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Предисловие 
 
В методических рекомендациях изложено основное теоретико-

методическое содержание дисциплины «Основы трудового воспи-
тания» для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
группе специальностей 1-02 06  «Трудовое обучение». 

Подходы и стандарты к образованию, передаче знаний, сущест-
вовавшие десятилетиями, сейчас не актуальны, нужны новые под-
ходы к овладению знаниями. До настоящего времени основой по-
лучения знаний является сбор информации и овладение ею (по изу-
чаемой теме, разделу), а также ее запоминание. 

Специалисты, анализируя ситуацию в образовательной системе, 
указывают, что на современном этапе развития образования важное 
место занимает умение выделять главные вопросы по теме, делать 
существенные выводы из большого объема материала, имеющегося 
в информационном электроном пространстве, обладать способностью 
структурировать информацию по предмету, теме, разделу и т. п. 
При этом большая группа специалистов выделяет три составляющие 
качества образования, без которых обновление невозможно. Первая 
составляющая – письменный экзамен; вторая – самообразование, то 
есть самостоятельная работа учащихся и студентов; третья состав-
ляющая качества – модульная рейтинговая система работы препо-
давателя и студента, проведение занятий. 

В настоящее время в учебном процессе начинают использоваться 
такие виды перспективных технологий, как модульная, модульно-
рейтинговая, игровая, проектная и др. 

Модульно-рейтинговая технология обучения и контроля усвоения 
учебной информации обеспечивает большую объективность оценки 
учебной работы студента и ее результатов, формирующих личност-
ные качества учащихся, и позволяет устанавливать и поддерживать 
режим непрерывной продуктивной учебной деятельности студен-
тов, последовательно формировать их техническую культуру, по-
вышать качество профессиональной подготовки. 

Предлагаемое пособие написано в форме вопросов и ответов. 
Это позволяет подчеркнуть основные аспекты, обратить внимание 
на ключевые моменты в организации, теории и методике воспита-
ния школьников, учащихся и студентов. Вся информация разделена 
на темы. Каждая тема содержит от 8 до 15 небольших пояснений, 
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посвященных рассмотрению конкретного вопроса или понятия и со-
держащих определения терминов, которые сопровождаются коммен-
тариями и разъяснениями. Материалы приводятся в логическом по-
рядке, поэтому изданием можно пользоваться в качестве дополне-
ния к учебникам и как словарем. Издание может быть использовано 
студентами для подготовки к экзамену. 

Как показывает анализ мировых систем подготовки профессио-
нальных специалистов, высоким уровнем знаний является способ-
ность ответить на 700–800 вопросов в сфере деятельности специа-
листа, знание ответов на 500–600 вопросов – хороший уровень; 
300–200 вопросов – удовлетворительный. В современной вузовской 
системе по большинству дисциплин количество экзаменационных 
вопросов составляет от 50 до 80. Знание ответов на такое количество 
вопросов позволяет говорить о начальном базовом представлении,  
о предмете изучения, и это без учета глубины и прочности знаний. 

Ряд специалистов рассматривают написание пособий в форме 
вопросов и ответов как шпаргалку, считая, что изложение материа-
ла в учебниках является основным для овладения знаниями. Одна-
ко, как показывает анализ учебников, большинство из рассматривае-
мых тем растянуто и не конкретно, что затрудняет понимание сути 
изучаемых вопросов. Особенно это касается лиц, впервые начинаю-
щих изучать ту или иную дисциплину. 

Большое внимание в учебных пособиях, написанных в форме во-
просов и ответов, уделяется научным понятиям в сфере изучаемой 
дисциплины как форме научного знания, объективно отражающей 
существенное в вещах и явлениях и закрепляемой специальными 
терминами или обозначениями. Овладение научными понятиями 
облегчает восприятие и усвоение изучаемого материала. Благодаря 
этим понятиям студенты могут точно оперировать учебным матери-
алом и успешно изучать новый, более сложный материал. Повыше-
ние эффективности обучения в первую очередь зависит от эффек-
тивности формирования научных познаний и сути рассматриваемых 
вопросов, усвоения их студентами. 

Однозначное определение понятий позволяет добиться точности 
в их оперировании, что имеет большое значение в процессе позна-
ния. Роль правильно сформулированных понятий подчеркивали вы-
дающиеся мыслители. «Неправильно устроенное понятие (а значит 
и неправильное мышление) приводит к головной боли» (Гегель). 
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«Определяйте значение слов, и вы избавите мир от доброй полови-
ны заблуждений» (Р. Декарт). «Прежде всего научайся каждую 
вещь назвать ее именем: это самая первая и важнейшая из всех 
наук» (Пифагор). 

При уточнении понятий, терминов, определений, разработанных 
различными авторами, использовалось словарное толкование, рас-
крывающее значение слов в определении, достаточном для понима-
ния самого слова и его общеупотребительной лексики и фразеоло-
гии современного русского литературного языка. Употребляемые  
в издании слова приводятся из «Толкового словаря русского языка 
С. И. Ожегова», «Словаря русского языка» в четырех томах, «Сло-
варя иностранных слов». Толкование слов дано в словаре основных 
терминов, приведенном в конце книги. 

Автор не претендует на исчерпывающее изложение затронутых 
вопросов и с благодарностью примет замечания по структуре и со-
держанию, сделанные преподавателями и специалистами, для кото-
рых предназначено данное издание. 
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1. ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ  
«ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ» 

 
1.1. Общие основы трудового воспитания 

 
1. Что является основой трудового воспитания подрастаю-

щего поколения? 
Основой трудового воспитания являются теория и практика вос-

питательной деятельности, которые направлены на необходимость 
связывать процесс воспитания с современным образом жизни, а со-
держание процесса воспитания – с социальным прогрессом в соот-
ветствии с моралью общества. 

2. Что такое трудовое воспитание? 
Трудовое воспитание – это целенаправленный процесс формиро-

вания у подрастающего поколения потребности в разнообразной тру-
довой деятельности (учебной, трудовой, общественной и т. п.), глу-
бокого уважения к труду человека, бережливого отношения к мате-
риальным и духовным ценностям, созданным трудом людей, осознан-
ного и добросовестного отношения к своей работе и обязанностям. 

3. Как определяется понятие «трудовое обучение»? 
Трудовое обучение – процесс организации и стимулирования го-

товности к труду на основе взаимосвязи овладения учащимися зна-
ниями, умениями и навыками, создание опыта применения сил и спо-
собностей в разнообразной трудовой деятельности.  

4. Почему нельзя отождествлять трудовое воспитание с тру-
довым обучением? 

Большая группа авторов рассматривают трудовое воспитание как 
процесс организации трудовой деятельности учащихся и формиро-
вания у них трудовых и профессиональных умений, развитие навы-
ков труда, как физических, так и умственных, стимулирование твор-
чества, инициативы и стремления к достижению более высоких ре-
зультатов в труде. В такой характеристике трудовое воспитание 
подменяется определением трудового обучения. 

5. Для чего нужно трудовое воспитание? 
Трудовое воспитание нужно для приобщения ребенка к самостоя-

тельному труду, его знакомства с работой взрослых, с тем, что сде-
лано трудом человека; является важнейшим средством формирова-
ния именно духовно-нравственных основ личности ребенка и его 
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волевых качеств, накопления социально ценного жизненного опыта, 
формирования практических умений и навыков, деловых качеств 
личности. Труд – это первая жизненная потребность человека, раскры-
вающая индивидуальные возможности, дарования и творческие спо-
собности. Только благодаря труду можно узнать человека, его внут-
ренний мир. Недаром говорят: «Труд создал (сделал) современного 
человека». Без трудовой деятельности люди не были бы людьми. 

6. Что является показателем результативности трудового 
воспитания? 

