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1. Общая характеристика форм воспитательной
работы.
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экологической культуры личности.
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5. Воспитание личности коллективе.
6. Самоуправление в учреждении образования,
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1. Общая характеристика форм воспитательной работы.

Формы воспитания (воспитательной работы) - способы организации
воспитательного процесса, способы целесообразной организации коллективной и
индивидуальной деятельности учащихся.

В педагогической литературе единого подхода к классификации форм
воспитания нет. Наиболее распространенной является классификация
организационных форм воспитания в зависимости от того как организованы
учащиеся (по количеству участников).

Массовые формы (участие всего класса) (воспитатель – несколько групп,
классов): дела, конкурсы, спектакли, концерты, агитбригады, походы, турслеты,
спортивные соревнования, клубы, утренники, устные журналы, игры, конкурсы, КВН,
экскурсии, КТД, турниры, походы;

кружковая (групповая) форма (воспитатель – группа детей): - предметные
кружки, клубы, секции, олимпиады, советы дел, творческие группы, органы
самоуправления, кружки, этические и эстетические занятия, беседы, диспуты, игры,
викторины, конкурсы, разные формы трудовой деятельности;

индивидуальная форма (воспитатель – воспитанник) - индивидуальные
поручения, коллекционирование, физическое самосовершенствование, беседа,
задушевный разговор, обмен мнениями, консультация, выполнение совместного
поручения, оказание индивидуальной помощи в конкретной работе, совместный поиск
решения проблемы.
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Оригинальна предложенная Е. И. Титовой классификация форм воспитательной
работы. Она считает, что существуют три основных типа форм воспитательной
работы:

мероприятия (события, занятия, ситуации в коллективе, организуемые
педагогами или кем-нибудь другим для воспитанников с целью непосредственного
воспитательного воздействия на них), дела (общая работа, важные события,
осуществляемые и организуемые членами коллектива на пользу и радость
окружающим людям и самим себе), игры(воображаемая или реальная деятельность,
целенаправленно организуемая в коллективе воспитанников с целью отдыха,
развлечения, обучения). 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 для воспитанников с целью непосредственного воспитательного
воздействия на них. Однако мероприятие- это из прошлого, они проводились с целью
выполнения планов воспитательной работы, а личность ребенка являлась средством их
исполнения.

Воспитательное дело - это общая работа, важные события, осуществляемые и
организуемые членами коллектива на пользу и радость кому-либо, в том числе и самим
себе. Главные особенности воспитательных дел - необходимость, системность,
полезность, комплексность, осуществляемость. Воспитательный процесс
рассматривается как цепочка беспрерывных воспитательных дел. При этом
воспитательные дела имеют коллективный и творческий характер и называются
коллективными и творческими делами (КТД).

Рассматривается подход к определению форм воспитательной
деятельности, связанный направлениями воспитательной работы (нравственное,
трудовое, физическое, эстетическое, умственное воспитание). Например, при
осуществлении задач нравственного воспитания широко применяются такие формы:
круглый стол, устный журнал, беседы на этические темы.

Рассмотрим данные формы воспитательной работы более подробно.
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2. Формирование мировоззрения личности.
Человек овладевает целостным представлением о мире, если его система

взглядов опирается на единство сознания, переживания. Это значит, что
формирование мировоззрения зависит от воздействия на интеллект, волю, эмоции
личности ее активной практической деятельности.

Интеллектуальный компонент мировоззрения предполагает движение от
непосредственного чувственного отражения действительности к абстрактному
понятийному мышлению. Однако понятийное мышление не является конечным
пунктом научного и учебного познания - вслед за этим начинается восхождение от
абстрактного к конкретному.

Мировоззрение содержит в себе не разрозненные знания, а их систему,
которая отражает, насколько возможно, структуру современного научного знания,
организуется на основе методологических идей, теорий и принципов. Усвоенные
учащимися системы знаний находятся в постоянном движении, соотносятся с
другими системами, перестраиваются в соответствии с задачами познания и
конкретными задачами их применения. При этом совершается не простой переход
от одной системы к другой, а осуществляется обобщение образовавшихся систем
знаний, создание новых систем, а также широкий перенос знаний в самые
разнообразные жизненные ситуации.

Для того чтобы знания переросли в убеждения, органически вошли в общую
систему взглядов, доминирующих потребностей, социальных ожиданий и
ценностных ориентаций личности, они должны проникнуть в сферу ее чувств и
переживаний.
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Положительное эмоциональное состояние учащихся побуждает их
обращаться к своему личному опыту, к жизни и деятельности выдающихся ученых
и общественных деятелей, к произведениям литературы и искусства - ко всему
тому, что создает и поддерживает благоприятный социально-психологический
климат школы.

