
1 

 

 
 
 
 
 
Система воспитания в учебных заведениях. 
Общая характеристика форм воспитательной работы. 
Формы воспитания (воспитательной работы) как конкретные формы 

педагогического процесса осуществляются во внеурочной воспитательной работе 
классными руководителями и другими педагогами. Чаще всего эти формы 
проводятся в рамках классных часов (часов классного руководителя) в 
соответствии со школьным расписанием или общешкольных мероприятий. В 
теории воспитания форму воспитательной работы характеризуют как выражение 
содержания воспитательной работы через определенную структуру общения, 
отношений педагогов и учащихся. Форма воспитательной работы организационно 
обеспечивает реализацию целей, содержания, принципов и методов воспитания 
детей. Одна и та же форма может отражать разное содержание. 

Существуют разные подходы к классификации форм воспитательной 
работы. По классификации Е. В. Титовой, существуют три основных типа форм 
воспитательной работы: мероприятия, дела, игры (рис. 1). 

 
Рис. 1. Классификация форм воспитательной работы (по Е. В.Титовой) 

По количеству участников формы воспитания подразделяются на 
индивидуальные, групповые, массовые (рис. 2). 
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Рис. 2. Классификация форм воспитательной работы по количеству участников 

Кроме того, различают (М.И.Рожков, Л.В.Байбородова) следующие формы 
воспитательной работы: 

а) по видам деятельности: учебные, трудовые, спортивные, 
художественные и др.; 

б) по способу влияния педагога: непосредственные и опосредованные; 
в) по времени проведения: кратковременные (от нескольких минут до 

нескольких часов); продолжительные (от нескольких дней до нескольких недель); 
традиционные (регулярно повторяющиеся); 

г) по времени подготовки: формы воспитания без включения учащихся в 
предварительную подготовку и формы, предусматривающие такую подготовку; 

д) по субъекту организации: организаторами деятельности детей 
выступают педагоги или другие взрослые; деятельность организуется на основе 
сотрудничества; инициаторами деятельности и ее организаторами выступают сами 
воспитанники; 

е) по результату: формы, результатом которых является обмен 
информацией; формы, результат которых – выработка общего решения (мнения); 
формы, результат которых — общественно значимый продукт. 

Все классификации взаимосвязаны. В зависимости от подхода одна и та же 
форма может быть отнесена к разным классификациям. 

Форма работы может быть коллективной и творческой, если она создается 
участниками деятельности в процессе совместного поиска. К формам 
коллективной творческой деятельности во внеучебное время относят 
коллективные творческие дела (КТД), чередование традиционных поручений 
(ЧТП), сюжетно-ролевые игры, коллективное планирование, коллективный анализ 
и другие. 

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 классных часов, конкурсов, сценариев, праздников. Вместе с тем 
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использование готового сценария в большинстве случаев не только бесполезное, 
но и вредное явление. Можно заимствовать идеи, отдельные элементы 
используемых в практике форм, но для конкретного случая обычно выстраивается 
вполне определенная форма работы. 

Предпочтительным является вариант, когда форма воспитательной работы 
рождается в процессе коллективного осмысления и поиска всех участников 
работы, педагогов и школьников, а в ряде случаев и родителей. Конструирование 
новой формы может идти таким образом: выбирается известный тип формы, 
которая наполняется конкретным содержанием и способами организации 
деятельности. Другой способ построения формы: за основу берется 
содержательная идея и после этого осуществляется поиск формы организации, 
построения, реализации выбранного содержания. 

Формирование мирровозрения, нравственной, гражданской, 
эстетической, физической, экологической культуры личности. 

Мировоззрение – одно из основных философских понятий, представляющее 
собой совокупность (систему) устойчивых взглядов, принципов, оценок и 
убеждений, определяющую отношение к окружающей действительности и 
характеризующую видение мира в целом и место человека в этом мире. 
Мировоззрение определяет его поведение и поступки человека в обществе. 

Выделяют следующие основные типы мировоззрения: философское, 
научное, обыденное, религиозное, мифологическое. Структура мировоззрения 
включает в себя интеллектуальный, эмоционально-волевой и действенно-
практический компонент. 

В основе мировоззрения лежит миропонимание, то есть совокупность 
определенных знаний о мире. Эти знания и представления относятся не только к 
настоящему, но и к прошлому, и к ожидаемому будущему. Однако, формируясь на 
основе осмысления прошлого и настоящего, мировоззренческие принципы 
обращены в будущее. Они скрепляют в единое целое духовный мир людей. 
Отношение понятия «миропонимание» к мировоззрению таково, что оно 
представляет собой лишь понятийный, интеллектуальный аспект мировоззрения. 

Мировоззрение включает в себя понятия о справедливом и несправедливом, 
о прекрасном и безобразном, о добре и зле и целый ряд других понятий, в которых 
выражается оценочное отношение человека к миру. Гуманистическое 
мировоззрение представляет собой совокупность идей, в которых содержится не 
только анализ отношения субъекта, то есть человека или общества, к 
противостоянию добра и зла, но что важно, признание необходимости 
человеческой активности в утверждении добрых начал жизни. 

Следующий уровень – знания, составляющие основы естественно – научной 
картины мира и социальной картины общества и его развития. Особое место в 
становлении и развитии мировоззрения человека занимают философские знания. 
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Философия – основа мировоззрения. Именно поэтому она занимает особое место в 
системе знания в целом, в том числе в системе гуманитарного знания. 