Показателем результативности трудового воспитания является 
трудолюбие: любящий трудиться, с высоким уровнем сформиро-
ванной душевности – нравственности, при значимой степени овла-
дения общими базовыми знаниями, что является определенным уров-
нем становления воспитанности, которая проявляется в отношении 
к самому себе, к своим сверстникам, к людям, социальной среде и  
к жизнедеятельности в целом. 

7. Какие компоненты составляют содержательную основу 
трудового воспитания школьников? 

Содержательную основу трудового воспитания школьников со-
ставляют следующие виды труда. 
Учебный труд школьника включает в себя труд умственный  

и физический. Интеллектуальный труд – один из самых сложных  
и тяжелых. Для детей приобретение умений и навыков интеллекту-
ального труда – не только способ усвоения знаний основ наук, но  
и важнейшее средство подготовки к социальному творчеству, к тру-
ду на современном производстве, к участию в обновляющейся по-
литической жизни общества. В школе осуществляется специальное 
трудовое обучение. 

В структуру трудового воспитания школьников входят различные 
виды внеучебного общественно полезного труда:  

производительный;  
результативный, общественно значимый;  
бытовой, самообслуживающий;  
общественно-организационный.  
Производительный труд во внеклассной работе организуется ру-

ководителем школы, органами самоуправления и общественными 
организациями. В него входит трудовая производственная практика. 
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Общественно значимый, результативный труд включает в себя 
такие виды общественно полезной деятельности, как сбор металло-
лома, макулатуры, лекарственных растений, даров леса; тимуровская 
работа по оказанию помощи инвалидам и ветеранам войны и труда, 
больным и престарелым. Педагогический эффект подобных дел уси-
ливается благодаря их игровому оформлению, побуждению детей 
совершать добрые дела не ради вознаграждения, а из сознания дол-
га и морального удовлетворения. 
Бытовой, самообслуживающий труд имеет целью удовлетворе-

ние бытовых потребностей семьи или коллектива, каждого их члена 
за счет личных трудовых усилий. Самообслуживающая деятельность 
учащихся в школе включает уборку помещений, подготовку кабине-
та, классной комнаты к занятиям, дежурство по школе, столовой, раз-
девалке, уборку мусора на прилегающей к школе территории. 
Бытовой труд в семье включает в себя уборку постели, стирку 

мелких вещей личного пользования, уборку помещений от пыли, уход 
за животными, чистку собственных вещей и обуви, уход за цветами, 
покупку продуктов, починку несложных домашних приборов, созда-
ние в квартире, доме уюта и удобств. 

8. Какова комплексная структура организации воспитатель-
ной деятельности как системы? 

Любая деятельность имеет свою специфическую структуру. Комп-
лексная структура организации воспитательной деятельности как 
системы представляет собой схему, которая состоит из взаимосвя-
занных компонентов (модулей) (рис. 1.1). 
Модуль 1. Человек как объект воспитания. 
Модуль 2. Воспитание как процесс деятельности, система соци-

ального явления. 
Модуль 3. Саморазвитие. Самовоспитание. 
Модуль 4. Воспитанность, то есть какой должна сформироваться 

личность. 
Модуль 5. Система воспитательного воздействия (включающая 

пять основных подсистем). 
Модуль 6. Целостный подход к воспитанию (виды воспитания, 

их преимущественная направленность). 
Модуль 7. Воспитатели и представители системы воспитатель-

ного воздействия, оказывающие непосредственное влияние на про-
цесс воспитания. 
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Модуль 8. Управление воспитанием (система управления специ-
ально организованным процессом воспитания). 
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Семейное 
воспитание 
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Средства 
Массовой 

Информации

Внешкольная 
система 
воспитания, 
государственная и 
общественная 

Управление воспитанием 

Оценка 
исходного 

уровня каждого 
занимающегося 

Целеполагание. 
Цели и задачи 

Планирование 
воспитательной 

работы

Реализация 
воспитания 

Педагогический 
контроль 

Целостный подход к воспитанию.  
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воспитания 

Педагогический 
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Целостный подход к воспитанию.  
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поведение

Система 
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воспитание 
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государственная  
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Управление воспитанием 

Оценка 
исходного 

уровня каждого 
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Рис. 1.1. Комплексная структура организации воспитательной деятельности 
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1.2. Введение в теорию и практику  
воспитательной деятельности 

 
1. Что представляет собой воспитание как процесс? 
Воспитание как процесс относится к педагогической деятельно-

сти, основу которой составляет передача взрослыми жизненного 
опыта и знаний, умений и навыков предыдущих поколений после-
дующим – детям. До настоящего времени считается, что педагоги-
ческую деятельность должны осуществлять специально подготов-
ленные люди. Практика жизни показывает, что педагогической дея-
тельностью в той или иной мере в жизнедеятельности занимаются 
все люди. Вопрос в другом: профессиональной подготовке человека 
выполнять отдельные компонентов и действия в педагогической 
деятельности. Воспитание предшествует всей деятельности и обра-
зовательным занятиям человека и идет рука об руку с ними. Оно 
является результатом проявления человеческой личности, отлича-
ющим человека от остальных живых существ. 

2. Какие функции выполняет обучение? 
Обучение – это планомерный, организованный и целенаправлен-

ный процесс передачи знаний, умений и навыков, включающий в себя 
руководство познавательной деятельностью обучаемых, формиро-
вание у них мировоззрения, развитие познавательных и творческих 
способностей. Обучение выполняет образовательную, воспитатель-
ную и развивающую функции. Обеспечивает преемственность по-
колений, полноценное функционирование общества и соответству-
ющий уровень развития личности. Обучение состоит из двух нераз-
рывно связанных явлений: преподавания и учения. 

3. Что принято понимать под образованием? 
Под образованием принято понимать процесс овладения систе-

мой знаний и умений, выработанных человечеством; формирова-
ние на этой основе целостного мировоззрения, познавательных спо-
собностей, сознания и поведения, целенаправленную деятельность. 
Оно реализуется в учебных заведениях (детских садах, школах, 
училищах, техникумах, вузах и т. п.) и в этом смысле представ- 
ляет собой определенную систему непрерывного образования. По 
характеру подготовки к деятельности различают общее и специаль-
ное образование. 
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4. Почему современные научные знания позволяют считать, 
что воспитание и обучение – два относительно самостоятель-
ных процесса педагогической деятельности? 

Всесторонний анализ с использованием современных научных 
знаний теории систем и управления, ситуационного и функциональ-
ного подходов к проблеме педагогической деятельности дает доста-
точно оснований считать, что воспитание и обучение – два относи-
тельно самостоятельных, хотя и взаимосвязанных процесса. 

Первый из них – воспитание – связан с развитием ребенка как 
целостной личности с ее самопознанием, самосовершенствованием, 
самореализацией, то есть фактически с бесконечностью, ибо разви-
вающуюся личность нельзя ограничивать какими бы то ни было 
временными рамками. 

Второй – обучение – связан с конечным кругом тех необходимых 
для жизни знаний, учений (умений) и навыков, которыми предстоит 
вооружить занимающихся за время непрерывного образования. 

Воспитание имеет приоритет перед образованием. Делает чело-
века личностью именно оно. 

5. Почему воспитательная деятельность является самой слож-
ной в человеческой жизни? 

Одной из основных составляющих воспитательной деятельности 
являются поведение, то есть привитие нравственных норм, соответ-
ствующих требованиям общества. Эта составляющая также является 
предметом изучения психологии, которая пытается оценивать пове-
дение, поступки, реакции человека на внешние воздействия. Поведе-
ние – это результат генетической предрасположенности и процесса 
воспитания. Воспитание – самая трудная человеческая деятельность, 
на что указывал еще Сократ: «Есть три самых трудных вида деятель-
ности – это учить жить, лечить людей, судить о людях». Оценить  
поведение можно, но дело не в оценке, а в том как эти результаты на-
править на развитие, формирование, становление или перевоспита-
ние личности. Эта деятельность была, есть и будет трудом воспитате-
ля-педагога. Только воспитателям и, прежде всего, родителям прихо-
дится учить жить и оценивать проступки и поведение подрастающего 
поколения, а чтобы противостоять отклоняющемуся поведению, надо 
знать его причины. Понимая трудность воспитания, современная пси-
хология пытается стать наукой, изучающей факты, закономерности  
и механизмы психики, а это предмет изучения психиатрии.  
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6. Почему воспитание по своей сущности начинается с пере-
воспитания? 