Наряду с интеллектуальным и эмоционально-волевым в состав
мировоззрения входит практически-действенный компонент.

Учебно-трудовая и общественная деятельность вовлекает учащихся в
широкий круг социальных отношений, вооружает разносторонней информацией,
опытом общения. Она не ведет к чисто внешним результатам, а перестраивает
внутренний мир школьников, развивает у них потребность активного созидания
как свойство личности.

Целостный процесс формирования у учащихся научного мировоззрения
обеспечивается благодаря преемственности в обучении, взаимопроникающим
связям между учебными предметами. Осуществление межпредметных связей
позволяет увидеть одно и то же явление с разных точек зрения, получить
целостное представление о нем.

Социальная и профессиональная позиция педагога является важнейшим
фактором формирования у учащихся научного мировоззрения. Успех
формирования мировоззрения основывается во многом на доверии учащихся к
учителю.

Только учитель, который не выучил, не вызубрил, а всем своим существом
принял возвышающий смысл науки, передовые идеи века, который сформирован
как творческая личность, может быть духовным наставником молодежи и
проводником научного мировоззрения.
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Формирование нравственной культуры личности.
Поведение человека оценивается по степени соответствия определенным

правилам. Если бы таких правил не было, то один и тот же поступок оценивался
бы с разных позиций и люди не могли бы прийти к единому мнению - хорошо или
плохо поступил человек. Правило, имеющее общий характер, т.е.
распространяющееся на множество одинаковых поступков, носит название
нравственной нормы.

Норма - это правило, требование, определяющее, как человек должен
поступить в той или иной конкретной ситуации. Нравственная норма может
побуждать ребенка к определенным поступкам и действиям, а может и запрещать
или предостерегать от них. Нормы определяют порядок взаимоотношений с
обществом, коллективом, другими людьми.

Формирование основ нравственной культуры школьников осуществляется в
системе нравственного воспитания в условиях школы, семьи, общества.

Гуманистическое мировоззрение как обобщенная система взглядов,
убеждений, идеалов, в которой человек выражает свое отношение к окружающей
его природной и социальной среде, строится вокруг одного центра - человека.

Как качество личности гуманность формируется в процессе
взаимоотношений с другими людьми, установления межличностных отношений.
Это качество личности раскрывается в проявлении доброжелательности и
дружелюбия; готовности прийти на помощь другому человеку, внимательности к
нему; рефлексии - умении понять другого человека, поставить себя на его место, в
эмпатической способности к сочувствию, сопереживанию; в толерантности -
терпимости к чужим мнениям, верованиям, поведению.
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Одно из центральных мест в системе нравственного воспитания школьников
занимает воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения. Дисциплина
предполагает организованность, порядок в той или иной области, жизнедеятельности
людей. Дисциплина отражает соответствие поведения и образа жизни человека
правилам и нормам, сложившимся в обществе.

Школьная дисциплина - одна из форм проявления дисциплины общественной.
Это принятый порядок в стенах учебного заведения, это соблюдение учащимися правил
взаимоотношений с учащимися и учителями, это обязательность выполнения всеми
членами коллектива принятых правил и предписаний.

Соблюдение школьной дисциплины предполагает подчинение требованиям
коллектива, большинства. Но дисциплина личности не может рассматриваться только
как подчинение, она должна рассматриваться в контексте ее свободы, как субъективная
способность личности к самоорганизации, достижению собственных целей
исторически выработанным способом. Способность личности выбирать свою линию
поведения в различных обстоятельствах (самоопределение) является нравственной
предпосылкой ответственности за свои поступки. Обладая самодисциплиной, школьник
защищает себя от случайных внешних обстоятельств, увеличивая тем самым степень
собственной свободы.

Дисциплинированность как личностное качество имеет разные уровни развития,
что находит свое отражение в понятии культура поведения. Оно включает в себя
различные стороны нравственного поведения личности; в ней органически слиты
культура общения, культура внешности, культура речи и бытовая культура.

Культура поведения детей в значительной мере формируется под влиянием
личного примера учителей, родителей, старших школьников, традиций, общественного
мнения, сложившихся в школе и семье.
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Формирование гражданской культуры личности.
Основная цель гражданского воспитания состоит в формировании

гражданственности как интегративного качества личности, заключающего в себе
внутреннюю свободу и уважение к государственной власти, любовь к Родине и
стремление к миру, чувство собственного достоинства и дисциплинированность,
гармоническое проявление патриотических чувств и культуры межнационального
общения. Становление гражданственности как качества личности определяется
усилиями педагогов, родителей, общественных организаций и объективными
условиями функционирования общества - особенностями государственного устройства,
уровнем правовой, политической, нравственной культуры общества.