В мировоззрение входит также и мировосприятие, которое выражено в 
определенных идеалах, моделях и образах реальности, формирующихся в 
практической жизни, искусстве, литературе, науке, религии. Понимание того, что 
хорошо или плохо в обществе и как оно должно быть устроено нередко задается 
примерами из реальной жизни или из мира, создаваемого искусством и 
литературой. 

Мировоззрение всегда связано с убеждением. У каждого человека его 
мировоззренческие взгляды складываются в результате длительной, сложной, 
часто мучительной интеллектуальной работы. Такие взгляды становятся 
фундаментом его духовной культуры, сущностью его «Я», определяют жизненные 
позиции. Мировоззренческие взгляды и убеждения – это знания, перешедшие во 
внутреннюю позицию личности. Для того чтобы знания переросли в убеждения, 
органически вошли в общую систему взглядов, доминирующих потребностей, 
социальных ожиданий и ценностных ориентации личности, они должны 
проникнуть в сферу чувств и переживаний. 

В силу этого мировоззрение всегда насыщено чувственными отношениями. 
Это может быть ощущение гармонии с миром или разлада с ним, 
удовлетворенность или неудовлетворенность реальностью. Мировоззренчески 
важные аспекты действительности могут рассматриваться личностью с чувством 
радости, стыда, тревоги. Восприятие ожидаемого будущего может быть 
оптимистичным, пессимистичным или даже трагичным. 

Мировоззрение людей формируется и развивается на протяжении всей 
сознательной жизни, но более интенсивно этот процесс протекает в школьные 
годы, в период систематического приобщения к основам наук. Пониманию 
школьников вполне доступны некоторые существенные связи и зависимости в 
явлениях природы и общества, носящие мировоззренческий характер. К ним 
относятся начальные представления о сезонных изменениях в жизни природы, 
материальном единстве мира и его постоянном развитии, о социальных 
противоречиях и др. Изучая систематические курсы основ наук, подростки и 
старшеклассники совершают более глубокий анализ предметов и явлений 
реальной действительности, находят в них черты сходства и различия, взаимной 
связи и причинной обусловленности, устанавливают закономерности и движущие 
силы исторического процесса, приходят к самостоятельным мировоззренческим 
выводам и обобщениям. 

В юношеском возрасте школьники достигают физической и духовной 
зрелости, определяющей их готовность к усвоению научного мировоззрения во 
всем его объеме и полноте. Философская направленность мышления, 
познавательное отношение к действительности, потребность проникнуть в 
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систему «вещей и знаний» создают прочную основу для формирования у 
старшеклассников фундаментальных методологических идей более высокого 
уровня обобщенности, твердых взглядов и убеждений. 

С определенных мировоззренческих позиций осуществляется и 
профессиональное самоопределение, включающее в себя организацию активной 
пробы сил, первоначальное принятие и усвоение личностью системы ценностей, 
целей, эталонов, норм и стандартов, характеризующих ту или иную 
профессиональную группу, формирование морально-психологической и трудовой 
готовности следовать своему общественному и гражданскому долгу. 

Многие факторы в совокупности – и природный ум, склад ума, жизненный 
опыт человека, место в жизни, образованность и многое другое, в том числе и 
случайные стечения обстоятельств – все вместе в совокупности влияют на 
формирование мировоззрения человека в процессе онтогенеза. Во многом 
характер мировоззрения зависит от того, насколько самостоятелен человек в 
осмысливании своих жизненных позиций, насколько разумен он в выборе 
жизненных приоритетов, насколько ответственен он в своих решениях. 

Мировоззренческие принципы выражаются не только в словах, но и в 
действиях человека. Вместе с тем, человек может не всегда следовать своим 
мировоззренческим принципам. 

Мировоззрение может быть различным по степени своей развитости, по 
содержанию, по направленности этого содержания, по степени 
самостоятельности. Различия в мировоззренческих подходах к миру могут быть 
связаны с профессией человека. Определенные различия существуют между 
мировоззрением ученого, писателя, философа, инженера, садовода и т.д. Но 
вместе с тем известно, что, несмотря на все различия представителей самых 
разнообразных, существенно отличающихся друг от друга профессий и 
специальностей их может многое объединять, например, чувство долга, гуманизм, 
патриотизм и т.д. А люди одной профессии могут существенно различаться по 
своим мировоззренческим принципам. 

Одна из существенных характеристик мировоззрения – это степень 
самостоятельности и прочности убеждений, характеризующих мировоззренческие 
устои человека. Мировоззрение может быть подражательным, сочетающим в себе 
различные, иногда случайные позиции, приспособленческим, и потому 
непрочным, шатким. Как правило, человеку бывает трудно жить с такими 
мировоззренческими принципами, поскольку ему сложно разобраться в самом 
себе. 

В эпоху развитого социализма в нашей стране проблема формирования 
мировоззренческой культуры личности сводилась к формированию 
коммунистического, атеистического и других типов мировоззрения. После того 
как коммунизм и антикоммунизм сошли со сцены как противоборствующие 
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идеологемы, образовался вакуум, который начал активно заполняться 
мировоззренческим экстремизмом, последствием которого является терроризм, 
как болезнь нашей эпохи. Поэтому именно сегодня должна идти речь о создании 
системы глобальной мировоззренческой безопасности, так как проблема 
формирования мировоззренческой устойчивости личности стала еще актуальнее, 
чем была раньше. Только объединив традиционное видение проблемы 
безопасности личности, коллектива, социума с мировоззренческим аспектом, мы 
сможем говорить о создании мощного противодействия, нейтрализации 
опасностей современного общества. 