Ребенок рождается беспомощным существом, и все внешние функ-
ции поддержания его жизнедеятельности берут на себя взрослые,  
и прежде всего мать. Это гигиена тела, питание, одевание, укладыва-
ние спать и т. п. Если ребенок в чем-то испытывает дискомфорт, он 
возмущается, требует, что выражается плачем и криком. Воспитатели 
стараются окружить ребенка заботой, защитить от проблем, выполняя 
все его требования. Уже у Платона читаем: «Воспитание и наставление 
начинаются с самых первых лет существования ребенка и продол-
жаются до конца жизни. Мать и кормилица, отец и дядька («педагог»), 
лишь только ребенок начинает понимать их, только и хлопочут о его 
усовершенствовании». Такое отношение между ребенком и воспитате-
лем продолжается примерно до года, вернее, когда ребенок начинает 
ходить, и здесь начинается воспитание самообслуживания. Часто этот 
процесс воспитания затягивается до трех лет, а то и до школы. Многие 
воспитатели не учитывают высказывание А. С. Макаренко, который 
говорил, что характер формируется до пяти лет. Современная наука 
называет цифру до трех лет, обосновывая это увеличением информа-
ции, которую человек получает по наследству от более образованных 
родителей, средств массой информации, прежде всего, телевидения. 

7. В чем заключается сложность воспитания?  
Сложность воспитания заключается в противоречивом отношении 

между воспитателем и воспитанником. Воспитатели направляют свое 
усилие на положительное становление ребенка, воспитанники сопро-
тивляются заботе старших. Спросите у детей разного возраста, любят 
ли они, когда их воспитывают. Получите однозначный ответ: «Нет!» 
Особенно когда «я знаю, что права, а меня неправильно воспитыва-
ют», «если меня пытаются воспитывать неуважаемые мною люди», 
«если воспитатели меня в чем-то обвиняют и ругают». 

В дневнике М. Волошина читаем: «Из всех насилий, производи-
мых над человеческой личностью, убийство является наименьшим 
насилием, а воспитание – наибольшим». Аналогично у А. Толстого: 
«Каждый живет для проявления своей индивидуальности, воспита-
ние стирает ее». Еще более категорично у Ф. Вольтера: «От всякого 
воспитания, друг мой, спасайся на всех парусах». В. Лизинский пи-
шет: «Дурное воспитание основывается на постоянном применении 
к воспитуемому частицы «не» с глаголами». 
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8. Какова связь и взаимовлияние между теорией и практикой 
воспитания? 

В главе «Теория и практика воспитания» из книги немецкого ан-
трополога О. Ф. Больнова «Между философией и педагогикой», как 
нам показалось, был найден искомый ответ: «Педагогика в смысле 
науки воспитания есть теория некоторой практики, то есть это такая 
теория, которая надстроена над опережающей ее практикой и к ней 
снова обращена... описание находится в начале любой теории. Оно 
раскрывает нам глаза на полноту действительности. Оно обеспечи-
вает, чтобы все, в чем прежде мы пребывали без осмысления, ста-
новилось оформленным и доступным для теории. Недаром слово 
«теория» в первоначальном смысле означает простое видение и рас-
сматривание». Такой подход позволяет предполагать, что практиче-
ская деятельность в воспитании первична. 

 
9. Какова связь науки с понятием «теория»? 
С наукой тесно связано понятие «теория» – логическое обобще-

ние опыта, идей, учений, общественной практики, отражающее объ-
ективные закономерности развития природы и общества; система 
обобщающих положений в той или иной отрасли знания, совокуп-
ность правил какого-либо мастерства, искусства. Таким образом наука 
формирует новые знания, теория обобщает эти знания, обществен-
ную практику, опыт и выявляет закономерности, в данном случае 
применительно к физической культуре. Однако теоретические зна-
ния приносят пользу только тогда, когда они реализуются в дея-
тельности. В нашей изучающей сфере – в деятельности практиче-
ских специалистов по физической культуре. 

Трудности формирования теории и практики во многом связаны 
с наличием в литературе противоречивых точек зрения на понима-
ние такого социального явления, как применение различных мето-
дологических принципов и подходов к ее разработке. В свою оче-
редь, некоторые из разделов этой дисциплины пока не располагают 
достаточным научно обоснованным материалом. Это, естественно, 
приводит к тому, что в учебниках и учебных пособиях отдельные  
темы излагаются на недостаточно высоком теоретико-методоло-
гическом уровне. 
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10. В чем заключаются различия в подходе к воспитанию между 
ученым и воспитателем, педагогом? 
Ученый хорошо владеет общей теорией и методикой воспитания 

и их научным обоснованием. Воспитатель имеет относительно мень-
ший уровень знаний общей теории и методики воспитания и их на-
учным обоснованием. 
Ученый знает частную теорию и, в какой-то мере, методику ор-

ганизации проведения воспитательного процесса. Воспитатель знает 
примерно одинаково с ученым. 
Ученый, как правило, в большинстве случаев не имеет практиче-

ского опыта использования знаний. Воспитатель умеет использо-
вать теоретические знания в практике. 
Ученый ищет ответ на вопрос, что и как происходит с объектом  

и как действовать. Воспитатель ищет ответ на вопрос, что делать  
и как действовать. 
Ученый может изучать и измерять только то, что легко мерить, что 

доступно его методам, а не то, что важно для практики. Воспитатель 
изучает и измеряет то, что важно для практической деятельности. 
Ученый – специалист в одной области знаний (психолог, врач, 

физиолог). У воспитателя такого деления быть не может. 
11. В чем заключается сложность (практическая невозмож-

ность) установления однозначных четких определений понятий 
в сфере воспитания? 

Рассматривая понятийный аппарат, следует учитывать, что понятия 
искусственных исторических систем, связанные с человеческой дея-
тельностью, являются субъективными определениями авторов. По 
мнению экспертов, в искусственных системах насчитывается значи-
тельное количество определений основных понятий. Например, одним 
из первых научное определение культуры дал английский этнограф 
Э. Тейлор в 1871 году. В последующие годы в научный оборот введе-
но множество других определений понятия «культура», которых спе-
циалисты насчитывают более 250. Определений «здоровье» насчиты-
вается около 200, «воспитание» – более 150. Так как многие понятия 
воспитания являются механическим переносом из смежных наук: фи-
лософии, психологии, социологии, культурологии и ряда других наук, 
определение понятия может быть эффективным в одной системе зна-
ний и неэффективным – в другой. Это очень важное в методологиче-
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ском отношении положение, как правило, совершенно не учитывается 
в ходе рекомендаций использования понятий в сфере воспитания. 

 
1.3. Воспитательная система как социальное явление 

 
1. Почему воспитательная система как социальное явление 

относится к исторической искусственно созданной системе? 
Воспитательная система как социальное явление относится к ис-

торически искусственно созданной системе воздействия, направлен-
ного на психофизическое, духовно-нравственное и умственное раз-
витие человека. В природе такого явления нет. 

Воспитание – важнейшее явление духовной жизни общества для 
всех времен и народов. Без воспитания немыслима жизнь человече-
ского общества, ибо его назначение – передача накопленных знаний 
и жизненного опыта от поколения к поколению. Без этого невозмо-
жен прогресс человечества, немыслимо развитие человека в онтоге-
незе. Вот почему воспитание относится к числу категорий общече-
ловеческих, вечных. 