Содержание гражданского воспитания в школе и семье составляет работа
учителей, воспитателей и родителей по патриотическому воспитанию, по
формированию культуры межнационального общения, правовой культуры, воспитанию
в духе мира и ненасилия. В гражданском становлении личности важное место занимает
участие детей, подростков и юношества в деятельности детских общественных
объединений и организаций.

Патриотизм как качество личности проявляется в любви к своему отечеству,
преданности, готовности служить своей родине. Проявлением высокого уровня
культуры межнационального общения выступает чувство интернационализма,
предполагающее равенство и сотрудничество всех народов. Оно противопоставлено
национализму и шовинизму.

Патриотическое и интернациональное воспитание в учебной и внеучебной 
деятельности реализуется с помощью многообразных форм и методов. Важную роль в 
патриотическом воспитании играет организация работы по изучению государственных 
символов страны: герба, флага, гимна, символики других стран.
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Гражданское воспитание предполагает формирование у учащихся знаний и
представлений о достижениях нашей страны в области науки, техники, культуры. Это
направление воспитательной работы школы достигается в процессе знакомства с
жизнью и деятельностью выдающихся ученых, конструкторов, писателей, художников,
актеров.

Гражданское воспитание включает формирование правовой культуры и
предупреждение правонарушений в детской среде.

Задачи правового воспитания заключаются в том, чтобы довести до сознания
учеников требования правовых норм, добиться того, чтобы эти требования приобрели
для них личностный смысл, получили внутреннюю санкцию, стали руководством в
повседневном поведении.

Учащемуся, склонному к совершению правонарушений, всегда присуща
определенная совокупность искаженных знаний, интересов, потребностей, отношений
к людям и социальным ценностям.

Истоки деформации нравственного и правового сознания школьников лежат, как
правило, в семье. Неблагоприятной для формирования личности ребенка является
семья не только с явной деградацией ее взрослых членов (пьянство, драки, судимости и
пр.), но и та, где за чисто внешним благополучием скрывается атмосфера стяжательства,
оправдывающая в глазах этой семьи любые средства наживы. В такой атмосфере у
детей воспитывается пренебрежение к труду, ориентация на "выгодную" работу,
корыстные предпочтения в выборе трудовой деятельности, ложно понимаемые
престижные устремления. Результатом "потребительского воспитания" чаще всего
становится установка на удовлетворение потребностей любыми способами, в том числе
и асоциальными. Дети из подобных семей обычно отличаются высокой криминальной
активностью.

Предупреждение правонарушений среди учащихся - одно из центральных
направлений правовоспитательной деятельности школы, семьи и общественности.
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Формирование эстетической культуры
Формирование эстетической культуры - это процесс целенаправленного

развития способности личности к полноценному восприятию и правильному
пониманию прекрасного в искусстве и действительности. Он предусматривает
выработку системы художественных представлений, взглядов и убеждений, воспитание
эстетической чуткости и вкуса.

Одновременно с этим у школьников воспитывается стремление и умение
вносить элементы прекрасного во все стороны бытия, бороться против всего
уродливого, безобразного, низменного, а также готовность к посильному проявлению
себя в искусстве.

Человек по натуре своей - художник. Он всюду, так или иначе, стремится
вносить в свою жизнь красоту. Эстетическое освоение действительности человеком не
ограничивается одной лишь деятельностью в области искусства: оно присутствует во
всякой творческой деятельности. Эстетическое начало заложено в самом человеческом
труде, в деятельности человека, направленной на преобразование окружающей жизни и
самого себя.

Есть своя эстетика в искренних, здоровых, человечных взаимоотношениях между
учащимися и учителями, между воспитанниками, между старшими и младшими
школьниками. Примитивные, черствые, неискренние отношения между людьми в семье
и школе глубоко ранят личность ребенка, оставляют след на всю жизнь. Тонкие,
дифференцированные отношения педагогов к учащимся, справедливая
требовательность делают уклад детской жизни школой воспитания в духе высокой
эстетики и морали.

В детскую жизнь важно вводить элементы эстетического оформления
ближайшего окружения и быта. Необходимо пробудить у школьников стремление
утверждать красоту в школе, дома, всюду, где они проводят свое время, занимаются
делом или отдыхают.
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Природа - источник прекрасного. Она дает богатейший материал для развития
эстетического чувства, наблюдательности, воображения.

Эстетическое отношение к природе формирует нравственное отношение к ней.
Природа учит ребенка нравственному поведению благодаря гармонии, красоте,
вечному обновлению, строгой закономерности, пропорциям, разнообразию форм,
линий, красок, звуков. Дети постепенно приходят к пониманию того, что добро в
отношении к природе заключается в сохранении и приумножении ее богатства, в том
числе - красоты, а зло состоит в нанесении ей ущерба, в ее загрязнении.