Нравственная культура – это совокупность норм, принципов и 
закономерностей, отражающих, выражающих и регулирующих 
жизнедеятельность людей с позиций добра и блага, равенства и справедливости, 
чести и достоинства, других ценностей морали. 

Нравственная культура соотносится с другими видами культуры 
материальной и духовной жизни общества и противопоставляется антиподам 
нравственности: злу, неравенству, несправедливости, бесчестию, отсутствию 
достоинства и совести, другим антиморальным явлениям. Нравственная культура 
характеризуется проявлением в системе поведения и деятельности норм добра, 
чести, совести, долга, достоинства, любви, взаимодействия и др. 

Сюда также включается осуществление жизнедеятельности по принципам 
гуманизма, демократизма, трудолюбия, социального равенства, сочетания 
разумного эгоизма (достоинства) и альтруизма, миролюбия. Нравственная 
культура – это и эффективность нравственной регуляции жизни людей, 
следование «золотому правилу нравственности», правилам этикета, принятым в 
обществе. 

Она включает общечеловеческие, корпоративные (групповые) и 
индивидуально-личностные элементы. В процессе исторического развития мораль 
и нравственная культура существенно изменяли свое содержание. Но неизменно 
сохранялось и преумножалось общечеловеческое содержание морали и 
нравственной культуры. 

Нравственная культура у конкретных людей может формироваться и 
реализоваться как стихийно, так и целенаправленно. Она распространяет свое 
воздействие на все стороны и сферы жизнедеятельности людей, эффективно 
регулирует социальные отношения. Ценность и значимость нравственной 
культуры, как и морали, обнаруживается в поведении, общении и деятельности 
людей, в общественном мнении, личном примере. 

Нравственная культура общества конкретизируется и персонализируется, 
прежде всего, в нравственной культуре личности. Она представляет собой 
совокупность и меру развитости нравственного сознания и мировоззрения, 
нравственных качеств, полноту и последовательность их проявления в 
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саморегуляции, в поведении, общении и деятельности личности. 
По содержанию нравственная культура личности во многом совпадает с 

нравственной культурой общества или группы. Но она может существенно 
отличаться от них субъективностью осмысления и выражения, доминированием 
тех или иных нравственных ценностей, направленностью. Так, «золотое правило» 
нравственности рекомендует: «относись к другим людям так, как ты желал бы, что 
бы относились к тебе». Оно может быть выражено и другими суждениями. Но 
каждый человек по-своему понимает данный императив. Один трансформирует 
его только к семейным отношениям, другой – к неофициальным межличностным 
отношениям, третий – к профессионально-служебным. Таких вариантов может 
быть достаточно много. Тем не менее, ценность и смысл данного правила-нормы 
сохраняются, остаются понятными и востребованными. 

Отличие нравственной культуры личности от культуры общества состоит и 
в том, что антикультурные, безнравственные позиции, поведение и проступки 
имеют место прежде всего у отдельного человека. Большие массы людей 
переходят к безнравственным действиям или, поддаваясь влиянию отрицательно 
направленных лидеров, или когда они доведены до крайней нужды и бесправия. 
Такие явления, как ловкачество, беспринципность, продажность и другие 
антиподы морали все чаще воспринимаются в обыденном сознании не как 
аномалия, а как вполне оправданный вариант взаимоотношений в быту, в 
политической деятельности, бизнесе и т.д. 

Своим отношением к добру, гуманизму, социальной справедливости, 
миролюбию нравственная культура тесно связана с эстетической культурой. 

Эстетическая культура – состояние сознания и направленность 
мировоззрения, всего духовного мира людей, отражающие художественную 
культуру общества с помощью категорий прекрасного, возвышенного, 
трагического, комического и других. 

Содержание эстетической культуры общества составляют следующие 
основные элементы. 

Во-первых, развитость эстетического сознания и мировоззрения субъектов. 
Во-вторых, утверждение в поведении, общении и деятельности людей 

прекрасного и возвышенного как ценностей и регулятивов. 
В-третьих, интегрированность эстетической культуры субъектов в 

отечественную и мировую художественную культуру. 
В-четвертых, гуманизм художественного мышления и деятельности. 
В-пятых, многообразие и свобода эстетического восприятия 

действительности и самовыражения личности.  
Таким образом, нравственная и эстетическая культура представляют 

самостоятельные элементы духовной культуры субъектов. Нравственная культура 
связана с различением добра и зла. Эстетическая культура отражает 
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художественно-духовную сторону сознания и развитость, совершенство теории 
искусства. В духовной культуре общества эстетическая культура субъектов 
отражает функционирование искусства, народного художественного творчества, а 
также массовую культуру, художественно-эстетические элементы элитарной 
культуры. 

Понятие «гражданственность» в наши дни приобретает весьма широкий 
смысл, обнаруживает внутреннюю связь и родство с такими понятиями, как 
«политическая активность» и «политическое участие». Выдающийся философ 
русского зарубежья И.А.Ильин считал, что гражданином может считаться только 
тот человек, который принимает цель своего государства. 