К. Д. Ушинский писал: «Воспитательная деятельность, без со-
мнения, принадлежит к области разумной и сознательной деятель-
ности человека, самое понятие воспитания есть создание истории,  
в природе его нет…». Следовательно, воспитание есть исторически 
сложившаяся искусственная система, основу которой составляют 
субъективные мнения авторов на те или иные представления, взгля-
ды, предположения, составляющие целостное восприятие. 

2. Почему практически невозможно создание идеальной закон-
ченной воспитательной системы? 

На протяжении многих веков лучшие умы пытались создать иде-
альные воспитательные системы. Однако и до сегодняшнего време-
ни их создать не удалось. 

Во-первых, это связано с тем, что создание идеальных искусст-
венных исторических систем связано с человеческой деятельностью. 
Такие системы являются субъективными определениями авторов  
с учетом области их базовых знаний. Субъективное мнение авторов 
построено на интуиции, причем в большей мере, чем на результатах 
исследований и экспериментов, которые сложно входят в теорети-
ческие преобразования, и реальной практике жизни конкретного 
социального общества. 
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Во-вторых, к сожалению, сегодня воспитатели, как теоретики, так 
и практики, в большинстве своем не желают понять те изменения, 
которые происходят в психофизическом состоянии подрастающего 
поколения, в его духовно-нравственном и умственном развитии. В свя-
зи с изменениями окружающей системы воспитательного воздейст-
вия они вспоминают прошлое, привычное, не желая считаться с тем, 
что вчера – это вчера, а сегодня – новые реалии, приравнять про-
шедшее к настоящему и тем более к будущему невозможно, сколько 
ни стараться (консервативное и стереотипное мышление).  

Изучение настоящего, сравнение с прошлым и прогнозирование 
будущего – это та основа, на которой должно строиться современ-
ное воспитание подрастающего поколения. 

3. Как системный подход рассматривается в воспитании? 
Системный подход в воспитании рассматривается и как методо-

логия научного познания объектов и систем управления, и как спо-
соб мышления педагога по отношению к организации и управлению 
воспитанием. Методология научного познания не должна противо-
речить способу мышления педагога. Наоборот, педагог должен овла-
деть системным подходом, который: 

– любой объект, предмет, явление, ситуацию рассматривает как 
систему, одновременно состоящую из множества взаимосвязанных 
частей, подсистем, компонентов и элементов; 

– обеспечивает основу для представления системы как целого, 
обладающего новыми интегративными качествами; 

– ориентируется на изучение взаимосвязей и взаимоотношений 
элементов; исходит из динамичной природы сложных систем; 

– учитывает свойства изучаемых систем; 
– изучает функционирование любого объекта как процесс и ре-

зультат его взаимодействия с внешней средой, принимая во внима-
ние взаимосвязь элементов данного объекта с множеством других 
элементов внешней среды; 

– выявляет функции подсистем и элементов, взаимосвязи между 
ними;  

определяет тенденции, перспективы и закономерности развития 
системы и ее элементов. 

Использование системного подхода способствует поиску систе-
мообразующих факторов для определенной области знаний и на этой 
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основе – упорядочению хаотических процессов между различными 
элементами и компонентами рассматриваемого явления. 

4. Какие системообразующие факторы показывают, что есть 
система воспитательного влияния на личность? 

Основным системообразующим фактором для представления вос-
питания как системы являются информационные средства – слово  
и наглядность. 

Несмотря на общепринятые подходы к системообразующим фак-
торам, в различных сферах человеческой деятельности, сфере воспи-
тания противники единой системы, то есть сторонники разновидно-
стей подходов к воспитанию, доказывают, что системообразующим 
фактором должна являться результативность воспитательной деятель-
ности. Рассматривая возражения против системы воспитательного 
влияния на личность, можно отметить, что вторым результативным 
системообразующим фактором в сфере воспитания является уровень 
воспитанности, то есть результат воспитательной деятельности. 

5. Как определяется понятие «педагогика»? 
Педагогика – это наука о воспитании человека. Понятие «воспи-

тание» многие годы употребляется в самом широком смысле, вклю-
чая образование, обучение, развитие. Поэтому в мировом педагогиче-
ском лексиконе все чаще употребляются новые термины – «андро-
гогика» (от греч. «андрос» – мужчина и «аго» – вести) и «антропо-
гогика» (от греч. «антропос» – человек и «эго» – вести). Педагогика 
во всех основных толковых словарях русского языка (В. И. Даля, 
С. И. Ожегова, четырехтомном словаре русского языка и т. д.) опре-
деляется как наука о воспитании и обучении. 

На современном этапе развития педагогической деятельности ос-
новными понятиями и категориями педагогики являются воспита-
ние, обучение, образование, педагогический процесс. 

6. Как терминологически трактуется воспитание? 
Термин «воспитание» происходит от сочетания приставки «вос», 

означающей восхождение, и слова «питание», то есть снабжение 
организма человека материальной и духовной пищей. В. И. Даль 
определил термин «воспитывать» как заботиться о вещественных  
и нравственных потребностях малолетнего до возраста его вскарм-
ливания. Другими словами, воспитание означает взращивание чело-
века, заботу о его психофизическом, духовно-нравственном и умст-
венном развитии. 
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7. Как определяется понятие «воспитание» на современном 
этапе развития педагогической науки?  
Воспитание – понятие многоликое, его нельзя понимать в одном-

единственном смысле. Этот процесс сложный, многофакторный, про-
тиворечивый, имеющий свою специфику и характерные особенности. 
В научно-методической литературе встречаются разные толкования 
этого понятия. В педагогическом словаре оно определяется как «про-
цесс целенаправленного формирования личности».  

В современном представлении воспитание – это творческий це-
ленаправленный процесс формирования общечеловеческих ценностей 
личности в соответствии с требованиями нравственности и, как 
следствие, развития их индивидуальности, самоактуализации, вос-
питанности. В педагогике, как и в других социальных науках, по-
нятие «воспитание» часто используется для обозначения составных 
частей целостного воспитательного процесса. Обычно говорят о пре-
имущественной направленности, например, «трудовое воспитание», 
«физическое воспитание», «эстетическое воспитание» и т. д. 

8. Какие основные составляющие включает комплексное по-
нятие «воспитание»? 

Комплексное понятие «воспитание» отличается от компонентов 
его составляющих: развитие (не путать с физическим развитием – 
антропометрические показатели, увеличение длины и массы тела), 
формирование, становление, социализация, перевоспитание. 
Развитие – единый целостный процесс, протекающий в различ-

ных формах: морфологической, биохимической, физиологической, 
психической, социальной. 
Формирование – процесс изменения личности в ходе ее взаимо-

действия с реальной действительностью (системой воспитательного 
воздействия), появление психофизических и социальных новообра-
зований в структуре личности. 
Становление – термин, отражающий достижение ребенком тако-

го уровня развития, когда он становится способным самостоятельно 
жить в обществе, самостоятельно выстраивать свое поведение, осо-
знавать свои отношения с миром и производить относительно устой-
чивый ценностный выбор. 
Социализация – процесс формирования личности в определен-

ных социальных условиях, в ходе которого человек усваивает соци-
альный опыт, избирательно вводит в свою систему поведения такие 
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нормы и правила поведения, которые приняты в данном обществе 
или социальной группе. 
К перевоспитанию обращаются, когда речь заходит о социально 

неодобряемом поведении и качествах личности, противоречащих 
человеческому общежитию, в том числе о противоправных деяниях. 

9. Как понимается воспитание в узком смысле этого слова? 
В узком аспекте воспитание – это творческий целенаправленный 

процесс и результат взаимодействия воспитателей и воспитанника (ов) 
по формированию общечеловеческих ценностей личности в соответ-
ствии с требованиями общества и, как следствие, – развитие инди-
видуальности и самоактуализации личности, не включающий в себя 
обучение, хотя и находится с ним в органическом единстве, так как 
в процессе обучения формируются убеждения, нравственные идеа-
лы, черты характера. В узком педагогическом смысле воспитание – 
это процесс и результат воспитательной работы, направленной на 
решение конкретных воспитательных задач. 