В процессе формирования эстетической культуры учащихся важная роль
принадлежит курсам биологии и географии, которые в значительной мере строятся на
непосредственном изучении и наблюдении явлений природы. Во время экскурсий и
прогулок на природе у детей обостряется эстетическое видение ее красоты,
развиваются воссоздающее воображение и образное мышление.

Педагогам следует чаще обращаться к произведениям писателей, композиторов,
художников, воспевших красоту природы. Воспитанию эстетического
отношения к природе активно способствуют беседы и конференции по произведениям
художественной литературы.

Формирование эстетической культуры средствами искусства.
Художественные потенции человека, его эстетические возможности с наибольшей
полнотой и последовательностью проявляются в искусстве. Искусство воплощает в
себе все особенности эстетического отношения человека к действительности.

Учебный план общеобразовательной школы включает дисциплины
художественного цикла - литературу, музыку, изобразительное искусство.

Эстетическое развитие личности средствами искусства в педагогике принято
называть художественным воспитанием. Обращаясь непосредственно к
произведениям искусства, оно требует развития в человеке умения правильно
воспринимать явления красоты.
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Одно из сильных средств воспитания литературного вкуса и
эстетической отзывчивости - развитие культуры чтения. Овладевая
культурой чтения, ученик начинает задумываться над тем, к чему зовет
прочитанная книга, чему учит, при помощи каких художественных средств
писателю удается вызвать у читателя глубокие и яркие впечатления.

Основой музыкального воспитания в школе является хоровое пение,
которое обеспечивает совместное переживание героических и лирических
чувств, развивает музыкальный слух, память, ритм, гармонию, певческие
навыки, художественный вкус. Большое место в школе отводится
прослушиванию музыкальных произведений в записи, а также ознакомление
с элементарными основами музыкальной грамоты.

Одним из средств приобщения учащихся к художественной культуре
является преподавание изобразительного искусства. Оно призвано
развивать у школьников художественное мышление, творческое воображение,
зрительную память, пространственные представления, изобразительные
способности.

Важно обеспечить непосредственное ознакомление учащихся с
выдающимися произведениями русского, советского, зарубежного
изобразительного искусства и архитектуры, научить понимать выразительный
язык художника, неразрывную связь содержания и художественной формы,
воспитать эмоционально-эстетическое отношение к произведениям
искусства.
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Возможности художественного образования и эстетического
воспитания учащихся, предоставляемые учебным планом и программой,
ограниченны. Эта ограниченность должна быть компенсирована в системе
дополнительного образования.

Большое распространение получили беседы, лекции, встречи за
круглым столом, университеты культуры, клубы друзей искусства.
Утвердилась такая форма эстетического воспитания, как музыкальная
фонотека, в которую включаются записи лучших исполнителей - солистов,
хоровых и оркестровых коллективов. Школьники знакомятся с языком и
жанрами музыки, изучают музыкальные инструменты, голоса, узнают о
жизни и творчестве композиторов.

Большую роль в формировании эстетической культуры учащихся
играют кино-, видео- и телефильмы. Восприятие экранизированных
произведений литературы и искусства нуждается в тонком педагогическом
руководстве.

Огромной силой эстетически-эмоционального воздействия обладает
театр. Необходимо предварительно готовить учащихся к восприятию
театрального искусства, создавать условия, при которых дети были бы
способны поддаться обаянию игры актеров.

Таким образом, эстетическое воспитание, являясь одним из
компонентов целостного педагогического процесса, призвано сформировать у
школьников стремление и умение строить свою жизнь по законам красоты.
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Формирование физической культуры личности.
Организация работы по воспитанию физической культуры учащихся направлена

на решение следующих задач:
- содействие правильному физическому развитию детей, повышение их

работоспособности, закаливание, охрана здоровья;
- воспитание устойчивого интереса и потребности в систематических занятиях

физической культурой;
- приобретение необходимого минимума знаний в области гигиены и медицины,

физической культуры и спорта. Школьники должны получить четкое представление о
режиме дня и личной гигиене, о значении физической культуры и спорта для
укрепления здоровья и поддержания высокой работоспособности, о гигиенических
правилах занятий физическими упражнениями, о двигательном режиме и природных
факторах закаливания, об основных приемах самоконтроля, о вреде курения и алкоголя.

К основным средствам воспитания физической культуры школьников относятся
физические упражнения, природные и гигиенические факторы.

Под физическими упражнениями понимаются двигательные действия,
специально организованные и сознательно выполняемые в соответствии с
закономерностями и задачами физического воспитания.