Гражданственность предполагает освоение и реализацию своих прав и 
обязанностей по отношению к себе как личности, своей семье, обществу, 
Отечеству, планете в целом. Критериями гражданской культуры выступают 
уровень знаний и степень их реализации в соблюдении и выполнении 
гражданских, политических, экономических и социальных прав и обязанностей 
человека. Формирование гражданской культуры основывается на процессе 
постижения, освоения и присвоения учащимися таких нравственных ценностей, 
как достоинство, честь, свобода. 

Цели гражданского воспитания разделяются на образовательные, 
воспитательные и развивающие. 

Образовательная цель заключается в том, чтобы раскрыть школьникам 
общечеловеческие и общегражданские политические ценностные ориентации 
перестройки и обновления общества, сформировать у школьников умения 
политического диалога и культурного ведения дискуссии, ораторского и 
организаторского искусства, четкого и ясного изложения мысли в свободной 
устной речи. Оно развивает способность эмоционального, убедительного, 
аргументированного монолога, обращенного к слушателям, формирует у 
школьников умения отстаивать свои убеждения, учит жить в условиях демократии 
и гласности. 

Воспитательная цель гражданско-политической работы с детьми 
проявляется по мере включения учащихся в посильную и доступную 
общественно-гражданскую деятельность. Именно в ней происходит формирование 
у школьника таких чувств высшего порядка, как патриотизм и интернационализм, 
а также высоких морально-политических качеств: порядочности, морально-
политической чистоплотности в отношениях с людьми, бережного отношения к 
общественному достоянию, сознательной дисциплинированности, 
ответственности, политического чутья, критичности, способности исправить свои 
ошибки. 

Развивающая цель гражданско-политической работы с детьми связана с 
образовательной и воспитательной. Гражданско-политическое познание и 
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деятельность формируют способность политического мышления. Школьники 
учатся самостоятельно разбираться в потоке политической информации, давать ей 
оценку, противостоять манипулированию их сознанием. 

Один из важнейших показателей уровня гражданской культуры – отношение 
к закону. Оно реализуется, как и многие другие компоненты культуры 
гражданственности, в трех взаимосвязанных аспектах: гносеологическом (знание 
законов), аксиологическом (ценностное восприятие их), праксиологическом 
(следование законам в поведении). 

Каждый из этих аспектов в реальной жизнедеятельности может иметь 
широкий диапазон в уровне и направленности: от глубокого знания законов до 
поверхностного знания и даже до полной правовой неграмотности или 
неинформированности. 

Нестабильность законодательства, огромное число новых законов (нередко 
противоречащих друг другу), несогласованность законов разного уровня, обилие 
«белых пятен» в правотворчестве – все это не может не влиять на правосознание 
молодежи. В условиях возникшего идейного вакуума, снижения ценности 
человеческой жизни, размывания исторической памяти, разобщения людей в 
сознании значительной части молодежи утвердилось мнение, что в современной 
действительности трудно преуспеть, если придерживаться правовых норм. 
Вседозволенность снизу и сверху чаще всего проявляется в нарушении права на 
безопасность и защиту личности: преступления против личности, вплоть до 
убийств, причинение имущественного и морального ущерба. Повышение уровня 
информированности молодежи о новых законодательных актах, о сущности 
правовых механизмов – одна из необходимых мер профилактики правонарушений 
среди молодежи. 

Экологическая культура – это уровень восприятия людьми природы, 
окружающего мира и оценка своего положения во вселенной, отношение человека 
к миру. Под экологической культурой также понимаются достижения общества, 
человека в производственной, материальной и духовной сферах деятельности, 
направленные на сохранение и улучшение окружающей среды, совокупность 
ценностных экологических ориентаций. 

Формирование экологической культуры рассматривается как сложный, 
длительный процесс утверждения в сознании и поведении людей всех возрастов 
личностных, морально-политических установок, социально-нравственных 
ценностей, норм и требований, правил, привычек, осуществление которых 
обеспечит устойчивое качество окружающей среды, экологическую безопасность 
и рациональное использование природных ресурсов. 

Экологическое воспитание начинается с детства, когда формируются нормы 
поведения и привычки ребенка, его моральное сознание (понимание добра и зла, 
хорошего и плохого). При этом важное значение имеет позиция семьи, детских 
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учреждений, детской литературы, искусства и телевидения и практика 
привлечения детей к уходу за растениями и животными, окружающей 
территорией. 

Экологическая культура должна формироваться на протяжении всей жизни 
человека и, прежде всего, в системе образования: в школе, средних специальных и 
высших учебных заведениях, центрах профессионального обучения и повышения 
квалификации. 

Одним из первых, кто подошёл к проблеме экокультуры был знаменитый 
мыслитель и исследователь В.И. Вернадский. Он впервые разработал содержание 
термина «ноосфера», занимался проблемами человеческого фактора. В его учении 
о ноосфере получили свое развитие идеи единства, взаимосвязи человека и 
природы. 

С конца шестидесятых годов ХХ века человечество столкнулось с 
проблемой «глобального экологического кризиса». Развитие промышленности, 
индустриализация, научно-техническая революция, массовое сведение лесов, 
строительство заводов-гигантов, атомных, тепловых и гидроэлектростанций, 
процесс истощения и опустынивания земель привёл к тому, что перед мировым 
сообществом стал вопрос выживания и сохранения человека как вида. 