10. Как понятие «воспитание» рассматривается в социальном 
аспекте? 

В социальном аспекте понятие «воспитание» рассматривается 
как воздействие воспитательной среды (системы, условий, окружа-
ющей действительности) на личность: ее развитие, формирование, 
становление и социализацию, в результате которых накапливаются 
нравственные нормы, ценности и социально-культурный опыт. Вос-
питание в социальном смысле, по существу, отождествляется в ос-
новном с социализацией и понимается как социальное явление, функ-
ция общества, которая заключается в подготовке подрастающего 
поколения к жизни. Ребенка готовит к жизни все социальное уст-
ройство общества – семья, детский сад, школа, средства массовой 
информации, церковь и др. Имеют значение и многие другие внеш-
ние воздействия, обстоятельства и условия: этническая принадлеж-
ность человека, природное и культурное окружение, место житель-
ства и др. Социальная среда действует на воспитанников как сти-
хийно, так и целенаправленно. 

В узком социальном смысле под воспитанием понимается направ-
ленное воздействие на человека со стороны общественных институ-
тов с целью формирования у него определенных знаний, взглядов  
и убеждений, нравственных ценностей, политической ориентации, 
подготовки к жизни. 
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11. Какими основными признаками характеризуется воспита-
ние в узком смысле слова? 

Воспитание в узком смысле характеризуется по меньшей мере 
шестью признаками. 

1. Воспитание – это процесс, совершающийся, как минимум, между 
двумя лицами. 

2. Эти лица находятся по отношению друг к другу в неравном 
положении – один (воспитатель) занимает господствующую пози-
цию, другой (воспитанник) – подчиненную, причем задачей воспита-
ния и является устранение этого различия в уровнях компетенции. 

3. Более компетентный воспитатель намеренно, то есть неслу-
чайно, влияет на воспитанника. 

4. В процессе воспитания воспитатель действует, исходя из чув-
ства ответственности. Педагогическая деятельность, понимаемая в уз-
ком смысле, – это деятельность, продиктованная чувством ответст-
венности по отношению к человеку, еще не достигшему уровня 
компетенции воспитателя. 

5. Воспитание всегда преследует какие-то цели, чаще всего не-
сколько. Его наивысшей целью является выработка у воспитанника 
способности вести самостоятельный образ жизни. В силу этого вос-
питание неотделимо от развития и становления личности. Ориента-
ция на эту цель позволяет, во всяком случае теоретически, провести 
грань между воспитанием и манипулированием сознанием челове-
ка, ибо манипуляция всегда стремится овладеть предметом своих 
усилий, навязав ему (воспитаннику) свое – чуждое для него мнение. 
В отличие от воспитателя манипулятор преследует цели, удовлетво-
ряющие его собственным намерениям и желаниям. Интересы того, 
чьим сознанием он манипулирует, ему глубоко безразличны. 

Воспитанник, чьим сознанием воспитатель манипулирует, поисти-
не становится средством для достижения цели. Именно этому стремит-
ся противодействовать правильно понимаемое воспитание; оно, говоря 
языком Канта, рассматривает человека как цель для самого себя. 

6. Если воспитатель не хочет, чтобы провозглашенные им цели 
оставались простыми декларациями, он должен стремиться к их прак-
тическому осуществлению, почему воспитание и является процессом 
практического осуществления поставленных целей. Этот процесс свя-
зан с развитием компетентности воспитанника, что приведет к необхо-
димому устранению неравенства между воспитателем и воспитанни-
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ком. Компетентность, о которой идет речь, касается прежде всего ду-
ховно-нравственной ценности, зрелости, навыков и умений, знаний. 

 

12. В каких случаях приходится обращаться к перевоспитанию? 
Если положительно не сработала система воспитательного воз-

действия, то в результате получаем невоспитанность. Обращаться 
к перевоспитанию приходится, когда речь заходит о социально не-
одобряемом поведении, о качествах личности, противоречащих че-
ловеческому общежитию, в том числе о противоправных деяниях. 
Система перевоспитания включает: совместную работу родителей, 
педагогов, социальных педагогов и психологов, уполномоченных 
милиции, правоохранительных органов, специальные интернаты, ко-
лонии для несовершеннолетних, тюрьмы. 

 

13. Какими основными признаками характеризуется воспита-
ние как педагогическое явление? 

Теория воспитания не ставит задачу на все случаи жизни снаб-
дить педагога готовыми и неизменными рецептами, связанными  
с формированием личности человека. Она предполагает знание прин-
ципов, исходных положений и методов, определяющих главные тре-
бования к процессу воспитания, его содержанию, организации. Основ-
ные признаки воспитания характеризуют его специфические особен-
ности в сравнении с другими видами деятельности. К ним относятся:  

воспитание – двусторонний и активный процесс;  
процесс взаимодействия педагога и воспитанника;  
многофакторный процесс; 
носящий неоднозначный характер;  
целенаправленность воспитания и его каждого компонента; 
воспитание всегда преследует какие-то цели; 
содержание воспитания – основа воспитательного процесса; 
воспитательные воздействия имеют концентрический характер; 
процесс воспитания требует систематических педагогических воз-

действий; 
воспитание – процесс творческий; 
воспитание представляет собой деятельность, устремленную в бу-

дущее; 
учет условий жизни воспитанников; 
воспитание должно осуществляться подготовленными людьми. 
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14. Почему воспитание – двусторонний и активный процесс, 
происходящий, как минимум, между двумя лицами? 

Воспитание – двусторонний и активный процесс, происходящий, 
как минимум, между двумя лицами. Сегодняшние воспитанники не-
зависимо от специальности в будущем – воспитатели своих детей, 
руководители различных подразделений в трудовой деятельности. 
Поэтому компетентный воспитатель-педагог совершенно намерен-
но, то есть не случайно, влияет на воспитанника, создавая предпо-
сылки для овладения знаниями в сфере воспитания. 

 

15. Почему процесс воспитания – это процесс взаимодействия 
педагога и воспитанника? 

Воспитание в своей сущности – это процесс взаимодействия пе-
дагога и воспитанника (-ков) при активности обеих сторон. Причем 
по мере взросления и развития воспитанника его позиция как объ-
екта педагогического воздействия со стороны взрослых (прежде всего 
родителей и педагогов) уменьшается, а позиция субъекта воспита-
ния увеличивается, превращая процесс воспитания с точки зрения 
воспитанника в процесс самопознания и на этой основе – самовос-
питания, саморазвития. П. Ф. Каптерева: «Человек начинается с вос-
питания. Воспитание присоединяется к саморазвитию и может дей-
ствовать только по его образу и подобию. В этом случае воспитание 
есть не что иное, как применение к детям начал саморазвития». 

 

16. Почему воспитание рассматривается как многофакторный 
процесс? 

Воспитание – многофакторный процесс, который осуществляется 
не только в педагогически организованной среде, но и в среде специ-
ально не организованной. Воспитывают человека буквально все: роди-
тели, семья, педагоги, временные коллективы, общество, окружающая 
среда, средства массовой информации, явления, вещи. Целенаправ-
ленное воспитание предусматривает, во-первых, создание специаль-
ных условий и методов воздействия на человека и, во-вторых, исполь-
зование в воспитательных целях неорганизованной среды и противо-
действие ее возможному отрицательному влиянию. Поэтому в воспи-
тании так важно единство позиций и требований родителей, семьи, 
вуза и каждого члена общества. 
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17. Почему воспитательный процесс носит неоднозначный 
характер? 

Воспитательный процесс носит неоднозначный характер, потому 
что одно и то же воспитательное воздействие в разных ситуациях  
и у разных воспитанников может дать разные результаты: от плани-
руемого эффекта до полного равнодушия к педагогическому воз-
действию. Изменение одного нравственного качества сказывается 
на проявлении других нравственных качеств, а также на воспитании 
личности в целом. 