Физические упражнения включают в себя гимнастику, игры, туризм, спорт.
Туризм - это прогулки, экскурсии, походы и путешествия, организуемые для

ознакомления учащихся с родным краем, природными, историческими и культурными
памятниками нашей страны. В туристских мероприятиях школьники приобретают
физическую закалку, выносливость, прикладные навыки ориентирования и
передвижения в усложненной обстановке, опыт коллективной жизни и деятельности,
руководства и подчинения, на практике усваивают нормы ответственного отношения к
природной среде.
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Спорт всегда связан с достижением максимальных результатов в отдельных
видах физических упражнений. Для выявления спортивно-технических результатов и
определения победителей проводятся соревнования. На соревнованиях, в условиях
острой спортивной борьбы, повышенной ответственности за свои результаты перед
коллективом, учащиеся преодолевают значительные физические и нервные нагрузки,
проявляют, совершенствуют двигательные и морально-волевые качества.

В совокупности средств физического воспитания и развития школьников особая
роль принадлежит естественным силам природы (солнце, воздух, вода). В едином
комплексе с физическими упражнениями они усиливают оздоровительное воздействие
на учащихся.

Физическое воспитание и развитие предполагают гигиеническое обеспечение
физкультурных занятий, рациональный режим учебного труда, отдыха, питания, сна и
т.д.

Как нормативная основа жизни и деятельности режим дня приводит затраты
учебного, внеучебного и свободного времени в соответствие с гигиеническими
нормами, определяет строгий распорядок и целесообразное чередование труда и отдыха.
Тщательно составленный и систематически выполняемый режим дня помогает
сохранить баланс между расходом и восстановлением затраченных сил, укрепляет
здоровье, создает бодрое, жизнерадостное настроение, воспитывает аккуратность,
точность, организованность, дисциплинированность, чувство времени, побуждает к
самоконтролю.

Воспитание физической культуры учащихся - важный и сложный элемент
внутришкольного управления. Оно осуществляется и направляется совместными
усилиями педагогического коллектива: руководителей школы, учителей, классных
руководителей, органов ученического самоуправления при активной поддержке и
помощи родителей.
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Формирование экологической культуры личности.
Цель формирования экологической культуры школьников состоит в

воспитании ответственного, бережного отношения к природе.
Достижение этой цели возможно при условии целенаправленной
систематической работы школы по формированию у учащихся системы
научных знаний, направленных на познание процессов и результатов
взаимодействия человека, общества и природы; экологических
ценностных ориентаций, норм и правил в отношении к природе, умений и
навыков по ее изучению и охране.

Формирование экологической культуры школьников
осуществляется как в учебном процессе, так и во внеучебной
деятельности.

В педагогической науке определены основные принципы
экологического образования школьников:

- междисциплинарный подход в формировании экологической культуры;
- систематичность и непрерывность изучения экологического материала;
- единство интеллектуального и эмоционально-волевого начал в

деятельности учащихся по изучению и улучшению окружающей
природной среды;

- взаимосвязь глобального, национального и краеведческого уровней в
раскрытии экологических проблем в учебном процессе.
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3. Формирование культуры профессионального 
самоопределения личности. 

Школа всегда решала проблему оказания помощи своим ученикам в выборе
профессии. Педагогами и психологами к настоящему времени проведены глубокие
специальные исследования по вопросам теории и методики профориентации
школьников.

Профессиональная ориентация представляет собой обоснованную систему
социально-экономических, психолого-педагогических, медико-биологических,
производственно-технических мер, направленных на оказание помощи учащимся и
молодежи в профессиональном самоопределении. Правильно выбранная профессия
соответствует интересам и склонностям человека, находится в полной гармонии с
призванием. В таком случае профессия приносит радость и удовлетворение.

Система профессиональной ориентации включает в себя следующие
компоненты: профессиональное просвещение (профинформация), профессиональная
диагностика, профессиональная консультация, профессиональный отбор,
профессиональная адаптация.

Профессиональное просвещение имеет своей целью сообщение школьникам
определенных знаний о социально-экономических особенностях,
психофизиологических требованиях тех или иных профессий. С работы по
профессиональному просвещению начинается ознакомление детей и подростков с
профессиями, с потребностями конкретного района, города в рабочих руках. Учителя,
классные руководители, родители могут активно влиять на правильный выбор
учащимися профессии, на формирование профессиональных мотивов.

