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Процессы обучения и воспитания ведут к общему развитию лично-
сти. Но первый из них преимущественно влияет на интеллектуаль-
ную, а второй на мотивационную и действенно-эмоциональную сфе-
ры. Благодаря этому процесс обучения выступает в роли одного из 
средств воспитания, а процесс воспитания выступает в роли одного из 
стимулирующих и мотивирующих факторов обучения. 

Методы воспитания тесно связаны с методами обучения. Фактиче-
ски все методы обучения являются одновременно и методами воспи-
тания, так как невозможно сформировать какого-либо качества лич-
ности или поведения, не обучая учеников нормам общественного по-
ведения, не разъясняя требований, не формируя определенных взгля-
дов и убеждений. В то же самое время методы воспитания, особенно 
такие, как предъявление требований, поощрение, порицание, создание 
общественного мнения, пример воспитателя и др., выступают в роли 
методов стимулирования учения. 

Имеют свою специфику методы контроля и самоконтроля в обуче-
нии и воспитании. В обучении, например, применяется обязательно 
устный контроль, письменные и лабораторные контрольные работы, 
зачеты, экзамены. В области воспитания решающее значение имеет 
общественный контроль коллектива, создание общественного мнения. 
Основными видами контроля могут быть наблюдения за ходом дея-
тельности и поведения воспитуемых. Все это определяет необходи-
мость рассматривать эти методы в их единстве. Поэтому методы обу-
чения, и методы воспитания реализуют в единстве образовательную, 
воспитательную и развивающую функции. 
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В настоящее время в период оптимизации деятельности УВО органи-

зация обучения при подготовке специалиста не может быть оторвана от 
процесса воспитания, формирования всесторонне и гармонично разви-
той личности. При этом  акцент делается на развитии гражданских 
нравственных качеств, творческих способностей и готовности обучае-
мого к ответственному преобразованию окружающего мира на основе 
охранно-созидательных отношений с природой и социумом и созданию 
более эффективных  форм общественной жизни, культуры в целом. 
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Методологической основой эффективной воспитательной работы 
со студенческой молодежью в современных социокультурных усло-
виях выступает гуманистическая образовательная парадигма с опо-
рой на личностно ориентированный подход, нацеленная на макси-
мальную личностную самореализацию студентов, поиск ими соб-
ственной формы субъективации и путей самосовершенствования, 
стилей поведения и общения с учётом гуманистических и культур-
ных ценностей, собственного опыта и индивидуальных особенно-
стей. При этом главными регуляторами этого процесса выступают: 

– общечеловеческие и культурные ценности, идеологические, нрав-
ственно-правовые требования и нормы, действующие в обществе; 

– развивающая образовательная среда в учреждении  образования, 
благодаря которой как совокупности внешних условий, воздейству-
ющих на студента, происходит перевод «во внутренний план лично-
сти», социально-культурных ценностей и норм на основе государ-
ственной идеологии, идеи гуманизма, добра и справедливости; 

– концептуальное и программно-методологическое обеспечение 
воспитательного процесса, содержащееся в программных докумен-
тах республиканского значения, которые определяют основные  
направления образования и воспитания, требования к организации  
данного процесса в учреждениях  образования. К таким документам 
в первую очередь относятся Концепция и Программа непрерывного 
воспитания детей и учащейся молодёжи в РБ, государственные           
образовательные стандарты высшего образования первой ступени, 
Кодекс об образовании Республики Беларусь, в котором воспитание 
рассматривается как составная часть непрерывного образования        
[1, с. 47]. 

Реализация гуманистического принципа способствует развитию уни-
кальной личности, её максимальной самореализации (самоактуализа-
ции), открытости к творческому опыта и инновациям, осознанному и 
ответственному выбору в разнообразных социально-образовательных 
ситуациях. 

Осуществление гуманистического принципа и аксиологического 
(на основе общечеловеческих и культурных ценностей, идеологиче-
ских установок, действующих в обществе) подхода предполагает опо-
ру на компетентностный подход в высшем образовании, реализация 
которого направлена на согласованность следующих требований к ор-
ганизации обучения и воспитания студентов: 

– усиление личностного ориентированного характера, практиче-
ской и прикладной направленности профессиональной подготовки и 
воспитания студенческой молодёжи; 
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– повышение социальной и учебно-исследовательской активности 
студентов, расширение их самостоятельной работы по разрешению 
ситуаций, имитирующих в учебно-воспитательном процессе профес-
сиональные и социальные проблемы; 

– вовлечение студентов в организацию учебно-воспитательного 
процесса, внеаудиторную социально значимую работу по приобрете-
нию коммуникативного и организаторско-управленческого опыта,        
на основе которого развиваются компетенции. 

Процесс воспитания будет более эффективным, если реализуются 
следующие педагогические принципы организации деятельности в 
которую вовлекаются студенты: 

– развивающий, творческий, личностно и социально значимый ха-
рактер деятельности; 

– предоставление студентам свободы выбора содержания и форм 
деятельности; 

– целесообразное сочетание требований добровольности и обяза-
тельности, педагогического руководства и студенческого самоуправ-
ления в ходе совместной деятельности [2, с. 13]. 

В организации процесса воспитания студентов важным выступает 
средовый подход, реализация которого означает как создание в учре-
ждении  образования развивающей образовательной среды, так и ис-
пользование развивающих (личностно ориентированных) технологий, 
методов и форм обучения и воспитания. 

Созданию в УВО развивающей образовательной среды способству-
ют: ориентация на творчество, учёт индивидуальных способностей, 
открытость и гласность, наличие действенной системы поощрений, со-
вершенствование профессиональной подготовки студентов с учётом 
образовательных инноваций, требований работодателей [3, с. 38]. 

Содержательно-технологическая взаимосвязь обучения и воспита-
ния способствуют достижению интегрированного результата профес-
сиональной подготовки – сформированности социально-профессио-
нальной компетентности. 

Технологическая взаимосвязь педагогической подготовки и про-
цесса воспитания основывается на широком применении в процессе и 
обучения и воспитания активных форм и методов (деловые и ролевые 
игры, проекты, дискуссии, пресс-конференции и др.), которые спо-
собствуют способом разрешения универсальных социальных проблем 
и задач в сфере любой профессии; вовлечение студентов на основе 
принципа самоуправления в организацию учебно-воспитательного 
процесса УВО, разнообразные виды внеаудиторной научно-
исследовательской деятельности, социально-значимую работу.  
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Указанные формы и методы помогают приобретению коммуника-
тивного, организаторского, управленческого, научно-профессиональ-
ного видов опыта, опыта эмоциональной саморегуляции, на основе 
которых развиваются психолого-педагогическая компетентность и 
социально-личностные компетенции [4, с. 102]. 

Реализация вышеизложенных направлений и методов работы со 
студентами обеспечивает целостность учебно-воспитательного про-
цесса, построения содержания обучения на деятельностной основе, 
согласованного применения активных методов и средств, как в про-
цессе обучения, так и в процессе воспитания, с помощью которых 
студенты включаются в продуктивную учебно-исследовательскую и 
социально значимую деятельность, важнейшим показателем каче-
ства этой работы является сформированность социально-
профессиональной компетентности выпускника учреждения высше-
го образования. 
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Одним из основных факторов неблагоприятных демографических 
и социальных тенденций в Беларуси является злоупотребление алко-
голем. По данным Н. А. Барановского (2008), только 15 % граждан 
нашей страны полностью воздерживаются от употребления алкоголя, 
43 % употребляют алкоголь редко и в небольшом количестве, 31 % 
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