18. Какова роль целенаправленности в воспитании и ее каж-
дого компонента? 

В процессе воспитания педагог планомерно и всесторонне воздей-
ствует на психологию и поведение воспитанников, организует их дея-
тельность с целью формирования у них активной жизненной позиции. 

Под целенаправленностью всего воспитательного процесса и каж-
дого его компонента имеются в виду постановка воспитателем цели 
(как конечного результата педагогической деятельности), определе-
ние стратегических и тактических задач по ее реализации, переве-
дение цели и задач во внутренний план воспитанников. Постановка 
цели имеет значение как для воспитанника, так и для воспитателя. 
Поставленные воспитанием цели определяют взаимодействие вос-
питателя и воспитанника. Воспитатель, ставя перед воспитанником 
определенную цель, представляет ему определенную нормативную 
установку, которую надлежит рассматривать в качестве идеала, что 
побуждает педагога к таким действиям, которые гарантируют до-
стижение данной цели. Конечная цель воспитания двуедина:  

1) освоение общечеловеческих и социально-культурных ценно-
стей общества;  

2) развитие индивидуальности воспитанников, их самоактуали-
зации. У Даниила Хармса это выражено замечательно: «Я – творец 
мира, и это самое главное во мне. Во все, что я делаю, я вкладываю 
сознание, что я творец мира». 

19. Почему воспитание всегда преследует какие-то цели? 
Воспитание всегда преследует какие-то цели. Наивысшей целью 

является выработка у воспитанника способности вести самостоя-
тельный образ жизни. В силу этого воспитание неотделимо от разви-
тия личности. Ориентация на эту цель позволяет, во всяком случае 
теоретически, провести различия между воспитанием и манипули-



24 

рованием сознанием личности. В отличие от воспитателя манипу-
лятор преследует цели, удовлетворяющие его собственным наме-
рениям и желаниям. Интересы того, чьим сознанием он манипули-
рует, ему глубоко безразличны. Воспитанник, чьим сознанием вос-
питатель манипулирует, поистине становится средством для дости-
жения цели. Именно этому стремится противодействовать справед-
ливо понимаемое воспитание.  

20. Почему содержание воспитания является основой воспи-
тательного процесса? 

Важнейшим (можно сказать, центральным) признаком воспита-
тельного процесса является определение его содержания на осно-
вании поставленной цели и стратегических задач. 

Вторая сторона двуединого содержания воспитания – развитие 
индивидуальности школьника на основе его взаимодействия с педа-
гогом в воспитательном процессе по освоению культурных ценно-
стей, в формировании его отношения к окружающему миру, в том 
числе по отношению к самому себе. Это одно из главных стратеги-
ческих направлений воспитания в современной школе. 

21. Почему содержание воспитательных воздействий имеет 
концентрический характер? 

Содержание воспитательных воздействий имеет концентрический 
характер. Это означает, что в процессе воспитания к одним и тем же 
нормам поведения, поступкам приходится возвращаться неодно-
кратно, расширяя и углубляя воздействия с учетом индивидуаль-
ных особенностей каждого воспитанника. Система воспитательных 
средств должна быть изменчивой, учитывая возраст, пол, уровень 
воспитанности, степень отношений в учебном классе, группе и т. д. 
(ученики младших и старших классов, студенты первого или чет-
вертого курса и т. д.). 

22. Почему процесс воспитания длительный и требует систе-
матических педагогических воздействий? 

Процесс воспитания длительный и требует систематических пе-
дагогических воздействий, а не отдельных разрозненных воспита-
тельных мероприятий. Результаты воспитательных воздействий мало-
заметны для восприятия, не всегда можно рассчитывать на быстрый 
успех, особенно в перевоспитании, поэтому педагог должен запас-
тись терпением и проявить настойчивость. 
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23. Почему воспитание – процесс творческий? 
Воспитание – процесс творческий. Это объясняется многими при-

чинами. Прежде всего, какой воспитанностью и общей культурой 
овладело общество. Во-вторых, индивидуальность воспитанника (-ков), 
специфика каждого педагогического явления весьма далеки от стан-
дарта и требуют творческого подхода. В-третьих, сам педагог состо-
явшийся обладает большим творческим потенциалом, ибо только тог-
да возможно ощущение воспитателем состояния счастья, что делает 
воспитательный процесс продуктивным, облегчает достижение высо-
ких целей и отвечает удовлетворенности жизнью самого воспитателя. 

24. Почему в процесс воспитания представляет собой деятель-
ность, устремленную в будущее? 

Процесс воспитания представляет собой деятельность, устрем-
ленную в будущее. Особая роль в учебно-тренировочном процессе 
отводится привитию студентам потребности к физическому совер-
шенствованию. Потребность – это психологическое состояние, ха-
рактеризующееся влечением личности к определенным действиям, 
которые воспринимаются как необходимое условие существования. 
Следовательно, в процессе воспитания у студентов необходимо фор-
мировать такое состояние, которое характеризуется влечением к за-
нятиям физическими упражнениями с целью развития своих функ-
циональных и двигательных способностей, укрепления здоровья на 
длительный жизненный период. В процессе воспитания деятельность 
педагога устремлена в будущее, продиктована чувством ответст-
венности по отношению к человеку, еще не достигнувшему уровня 
компетенции воспитателя. Этот процесс связан с развитием ком-
петентности воспитанника, что приведет к необходимому устране-
нию неравенства между педагогами и студентом. Компетентность,  
о которой идет речь, касается прежде всего навыков и умений, зна-
ний и духовной зрелости, необходимой для жизнеспособности во 
взрослом возрасте. 

25. В чем заключается современная парадигма воспитания? 
Современная парадигма (образец, эталон, тип, модель) воспитания 

заключается в осмыслении воспитателем-педагогом своего предна-
значения и воспитательной позиции по отношению к подрастаю-
щему поколению и его будущему. О предназначении воспитателя хо-
рошо сказал учитель-новатор Е. Н. Ильин в пяти определяющих глаго-
лах: «Любить, понимать, принимать, сострадать, помогать». 
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26. На что должна быть ориентирована современная систе-
ма воспитания и образования? 

В современной школе вся система воспитания и образования ори-
ентирована на индивидуально-личностный подход – «последова-
тельное отношение воспитателя-педагога к воспитаннику как к лич-
ности, как к самостоятельному ответственному субъекту собственно-
го становления и как к субъекту воспитательного взаимодействия». 

При таком подходе к воспитательному процессу позиция воспи-
тателя-педагога иная, чем это имеет место в массовой школьной 
практике: он становится естественным, принимаемым и желанным 
соучастником детской жизнедеятельности. 

27. Что является основой прогрессивного и эффективного вос-
питания? 

Основой прогрессивного и эффективного воспитания является идея 
педагогической поддержки как особого подхода в воспитании, опре-
деляемого как превентивная (предупреждающая, предохранительная) 
и оперативная помощь в становлении и в содействии саморазвитию 
ребенка, которые направлены на решение его индивидуальных проб-
лем, связанных с формированием здоровья, продвижением в обуче-
нии, коммуникацией и жизненным самоопределением. 

 

1.4. Суть воспитания человека  
(воспитание, направленное на формирование личности) 

 

1. Какие подходы используются для определения сути воспи-
тания? 

Определение сути воспитания является одной из самых древних 
проблем, которую общество характеризовало, исходя из своих соци-
альных установок и актуальных идеологических задач. Общественное 
явление – воспитание – необходимо как способ обеспечения жизни 
общества и индивида; оно осуществляется в конкретно-исторических 
условиях в результате определенным образом сложившихся обще-
ственных отношений и образа жизни общества. В целом каждая вос-
питательная система несет на себе отпечаток времени, существующей 
общественной формации, социальных отношений и многого другого. 
При рассмотрении сути, то есть самого главного и существенного  
в воспитании, в высказываниях великих мыслителей, педагогов раз-
личных эпох, выявляется направленность воспитания на становление 
сознательной, счастливой, положительной личности. 
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2. Какой вопрос является первым при рассмотрении роли вос-
питания для формирования личности человека? 