Профессиональная диагностика осуществляется специалистами по отношению
к каждому конкретному человеку с использованием различных методик. В ходе
профессиональной диагностики изучаются особенности высшей нервной деятельности
человека, состояние его здоровья, интересы и мотивы, ценностные ориентации,
установки в выборе профессии.
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Профессиональная консультация заключается в оказании помощи,
советах специалистов (психологов, врачей, педагогов), в установлении
соответствия между требованиями, предъявляемыми человеком к профессии,
и его индивидуально-психологическими особенностями. Различают
несколько типов профконсультаций. В ходе справочно-информационной
консультации школьника знакомят более глубоко с содержанием профессии,
требованиями к ней, возможностями трудоустройства, повышения
профессионального мастерства. Диагностическая индивидуальная
профконсультация имеет своей целью определение возможных областей
деятельности, в которых ученики могут наиболее успешно трудиться.
Результатом диагностической индивидуальной профконсультаций должно
быть определение не одной какой-либо профессии, а группы родственных
профессий. Медицинская профконсультация устанавливает степень
соответствия здоровья человека требованиям профессии.

Профессиональный отбор направлен на предоставление личности
свободы выбора в мире профессий. Его осуществляют высшие и средние
специальные учебные заведения, предъявляющие определенные требования к
поступающим, или учреждения, принимающие человека на работу. При
профессиональном выборе рекомендуется учитывать семейные традиции,
мнение друзей, мотивы удовлетворенности трудом и др.

Профессиональная адаптация - это процесс вхождения молодого
человека в профессиональную деятельность, приспособление к системе
производства, трудовому коллективу, условиям труда, особенностям
специальности. Успешность адаптации является показателем правильности
выбора профессии.
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Компоненты профориентации взаимосвязаны,
соподчинены. Проведение профориентации в школе во многом
зависит от возрастных особенностей школьников. На ступени
начальной школы формируется положительное отношение к
труду, раскрывается важность и необходимость труда для
общества, сила и красота труда, формируется потребность быть
полезным людям. На ступени неполной средней школы
раскрываются нравственные основы выбора жизненного пути,
учащиеся знакомятся с конкретными видами трудовой
деятельности, расширяется круг представлений о труде
взрослых. Ученикам предоставляется возможность
ознакомиться с практическим применением достижений науки
в сфере промышленного и сельскохозяйственного производства.
На ступени полной средней школы профессиональные
интересы школьников более дифференцированны, осознанны.
Учащиеся в процессе профориентации получают более полные
сведения об экономике производства, уровне механизации и
автоматизации. Старшеклассники принимают решение о
выборе профессии, у большинства из них четко определяются
мотивы учебной деятельности.
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4. Формирование культуры здорового образа жизни.

Разностороннее и гармоничное развитие личности невозможно без
развития ее телесного и психического здоровья, без установления
соразмерных и стройных отношений личности с окружающей природой и
социальной средой, а также с самой собой. Вот почему овладение
школьниками ценностями и навыками здорового образа является одной из
важных задач воспитания. В педагогической справочной
литературе здоровье детей определяется как состояние организма,
характеризующееся его уравновешенностью с окружающей средой и
отсутствием каких-либо болезненных изменений.

Здоровый образ жизни проявляется в отношении к своему здоровью
и здоровью окружающих как ценности, в осознании своей
ответственности за собственное здоровье и здоровье будущих поколений,
в умении противостоять разрушительным для здоровья формам поведения,
в сформированности умений и навыков сохранения, укрепления здоровья,
навыков личной гигиены. Здоровый образ жизни как способ
жизнедеятельности способствует эффективному выполнению человеком
профессиональных, общественных, семейных и бытовых функций в
оптимальных для здоровья условиях и определяет направленность усилий
личности в сохранении и укреплении индивидуального и общественного
здоровья.
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Ценностное отношение к здоровому образу жизни, знание средств
поддержания и совершенствования физической формы, потребность в
разумной физической активности как основе умственного, нравственного,
эстетического развития составляют сущность физической
культуры личности. Теоретической основой формирования здорового образа
жизни является валеология — наука о формировании, сохранении и
укреплении здоровья, здоровом образе жизни. В соответствии с этим в
содержание валеологического образования входят: знание правил личной
гигиены, культуры питания, приемов организации своей жизнедеятельности с
учетом биологических ритмов своего организма, знание средств
стрессоустойчивости и физического самосовершенствования и т.д.

Основными направлениями работы общеобразовательных учреждений
по сохранению, укреплению здоровья учащихся и формированию здорового
образа жизни являются учебно-воспитательная, диагностическая,
профилактическая, коррекционная работа.

Профилактическая работа: оптимальный режим обучения и
воспитания, использование медицинских средств профилактики
(профилактика болезней), профилактика вредных привычек (алкоголизма,
наркомании, токсикомании), витаминотерапия, зарядка для глаз, двигательная
гимнастика, фитотерапия.

Коррекционная работа: работа специалистов, медсестры, психолога, 
социальных педагогов, логопедов, консультации для педагогов, родителей, 
школьников.
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Диагностическая работа:мероприятия по выявлению уровня здоровья
учащихся; медосмотры, обследования и т.д., мониторинг (функциональных
резервов здоровья учащихся; основных факторов образа жизни, влияющих на их
здоровье; физической подготовленности школьников); выявление разных
отклонений и т.п.