Экологическая культура – это сложное личностное образование, 
включающее в себя ответственность за состояние окружающей среды, наличие 
экологических взглядов и убеждений, опыт деятельности по изучению и охране 
природной среды, систему научных понятий по проблемам экологии. Одной из 
важнейших задач экологического воспитания является формирование 
экологической ответственности. Она проявляется в: 

 ответственности за состояние естественного природного окружения, 
определяющего условия жизни человека, на которые он оказывает то или иное 
воздействие в процессе своей жизнедеятельности; 

 ответственности за свое здоровье и здоровье других людей как личной 
и общественной ценности; 

 активной, созидательной деятельности по изучению и охране 
окружающей среды, пропаганде идей гуманизации взаимодействия общества и 
природы, предупреждению негативных последствий влияния человека на 
окружающую среду и его здоровье. 

 Экологическое воспитание не ограничивается осознанием и 
практическим усвоением экологии биологической. Не менее важна экология 
культуры (термин был выдвинут Д.С. Лихачевым), память о духовной жизни 
народа. Не только загрязнение внешней среды, угроза экологического кризиса, но 
и загрязнение внутреннего мира человека, его духовной памяти и сознания 
означает распад личности. Патриотические чувства «сохнут» от суррогатов 
массовой культуры, от бездеятельности души и разума человека, его 
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самоуспокоенности, равнодушия, отсутствия совестливости и стыда. Подлинные 
гуманистические нравственные ценности возникают на почве традиций 
культурной среды, воплощенных в памятниках материальной и духовной 
культуры. 

Здоровый образ жизни включает в себя комплекс оздоровительных 
мероприятий, который обеспечивает укрепление физического и морального 
здоровья человека, повышения моральной и физической работоспособности 
человека. Здоровый образ жизни включает в себя: 

 оптимальный двигательный режим; 
 крепкую семью, успешную работу; 
 хорошую гигиену; 
 правильное питание; 
 отказ от любых вредных привычек; 
 правильное сексуальное поведение; 
 закаливание. 
Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить каждого 

от всех болезней. Человек – сам творец своего здоровья, за которое надо бороться. 
Здоровье человека более, чем на 50% определяется его образом жизни. Здоровый 
сон, сбалансированное питание, физическая активность и снятие напряжения 
эффективно воздействуют на восстановительные процессы в организме. 
Улучшают работоспособность и приводят к повышению качества жизни. 

Кроме этого, необходимо учитывать еще один важный объективный фактор 
воздействия на здоровье – наследственность. Это присущее всем организмам 
свойство повторять в ряду поколений одинаковые признаки и особенности 
развития, способность передавать от одного поколения к другому материальные 
структуры клетки, содержащие программы развития из них новых особей. 

Влияют на наше здоровье и биологические ритмы. Одной из важнейших 
особенностей процессов, протекающих в живом организме, является их 
ритмический характер. 

В настоящее время установлено, что свыше трехсот процессов, 
протекающих в организме человека, подчинены суточному ритму. 

Существует три вида здоровья: физическое, психическое и нравственное 
(социальное). 

Физическое здоровье – это естественное состояние организма, 
обусловленное нормальным функционированием всех его органов и систем. Если 
хорошо работают все органы и системы, то и весь организм человека как 
саморегулирующаяся система правильно функционирует и развивается. 

Психическое здоровье зависит от состояния головного мозга, оно 
характеризуется уровнем и качеством мышления, развитием внимания и памяти, 
степенью эмоциональной устойчивости, развитием волевых качеств. 
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Нравственное здоровье определяется теми моральными принципами, 
которые являются основой социальной жизни человека, т.е. жизни в определенном 
человеческом обществе. Отличительными признаками нравственного здоровья 
человека являются, прежде всего, сознательное отношение к труду, овладение 
сокровищами культуры, активное неприятие нравов и привычек, противоречащих 
нормальному образу жизни. Физически и психически здоровый человек может 
быть нравственным уродом, если он пренебрегает нормами морали. Поэтому 
социальное здоровье считается высшей мерой человеческого здоровья. 
Нравственно здоровым людям присущ ряд общечеловеческих качеств, которые и 
делают их настоящими гражданами. 

Здоровый и духовно развитый человек счастлив. Он отлично себя чувствует, 
получает удовлетворение от своей работы, стремится к самоусовершенствованию, 
достигая неувядающей молодости духа и внутренней красоты. 

Формирование культуры профессионального самоопределения личности. 
Профессиональное самоопределение – это избирательное отношение 

индивида к миру профессий в целом и к конкретной выбранной профессии. 
Ядром профессионального самоопределения является осознанный выбор 

профессии с учетом своих особенностей и возможностей, требований 
профессиональной деятельности и социально-экономических условий. 

Профессиональное самоопределение осуществляется в течение всей 
профессиональной жизни: личность постоянно рефлексирует, переосмысливает 
свое профессиональное бытие и самоутверждается в профессии. 

Актуализация профессионального самоопределения личности инициируется 
разного рода событиями, такими как окончание общеобразовательной школы, 
профессионального учебного заведения, повышение квалификации, увольнение с 
работы и т.д. 

Профессиональное самоопределение является важной характеристикой 
социально-психологической зрелости личности, ее потребности в самореализации 
и самоактуализации. 

Возрастная переодизация личности. 
В подростковом возрасте закладываются основы нравственного отношения к 

разным видам труда, происходит формирование системы личностных ценностей, 
которые определяют избирательность отношения подростков к различным 
профессиям. 

Дифференцированное отношение к разным учебным предметам, занятия в 
кружках художественного и технического творчества формируют и подростков 
учебно-профессиональные намерения и профессионально ориентированные 
мечты. Образцы желаемого будущего, профессиональные мечты становятся 
психологическими вехами, штрихами профессионального самоопределения. 