При рассмотрении роли воспитания для формирования личности 
первым делом необходимо ответить на вопрос, что есть человек – 
ребенок – как исходный показатель подхода к воспитанию личности 
человека. При анализе человека как объекта и субъекта воспитания 
рассматривают три предположения. Первое – человек рождается 
«чистым листом», второе – человек рождается животным (несозна-
тельным существом), третье – человек рождается с набором генети-
чески заложенных инстинктов, программами развития, врожденным 
темпераментом. 

3. Что явилось основанием для предположения, что ребенок 
рождается чистым листом? 

Предположение, что ребенок рождается чистым листом (пласти-
лином) и какой он станет личностью, зависит от организации вос-
питательного процесса в системе непрерывного образования (ясли, 
детский сад, школа, средние и высшие учебные заведения, армия). 
Предположение характерно для первых лет советской власти, когда 
утверждалось, что человек является социально исторической лич-
ностью и будет воспитан в ходе исторических преобразований об-
щества. Такие взгляды о человеке формировались в период негативно-
го отношения к генетике, кибернетике, социологии, психологии. 
При таком предположении считается, что если правильно организо-
ван воспитательный процесс, то должна вырасти социально поло-
жительная человеческая личность. 

4. Как обосновывают предположение, что человек рождает-
ся животным (несознательным существом)? 

Сторонники предположения, что человек рождается животным 
(это, конечно, не совсем так, ведь ребенок – потенциальный человек), 
воспитавшись же, становится человеком, то есть происходит каче-
ственное изменение, диалектическое преобразование – скачок на но-
вый уровень развития. Итак, если рассматривать ребенка без учета 
того, кем он будет, то действительно можно предполагать, что между 
ним и животным нет принципиальной, качественной разницы. 

По мнению авторов такого предположения, человек прежде все-
го существо, основным законом жизнедеятельности которого явля-
ется закон стимула-реакции. Животное не в состоянии заботиться  
о ком-то другом, кроме себя, так как для него в мире не существует 
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ничего, кроме ощущений собственного удовольствия или неудоволь-
ствия. Все окружающее, весь мир животное воспринимает только  
с этой точки зрения. Ощущение удовольствия животное стремится 
получить во что бы то ни стало: в любом стаде, стае и т. п. самые 
сильные особи отгоняют от пищи слабых, обрекая их на постоянное 
голодание и в конечном счете на гибель. 

5. Какие обоснования подтверждают предположение, что чело-
век рождается с набором генетически заложенных инстинктов?  

Ребенок родился, сосет и глотает молоко – это сложные инстинк-
тивные акты. Малыш сосет и, вскидывая руки, судорожно сжимает 
пальцы. Позвольте ему уцепиться за ваши пальцы – и ребенок крепко 
их стиснет. А теперь смело поднимайте это беспомощное существо – 
оно удержится. Вот ребенок научился поворачиваться на бок. На ка-
кой? На тот, что ближе к стене или более темному предмету. Про-
верьте, переложив младенца головой в то место, где были ноги. Он 
снова повернется к стене. Это тоже инстинкт. У ребенка наблюдается 
много инстинктивных действий, их оказываются сотни. 

6. Какие обоснования подтверждают предположение, что че-
ловек рождается с набором генетически заложенных программ 
индивидуального развития? 

Человек разумный не появляется на свет, ничего не зная о нем. 
Он рождается с программами, как вести себя в этом мире; с огром-
ным набором напутствий, выстраданных и проверенных на несмет-
ном числе поколений наших предков, в калейдоскопе ситуаций, 
тщательно отобранных, умело сформированных программ инстинк-
тов развития. 

Доказательств о наличии программ развития много. Остановимся 
на одной – о начале первой менструации у девушки. У 6–7 % деву-
шек первая менструация начинается в 11 лет, 13–14 % – в 12 лет, 
47–48 % – в 13 лет, 26–27 % – в 14 лет и 5–6 % – в 15 лет. Приве-
денные данные позволяют говорить, что программы развития для 
конкретного человека абсолютно индивидуальны и срок и темпы их 
реализации имеют значимые временные отличия. Следует также от-
метить, сколько бы девушка не использовала различные физиоло-
гические или психологические приемы, первая менструация начнет-
ся согласно полученной программе ее индивидуального развития, 
заложенной при зачатии и развитии ребенка во время беременности. 
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7. Что есть человек, то есть в кого должен превратиться 
ребенок в результате жизнедеятельности и воспитания? 

В узком понимании ЧЕЛОВЕК – живое существо, обладающее 
даром мышления и речи, способностью создавать орудия труда и 
пользоваться ими в процессе жизнедеятельности. 

Человек рождается со многими программами, сходными с пове-
дением животных, однако он также рождается с генетически обус-
ловленными программами разума, которые развиваются каждый день, 
каждый час в процессе самопознания, саморазвития, самоуправле-
ния, под влиянием окружающей среды. 

В процессе развития, саморазвития и воспитания ребенка, в со-
вокупности специфических человеческих, а также общих с живот-
ными психофизиологических функций, которые связаны друг с дру-
гом, в норме должна сформироваться личность. 

8. Что представляет собой сознание человека? 
Сознание человека представляет особое свойство высокооргани-

зованной материи – мозга – отражать материальную действитель-
ность, выражается в способности к воспроизведению действитель-
ности в мышлении, а также состояние человека в здравом уме и па-
мяти, способного отдавать себе отчет в своих поступках, чувствах. 

Сознание является одной из важнейших категорий и объектом 
изучения самых различных наук: философии, антропологии, психо-
логии, социологии, медицины (психиатрии). Однако исходным ма-
териалом для всех планов исследования сознания является психоло-
гический факт его принадлежности человеческому индивиду как 
высшему образованию человеческой психики, как высшему свойству 
человеческой личности. 

В духовной жизни выделяют три уровня: сознание, подсознание, 
бессознательное. Все психические процессы связаны между собой 
по горизонтали и по вертикали. Если мысль или чувство кажутся не 
связанными с предшествующими мыслью и чувством, то эти связи 
нужно искать в бессознательном. 

Сознание представляет собой, образно говоря, айсберг, большую 
часть которого занимает бессознательное – совокупность психиче-
ских явлений, процессов и состояний, не сознаваемых субъектом.  
В этой нижней части айсберга и находятся основные запасы психи-
ческой энергии, побуждения и инстинкты. 
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9. Что представляет собой подсознание? 
Подсознание – та часть бессознательного, которая может стать 

сознанием. Оно расположено между бессознательным и сознанием. 
Подсознание подобно большому складу памяти, в котором нужда-
ется сознание при выполнении своей повседневной работы.  

Подсознательное – это структура, с содержанием которой созна-
ние вольно поступать по собственному усмотрению. В нем заклю-
чено то, что в нужный момент оно может свободно переместиться  
в сознание. Речь идет о впечатлениях, воспоминаниях, знаниях, ко-
торые отсутствуют в фокусе нашего внимания и являются своего 
рода сейфом, ключ к которому хранится у нашего сознательного. 

10. Какие компоненты сознания должны быть сформированы 
для полноценной жизнедеятельности человека? 

Для полноценной жизнедеятельности человека и сформирован-
ности его полноценного сознания у личности во взаимосвязи долж-
ны быть развиты компоненты сознания: мышление, воля, память, 
членораздельная речь, воображение, мотивация. 