Учебно-воспитательная работа: введение в учебный план новых
предметов, факультативных и групповых занятий; система классных часов,
направленных на оздоровление; использование и пропаганда
здоровьесберегающих технологий; уроки физической культуры.

Основными формами воспитания культуры здорового образа жизни в
школе являются уроки физической культуры, гимнастика до занятий,
физкультминутки, организованное проведение перемен, а также формы
внеклассной воспитательной работы. В системе внеклассной воспитательной
работы школы осуществляются: санитарно-гигиеническое просвещение (лекции,
беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,
профилактика вредных привычек, тематические информационные стенды,
выставки рисунков и плакатов, лекторские группы, дни и недели здоровья,
конкурсы, праздники), формирование соответствующих умений и навыков
(здорового питания, закаливания, самооздоровления); внутришкольные проекты
по тематике здоровьесбережения; организация и проведение спортивно-массовых
мероприятий, подвижных перемен для учащихся начальной школы; спортивное
совершенствование учащихся, развитие их способностей в различных видах
спорта; использование естественных сил природы для укрепления здоровья
учащихся.
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5. Воспитание личности в коллективе.
Основной целью воспитаниядолжно быть всестороннее развитие такой

личности, которая умеет жить в гармонии с другими, которая умеет
содружествовать, которая связана с другими сочувствием и мыслью
социально. На основе коллектива могут быть развиты наиболее полно
особенности человеческой личности. Воспитывая индивидуальность на базе
коллективизма, необходимо обеспечить единство личной и общественной
направленности.

Детский коллектив - основная база накопления детьми позитивного
социального опыта. Опыт приобретается воспитанником в семье, через
общение со сверстниками в неорганизованных внешкольных условиях, через
средства массовой информации, чтение книг и другие источники. Однако
только в коллективе его освоение специально планируется и направляется
педагогами-профессионалами. Как член общества и коллектива воспитанник
вынужден принимать те правила и нормы взаимоотношений, которые
свойственны тому или иному коллективу. Он не может их игнорировать или
пренебрегать ими уже потому, что хочет быть принятым коллективом, занять
в нем удовлетворяющее его положение и эффективно осуществлять свою
деятельность. Это вовсе не означает, что школьник пассивно должен
приспосабливаться к сложившимся или складывающимся отношениям. Если
он убежден в своей правоте, он должен занять активную позицию и не только
высказывать свою точку зрения, противоположную мнению большинства, но
и отстаивать ее перед коллективом.
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Таким образом, коллектив открывает возможности накопления опыта
коллективного поведения в позициях подчинения, активного противопоставления
и руководства. В конечном итоге это должно привести к формированию таких
социально ценных качеств, как гражданственность, гуманизм, инициативность,
ответственность, социальная справедливость.

Проявляя социальную активность, каждый воспитанник воспринимает для
себя коллектив как арену для самовыражения и самоутверждения себя как
личности. Благодаря педагогическому руководству коллективной
жизнедеятельностью стремление утвердиться в своих глазах и глазах сверстников
находит в коллективе благоприятную почву. Только в коллективе формируются
такие существенные личностные характеристики, как самооценка, уровень
притязаний и самоуважение, т.е. принятие или неприятие себя как личности.

Только в коллективной жизнедеятельности формируются интеллектуально-
нравственные ориентации личности, ее гражданская позиция и целый ряд
общественно значимых умений и навыков.

Ничем не заменима роль коллектива в организации трудовой деятельности
детей. В условиях коллектива она стимулирует проявление взаимоответственности
за конечные результаты труда, взаимопомощи. Через участие в трудовых делах
воспитанники включаются в экономические отношения и становятся их
активными участниками. Школьники узнают об экономических проблемах
предприятий, арендных и подрядных коллективов. Познание практической
экономики, соединенное с участием в труде на предприятиях, в трудовых
коллективах, обеспечивает воспитание у детей коллективизма и творческого
отношения к труду.
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Коллективная жизнедеятельность школьников открывает
практически неограниченные возможности для реализации
физического и художественного потенциала личности. Физкультурно-
оздоровительная и художественно-эстетическая деятельность,
организуемая в условиях свободного общения, стимулирует
содержательный обмен духовными ценностями, формирование
эстетического отношения к действительности, овладение широким
спектром специальных знаний, умений и навыков. Эти виды
деятельности способствуют эмоциональному развитию
воспитанников, вызывая чувства коллективного сопереживания,
сочувствия, совместного ощущения эмоционально-нравственной
атмосферы и ее сотворчества.