Ранняя юность. Важнейшая задача этого возраста – выбор профессии. Это 
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период реалистической оптации. Профессиональные намерения подростков 
диффузны и неопределенны. Выбор учебно-профессионального учреждения в 
данном возрасте часто бывает психологически не обоснован. Психологически 
более комфортно чувствуют себя те девушки и юноши, которые получают среднее 
(полное) общее образование. Психологически устремленные в будущее, они 
понимают, что благополучие и успех в жизни, прежде всего, будут зависеть от 
правильного выбора профессии. 

Юность. Подавляющее большинство юношей и девушек уже учащиеся, их 
участие в производительном труде рассматривается не только и не только с точки 
зрения его экономической эффективности, сколько с точки зрения его 
воспитательной ценности. Ведущей деятельностью в юности является 
профессиональное образование. 

Молодость. Освоение профессиональной деятельности приводит к развитию 
следующих психологических новообразований: профессиональной социализации, 
профессионального опыта, профессионально важных качеств, профессиональной 
идентичности. 

Актуальным становится профессиональный рост. Часть сверстников уже 
добилась определенных профессиональных достижений. Но подавляющее 
большинство молодых людей, завершивших, казалось бы, строительство своей 
жизни и профессионально самоопределившихся, начинают испытывать 
психологический дискомфорт, обусловленный нереализованными возвышенными 
профессиональными планами и психологическим насыщенным 
профессиональным трудом. Наступает период душевной смуты. Ревизия 
профессиональной жизни инициирует определение новых жизненно значимых 
целей. 

Возможны два пути: либо оставаться в избранной профессии и утверждать 
себя в ней, становиться профессионалом, либо профессиональная миграция, 
означающая смену работы или профессии. Это наиболее продуктивный возраст – 
период реализации себя как личности, использования своего профессионального 
потенциала. Именно в этом возрасте реализуются жизненные и профессиональные 
планы, оправдывается смысл самого существования человека. Профессия 
предоставляет уникальную возможность применить свои способности на 
конкретном трудовом посту, выработать индивидуальный стиль деятельности, 
реализовать свою потребность быть Личностью, индивидуальностью в 
профессиональном труде. Высокий профессионализм позволяет личности 
реализовать и свою склонность к сверхнормативной профессиональной 
активности, максимально выражающей запредельные возможности человека. 
Полная погруженность в профессиональную жизнь, удовлетворенность 
выбранной профессией, осознанная профессиональная позиция, постоянное 
подтверждение своей профессиональной значимости, нужности и полезности 
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приводят к возникновению особого эмоционального состояния – 
профессионального оптимизма. 

Все эти профессионально обусловленные изменения способствуют 
профессиональному самоутверждению, конституируют самоопределение 
личности в профессиональной культуре и означают полную интеграцию в 
профессиональную среду. 

Наряду с этими психологически позитивными изменениями происходят и 
деструктивные. Часть профессионалов, в большей мере сориентированных на 
признание своего профессионально-психологического потенциала не 
удовлетворенных своим профессиональным и должностным статусом, вновь 
ревизуют свою профессиональную жизнь. «Аудиторство» собственных 
профессиональных достижений приводит их к мысли о необходимости 
кардинальной смены работы, должности и даже профессии. Однако груз 
огромного положительного профессионального опыта снижает профессиональную 
мобильность личности, затрудняет возможности профессиональной миграции. 
Компенсацией сужающегося профессионального пространства становится 
инициирование получения «добывания» разного рода профессиональных наград, 
социально значимых должностей, премий, званий и т.д. 

Основными психологическими новообразованиями в возрасте 28-33 лет 
становятся социально-профессиональная активность, самостоятельность, 
социальная ответственность, профессионально обусловленные черты характера. 

Период относительно спокойной жизнедеятельности 34-42 года. Женщины и 
мужчины примеряются с социально-профессиональными условиями и семейными 
отношениями. Многие становятся профессионалами, самоопределяются в 
профессиональном сообществе, достигают вершин профессионализма и пика 
творческих успехов. 

Особенностями социальной ситуации развития в 45-60 лет обусловлены 
следующими моментами: 

- постепенное физическое старение, ослабление психофизиологических 
и психических функций (внимания, памяти, мышления), снижение сексуальных 
потенций; 

- изменение жизненного пространства за счет появления новых 
родственников и постепенного ухода из жизни близких, коллег, друзей; 

- сужение перспектив профессионального продвижения, карьеры. 
Формирование культуры здорового образа жизни. 
Здоровый образ жизни включает в себя комплекс оздоровительных 

мероприятий, который обеспечивает укрепление физического и морального 
здоровья человека, повышения моральной и физической работоспособности 
человека. Здоровый образ жизни включает в себя: 

 оптимальный двигательный режим; 
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 крепкую семью, успешную работу; 
 хорошую гигиену; 
 правильное питание; 
 отказ от любых вредных привычек; 
 правильное сексуальное поведение; 
 закаливание. 
 Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить 

каждого от всех болезней. Человек – сам творец своего здоровья, за которое надо 
бороться. Здоровье человека более, чем на 50% определяется его образом жизни. 
Здоровый сон, сбалансированное питание, физическая активность и снятие 
напряжения эффективно воздействуют на восстановительные процессы в 
организме. Улучшают работоспособность и приводят к повышению качества 
жизни. 

