 

 

1 Куприянов Борис Викторович. Формы воспитательной работы с детским 

объединением. Учебно-методическое пособие. — 3-е изд., перераб. и 

исп. — Кострома: КГУ, 2000. [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dedovkgu.narod.ru/bib/kuprijanov.htm   
2 Барышников Е.Н. Периодическая система воспитательных мероприятий 

(воспитывающий практикум) [электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.orenklass.narod.ru/Rastem/period_sistema_vosp_meropr.d

oc  

3 Барышников Е.Н. Периодическая система воспитательных мероприятий 

(воспитательное соревнование) [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://tvov.ru/docs/100/index-6242.html 

 

http://dedovkgu.narod.ru/bib/kuprijanov.htm
https://works.doklad.ru/view/IDiZrgEvGG8.html
https://studizba.com/lectures/111-raznoe/1532-pedagogika-i-psihologija/28902-9-metody-sredstva-i-formy-vospitanija-v-sovremennoj-pedagogike.html
https://studizba.com/lectures/111-raznoe/1532-pedagogika-i-psihologija/28902-9-metody-sredstva-i-formy-vospitanija-v-sovremennoj-pedagogike.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/10/22/metody-sredstva-i-formy-vospitaniya-v-sovremennoy-pedagogike
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/10/22/metody-sredstva-i-formy-vospitaniya-v-sovremennoy-pedagogike
http://dedovkgu.narod.ru/bib/kuprijanov.htm
http://www.orenklass.narod.ru/Rastem/period_sistema_vosp_meropr.doc
http://www.orenklass.narod.ru/Rastem/period_sistema_vosp_meropr.doc
https://tvov.ru/docs/100/index-6242.html


13 

 

4 Барышников Е.Н. Периодическая система воспитательных мероприятий 

(воспитывающая сюжетно-ролевая игра) [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.orenklass.narod.ru/biblioteka/sugetno-rolev_igra.doc  

 
5 Иванов И. П. Энциклопедия коллективных творческих дел.  — М.: Педагогика, 1989 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://kommunarstvo.ru/biblioteka/bibivaent.html 

 

6 Титова Е. В. Если знать, как действовать. —М.: Просвещение, 1993 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://kommunarstvo.ru/biblioteka/bibtitesl.html   

 
7 Безрукова В. С. Педагогика. — Екатеринбург: Деловая книга, 1996 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: https://klex.ru/e0y 
 

 
 

http://www.orenklass.narod.ru/biblioteka/sugetno-rolev_igra.doc
http://www.kommunarstvo.ru/biblioteka/bibivaent.html
http://kommunarstvo.ru/biblioteka/bibivaent.html
http://kommunarstvo.ru/biblioteka/bibtitesl.html
https://klex.ru/e0y