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

Важным условием развития коллектива является организация самоуправления.
Самоуправление не может создаваться "сверху", т.е. начиная с создания органов, - оно
естественно должно вырастать "снизу", с самоорганизации тех или иных видов
деятельности.

При этом самоуправление в первичном коллективе и в масштабах всей
педагогической системы в своем формировании должно подчиняться следующим
шагам:
- разделение конкретного дела на законченные части и объемы;
- формирование микрогрупп соответственно частям и объемам;
- выбор ответственных за каждый участок деятельности;
- объединение ответственных в единый орган самоуправления;
- выбор главного ответственного лица.

Таким образом, органы самоуправления в школе формируются в зависимости от
конкретных дел и видов деятельности, подготовкой которых заняты и в реализацию
которых включены школьники на данный момент. Высшим органом школьного
самоуправления является собрание общешкольного коллектива. При этом собрание
вправе принимать решения только в рамках переданных школьникам полномочий.
Педагогическое руководство школьным самоуправлением должно найти свое
выражение только в определении стратегических направлений деятельности детей,
оказании им помощи в форме советов и рекомендаций.
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Важно отметить основные педагогические условия функционирования
школьного самоуправления. К ним относятся периодическая сменяемость органов
самоуправления и выборных уполномоченных лиц; обязательное наличие системы
ступенчатой ответственности органов самоуправления и их периодическая отчетность;
наличие игровых элементов, привнесение в систему самоуправления соответствующей
атрибутики.

С перечисленными выше условиями развития коллектива тесно связано такое
условие, как накопление и укрепление традиций. Традиции - это такая форма
коллективной жизни, которая наиболее ярко, эмоционально и выразительно воплощает
характер коллективистических отношений и общественное мнение. Ничто так не
укрепляет коллектив, как традиция. Воспитать традиции, сохранить их - чрезвычайно
важная задача в воспитательной работе. Школа, в которой нет хороших традиций, не
может быть хорошей школой.

Формы школьного самоуправления.
Ученическое самоуправление. К ученическому самоуправлению относятся

органы школьного самоуправления, созданные учениками. Соответственно,
ученическое самоуправление выражает интересы учеников. Формами ученического
самоуправления могут быть ученическая конференция, ученический совет, ученическое
собрание класса и мн. др.

Детские, молодежные объединения и организации являются воспитательными
системами в обществе. В самом общем виде детское общественное объединение или
организация могут быть охарактеризованы как особое социально-педагогическое
формирование детей и взрослых, объединяющихся на добровольной основе для
реализации индивидуальных и социальных потребностей, способствующих развитию
личности ребенка.
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Родительское самоуправление. Родители учащихся юридически не
входят в школьный коллектив и вообще коллектива не образуют, но они не
менее педагогов или детей заинтересованы в успешной работе школы. Родили
должны иметь возможность влиять на ее деятельность и участвовать в
школьной жизни, в управление, жизнедеятельностью школы. Следовательно,
к родительскому самоуправлению относятся органы школьного
самоуправления, созданные родителями. Наиболее распространены такие
формы родительского самоуправления, как родительские комитеты, собрания
конференции. Но в школе могут работать и иные формы родительского
самоуправления.

Педагогическое самоуправление. К педагогическому самоуправлению
относятся органы школьного самоуправления, созданные педагогами. Как
правило, наиболее распространённым органом педагогического
самоуправления является педсовет.

Общешкольное самоуправление. К общешкольному самоуправлению
относятся органы школьного самоуправления, созданные совместно
учениками, педагогами и родителями. Эти органы самоуправления должны
согласовывать интересы всех участников школьной жизни и поэтому, как
правило, имеют полномочия принимать решения, имеющие общешкольное
значение. Наиболее распространённой формой общешкольного
самоуправления является Совет школы. Также в школе могут существовать
формы самоуправления, созданные совместно не тремя, а двумя сторонами:
например, учениками и родителями.
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В каждой школе самоуправление может быть представлено
различными формами. Например, в одной школе может работать
только ученическое самоуправление, а в другой школе формы
самоуправления всех четырех групп. Самоуправление это не
соподчинённая структура: у каждой формы самоуправления свои
полномочия. В структуре самоуправления нет жёсткой
соподчиненности. Нельзя говорить, что школьный совет главнее
ученического совета. У каждого из этих органов должны быть
свои полномочия и свой круг вопросов, на решение которых они
могут влиять.

При организации деятельности органов самоуправления
педагогов, учащихся и их родителей целесообразно
руководствоваться следующими основными позициями:

• Что бы ни чьи позиции не будут ущемлены, принятым решением.
• Каждый орган самоуправления является равным друг другу.
• Все коллективы должны взаимодействовать между собой на

основе принципов совета, согласия, сотрудничества и
соуправления. РЕ
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