Кроме этого, необходимо учитывать еще один важный объективный фактор 
воздействия на здоровье – наследственность. Это присущее всем организмам 
свойство повторять в ряду поколений одинаковые признаки и особенности 
развития, способность передавать от одного поколения к другому материальные 
структуры клетки, содержащие программы развития из них новых особей. 

Влияют на наше здоровье и биологические ритмы. Одной из важнейших 
особенностей процессов, протекающих в живом организме, является их 
ритмический характер. 

В настоящее время установлено, что свыше трехсот процессов, 
протекающих в организме человека, подчинены суточному ритму. 

Существует три вида здоровья: физическое, психическое и нравственное 
(социальное): 

Физическое здоровье – это естественное состояние организма, 
обусловленное нормальным функционированием всех его органов и систем. Если 
хорошо работают все органы и системы, то и весь организм человека как 
саморегулирующаяся система правильно функционирует и развивается. 

Психическое здоровье зависит от состояния головного мозга, оно 
характеризуется уровнем и качеством мышления, развитием внимания и памяти, 
степенью эмоциональной устойчивости, развитием волевых качеств. 

Нравственное здоровье определяется теми моральными принципами, 
которые являются основой социальной жизни человека, т.е. жизни в определенном 
человеческом обществе. Отличительными признаками нравственного здоровья 
человека являются, прежде всего, сознательное отношение к труду, овладение 
сокровищами культуры, активное неприятие нравов и привычек, противоречащих 
нормальному образу жизни. Физически и психически здоровый человек может 
быть нравственным уродом, если он пренебрегает нормами морали. Поэтому 
социальное здоровье считается высшей мерой человеческого здоровья. 
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Нравственно здоровым людям присущ ряд общечеловеческих качеств, которые и 
делают их настоящими гражданами. 

Здоровый и духовно развитый человек счастлив. Он отлично себя чувствует, 
получает удовлетворение от своей работы, стремится к самоусовершенствованию, 
достигая неувядающей молодости духа и внутренней красоты. 

Воспитание личности в коллективе. 
Начиная с первого класса детей объединяют в группы: сначала в пары, затем 

в четверки, шестерки для знакомства и сближения, для возникновения общения. 
Лишь после этого появляется тема для обсуждения и выполнения задания. 

Работа в паре учит детей слушать и слышать другого, давать и принимать 
советы, работать дружно и в едином темпе. Этому способствуют совместное 
письмо на доске одним мелком, парное чтение, жонглирование мячами. 

Вначале формирование групп проходит по симпатиям, а со временем с 
помощью социоигр: «Разведчики», «Найди группу по цвету глаз, по цифре, по 
разрезным картинкам и др.». 

Игровой метод позволяет сохранять познавательную активность и облегчать 
сложный процесс учения. В социоиграх дети раскрепощаются, у них развивается 
мышление, внимание, активизируется их речь. Для этого подходят игры «Шапка 
вопросов», «Составь слово», «Каверзные вопросы». 

Игры «Эхо», «Замри», «Встать по пальцам» помогают созданию рабочего 
настроя, переключению с одного вида деятельности на другой. «Японская 
машинка», «Буквы-загадки», «Живой алфавит» обращают внимание детей друг к 
другу, ставят их в зависимость друг от друга. 

Во II классе основная задача педагога – создание ситуаций и удерживание 
условий, при которых общение приобретает предметный деловой характер. Этому 
способствует организация детей в группах, где отрабатываются и шлифуются 
внутригрупповые взаимоотношения, которые позволяют перейти к 
сотрудничеству и деловому разговору. 

Основное в работе с третьеклассниками - создавать и поддерживать 
проблемными вопросами ситуации поиска, закреплять стремление искать, 
познавать, действовать самостоятельно. Для педагогов тут главное - уметь 
держать паузу. 

С помощью делового общения дети могут организовать работу между 
классами, группами дошкольников во время совместных праздников, 
соревнований, уроков, олимпиад; могут выступить учащими детей младших 
классов и дошкольников, что свидетельствует о становлении учебной 
деятельности. 

Игры в III классе носят творческий характер: дети сами их придумывают, 
организовывают и четко контролируют выполнение правил. 

В старших классах детей можно объединять в группы для выполнения 
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различных заданий: написаний совместных докладов, выполнения проектов, 
создания поделок и т.д. кроме того со старшеклассниками проводятся различные 
КТД (коллективно-творческие дела): КВНы, школьные инсценировки, концерты и 
т.д. 

Самоуправление в учреждении образования, формы самоуправления. 
Ученическое самоуправление – атрибут коллектива школьников и важное 

условие формирования коллективных отношений. Ученическое самоуправление – 
такая организация групповой (коллективной) деятельности, которая основана на 
развитии самостоятельности детей в принятии и реализации решений для 
достижения значимых групповых (коллективных) целей. Субъектами 
самоуправления являются избранные лица (группа лиц), которым коллектив 
делегирует (передает полномочия) право планировать совместную 
жизнедеятельность, распределять поручения, контролировать и оценивать 
качество их выполнения. 

К школьному ученическому самоуправлению относятся органы школьного 
самоуправления, созданные учениками и выражающие их интересы. Основными 
целями ученического самоуправления являются: демократизация жизни 
ученического коллектива и формирование у школьников готовности к участию в 
управлении обществом. Развитие самоуправления помогает учащимся 
сформировать свою социальную позицию, определить возможности в реализации 
организаторских функций, почувствовать сложность социальных отношений, 
прожить отношения ответственной зависимости, выражающие взаимозависимость 
и взаимоответственность личности и коллектива. Итогом развития ученического 
самоуправления является перевод коллектива класса из системы управляемой в 
систему самоуправляемую. 

Сущность самоуправления раскрывается в его функциях. 
Освоение управленческой культуры – дает возможность осуществить 

самостоятельной выбор в принятии решений, осознать свободу и ответственность. 
Интегративная – дает возможность сочетать групповые и индивидуальные 

виды деятельности, объединить усилия учащихся, педагогов, родителей для 
достижения тех или иных целей деятельности. 

Адаптационная – обеспечивает личности гармонию взаимоотношений в 
коллективе. 

Прогностическая – помогает на основе диагностики и рефлексии определить 
реальные перспективы. 

Самоактивизация – приобщение как можно большего числа учащихся к 
решению управленческих проблем, а также вовлечение учащихся в управление 
новыми сферами деятельности. 

Коллективный самоконтроль – постоянный самоанализ органами 
самоуправления своей деятельности и поиск на его основе более эффективных 
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путей решения управленческих задач. 
Организационное саморегулирование – гибкость в реализации 

организаторских функций учащихся, устойчивое влияние актива на коллектив, 
способность коллектива самостоятельно изменять свою структуру с целью более 
успешного решения управленческих задач. 

Самоуправление в своем развитии проходит следующие этапы: 
- разделение конкретного дела на законченные части и объемы; 
- формирование соответствующих микрогрупп; 
- выбор ответственных за каждый участок деятельности; 
- объединение ответственных в единый орган самоуправления; 
- выбор главного ответственного лица. 
Педагогический смысл такого подхода заключается в том, что органы 

самоуправления создаются всегда с определенной целью, являются временными, 
что позволяет варьировать отношения руководства – подчинения. 

Формы ученического самоуправления разнообразны. 
Высшим органом школьного ученического самоуправления является обычно 

общее собрание учащихся, проводимое не реже одного раза в год. Общее собрание 
ученического коллектива выбирает органы самоуправления (общешкольный 
ученический комитет или совет, школьный парламент, школьная дума, старосты, 
советы дел, штабы, комиссии, клубы, секции и другие) и определяет их 
полномочия. 

В ученическом коллективе высшим органом самоуправления может быть 
классное собрание, в ходе которого происходит обсуждение вопросов жизни 
коллектива, проблем, возникающих в организации деятельности учащихся, их 
участия в общешкольных делах. 

Классное собрание как форма работы ученического коллектива 
предполагает совместную деятельность учащихся и классного руководителя, 
основанную на равенстве их прав как членов коллектива. Итогом классных 
собраний являются конкретные решения, направленные на улучшение тех или 
иных сторон жизни классного коллектива. Классное собрание распределяет 
поручения, избирает старосту (командира и т. п.), представителей в органы 
ученического коллектива, заслушивает информацию о текущих делах, отчеты о 
выполнении поручений, утверждает планы, обсуждает разные памятки, 
инструкции, положения (например, о консультантах по предмету). Классное 
собрание может быть тематическим или организационным, на котором 
обсуждается ряд вопросов. 

Высшим органом самоуправления в классе в период между ученическими 
собраниями может быть классный ученический совет, избираемый классным 
собранием и проводящий свои заседания по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц. 
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В целом структура ученического самоуправления зависит от возраста 
учащихся, от уровня развития организаторских умений и навыков, от традиций 
школы и класса. Особенно важно, чтобы функции и роли детей по организации 
своей жизни и деятельности менялись. При этом необходимо учитывать мнение и 
желание самих учащихся. Получая какое-то поручение, ребенок должен хорошо 
представлять круг своих обязанностей и видеть пути выполнения этой работы. 

С развитием коллектива совершенствуется и самоуправление. В теории и 
практике воспитания выявлены условия, способствующие развитию 
самоуправления в ученическом коллективе. 

Этапы формирования коллектива и развития самоуправления. 
1-й этап. К концу этого этапа выделяется актив, поддерживающий 

требования и ценности педагога. Деятельность актива в большей мере носит 
исполнительский характер. Педагог сообщает учащимся знания о значении 
самоуправления, формирует положительные мотивы самоуправленческой 
деятельности, вырабатывает у учащихся умения самостоятельной работы, 
привлекает их к самоуправлению через назначение ответственных лиц. 
Ученическое самоуправление представлено такими элементами, как задания, 
поручения, расстановка ответственных, взаимоконтроль и другими. 

2-й этап. Актив сформирован, к нему переходит организаторская функция 
педагога. Учащиеся привлекаются к самоуправлению через выборы актива 
демократическим путем. Они определяют цели, усваивают задачи предстоящей 
работы, распределяют обязанности, осуществляют оперативное руководство 
работой, подводят итоги. Педагог занимает позицию консультанта: передает 
учащимся организаторский опыт, показывает пример участия в общественной 
работе, выступает носителем традиций, сложившихся в самоуправлении школы и 
класса. 

3-й и 4-й этапы. Наряду с постоянными органами самоуправления имеется 
постоянно меняющийся актив в органах самоуправления. Ученическое 
самоуправление реализуется через коллективное планирование, проведение и 
анализ дел. Каждый ученик участвует в организации дел в порядке очередности. 
Педагог при этом занимает позицию партнера. При выполнении общих задач, 
стоящих перед коллективом, он сотрудничает с учащимися на равных основаниях 
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