11. В чем заключается счастье личности? 
Развиваясь, ребенок усваивает психологические черты и формы 

поведения, благодаря которым он становится счастливым челове-
ком и членом общества. Счастье – чувство и состояние полного 
высшего удовлетворения от жизнедеятельности, успех, удача, жиз-
ненный комфорт. Так большинство людей характеризуют счастье. 
Многочисленные высказывания в литературных источниках указы-
вают, что достижение душевного здоровья человека автоматически 
влечет за собой человеческое счастье. Можно сказать, что счастье – 
это состояние совершенной души. «Я для людей, а не люди для ме-
ня». Только такая установка делает человека счастливым. Но что 
такое счастье? Счастье каждый человек определяет, исходя из свое-
го жизненного опыта. Опросы пожилых людей показывают, что для 
них счастье – взаимные уважительные отношения между супруга-
ми, состоявшиеся дети и здоровые внуки. 

Счастливый человек – это положительная личность, характери-
зующаяся комплексом показателей, то есть отношением к общече-
ловеческим ценностям, независимостью в суждениях и мировоззре-
нии, владеющая нравственными нормами поведения, занимающая 
активную жизненную позицию. 
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12. Что характеризует положительную личность?  
Ребенок рождается не злым и не добрым, не нравственным, не без-

нравственным. То, какие нравственные качества у него разовьются, за-
висит прежде всего от отношения к нему окружающих, от того, как его 
воспитывают. Положительная личность в первую очередь характери-
зуется отношением человека к вечным общечеловеческим ценностям. 

История мировой школы воспитания и опыт отечественной педа-
гогики подсказывают единый подход к воспитанию положительной 
личности – обращение к «разумному, доброму, вечному», к тем об-
щечеловеческим ценностям, которые вырабатывались веками, на про-
тяжении всей истории человеческих цивилизаций. В определении этих 
вечных ценностей существуют различные подходы и уровни. 

13. Какие существуют подходы в определении вечных обще-
человеческих ценностей?  

В определении вечных общечеловеческих ценностей существуют 
три основных подхода.  

Первый из них – уровень религиозного сознания, включающий  
в себя Божьи заповеди и догматы церкви. Привлекательность такого 
подхода в том, что мы имеем дело с действительной мудростью мно-
гих поколений, зафиксированной в готовых поступках веры. Одна-
ко современного воспитателя они, к сожалению, не всегда устраи-
вают. Во-первых, в разных религиях вечные ценности формулиру-
ются по-разному. Во-вторых, они отпугивают молодежь своим дог-
матическим характером.  

Второй подход – уровень житейского сознания, в котором бытуют 
морально-нравственные установки, регулирующие человеческие отно-
шения. В их основе – золотое правило нравственности: относись к лю-
дям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Из него вытекают 
многие черты характера, составляющие образ нравственного человека: 
доброта, порядочность, трудолюбие, скромность, милосердие и т. п. 

Есть третий путь – обратиться к ценностям фундаментальным, ори-
ентация на которые и должна, по нашим предложениям, рождать в че-
ловеке добрые черты, высоконравственные потребности и поступки. 

14. Какие ценности имеют общечеловеческое значение? 
Задача – развить у людей умение следовать высоким моральным 

принципам. Это есть воспитание. И тут лучше начинать с воспита-
ния нравственных вечных ценностей, имеющих общечеловеческое 
значение. Вот эти ценности: 
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Человек – абсолютная ценность, высшая субстанция, «мера всех 
вещей». 
Здоровая жизнь человека – основа жизнедеятельности. 
Семья – начальная структура, единица общества, первый коллек-

тив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются 
основы будущей личности. 
Труд – основа человеческого бытия. 
Знания – результат разнообразного, прежде всего творческого, 

труда. 
Культура – великое богатство, накопленное человечеством в сфере 

духовной и материальной жизни людей. 
Отечество – единственная уникальная для каждого человека 

Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. 
Земля – общий дом человечества. 
Мир – покой и согласие между людьми, народами и государствами. 
Рассматривая общечеловеческие ценности, следует не путать их 

с духовно-нравственными ценностями. Как показывают многочис-
ленные опросы различных контингентов людей, к общечеловеческим 
ценностям часто относят благородство, порядочность, доброжела-
тельность, честность, совестливость и т. п., а также чувства, и прежде 
всего любовь. 

15. Почему человек является абсолютной ценностью? 
Человек – абсолютная ценность, высшая субстанция, «мера всех 

вещей». Проблема человека всегда была главной проблемой фило-
софии, как понятие личности всегда являлось главным понятием педа-
гогики. Но ни в одном вопросе не было столько путаницы, лицеме-
рия и демагогии, как в этом. Сегодня гуманизму возвращается его 
индивидуальное начало, человек из средства становится целью. Лич-
ность ребенка из сверхзадачи, мало влияющей на практику воспи-
тания, становится действительно реальной ценностью. 

Справедливости ради надо сказать, что переориентация всей си-
стемы образования на человека, ребенка, ученика еще только начи-
нается, так что не следует предаваться преждевременной эйфории. 
Однако уже сегодня практическими задачами педагога стали выяв-
ление и развитие всех сущностных сил ребенка, внушение каждому 
воспитаннику сознания его собственной неповторимости, побужде-
ние его к самовоспитанию, к тому, чтобы стать творцом самого себя. 
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16. В чем суть жизни человека? 
Жизнь человека прежде всего должна быть здоровой, что является 

основой полноценной жизнедеятельности и человеческого счастья. 
Совокупность явлений, происходящих в организмах, – особая фор-
ма существования материи, физиологического существования чело-
века, животного, всего живого. 

17. Чем является семья для общества? 
Семья – начальная структурная единица общества, первый коллек-

тив ребёнка и естественная среда его развития, где закладываются ос-
новы будущей личности. Для педагога аксиоматично утверждение  
о том, что брак двух людей еще не составляет семьи. Семья возникает, 
когда в ней появляется ребенок. Значит, дети – главный признак семьи. 
В течение многих лет в нашей стране господствовала ориентация на 
общественно-государственное воспитание с младенческого возраста. 
Это отучило многих родителей от настоящей воспитательной деятель-
ности. Перестройка взглядов на роль семьи, возрождение ее природно-
го назначения требуют и времени, и определенных условий. Таким 
образом, чтобы в сознании людей семья вновь стала величайшей нрав-
ственной ценностью, начинать надо с детства, со школы. 

18. Какой основой является для человека труд? 
Труд – основа человеческого бытия, «вечное естественное усло-

вие человеческой жизни». Человек трудится не только для того, 
чтобы заработать. Он трудится, потому что он человек, потому что 
именно сознательное отношение к труду отличает его от животного, 
наиболее естественно выражает его человеческую сущность. Тот, кто 
не понимает этого, разрушает в себе человека. Приобщение детей  
к труду всегда было важнейшей частью воспитания. Однако в этом 
деле преодолеваются формализм и примитивизм, отрыв от природы 
ребенка. Труд тогда хорош, когда развивает и реализует актуальные 
потребности ребенка, общественно значим и направлен на освоение 
воспитанником окружающего мира. 

19. Какое значение для человека имеют знания (информация)? 
Знания – результат разнообразного, прежде всего творческого, 

труда. Знания учащихся – мера труда учителя. Воспитательная сущ-
ность знаний состоит в том, что они не самоцель, а средство дости-
жения цели – развитию личности ученика. В широком смысле зна-
ния – это усвоенный разнообразный опыт в обобщенном виде. В этом 
смысле учение происходит не только в школе. Учебный же процесс, 
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происходящий в ней, далеко не всегда способствует развитию чело-
века. Воспитывают лишь те знания, которые для ученика являются 
субъективной ценностью, обладают нравственной направленностью. 
Знания, полученные в школе, имеют три главных признака. Глубина – 
это понимание сущности предмета или явления, приближенности  
к истине. Здесь на первый план выходит способность мыслить, по-
нимать, анализировать, обобщать, делать выводы, то есть происходят 
наиболее ценные мыслительные операции. Прочность знаний пред-
полагает их быстрое и точное воспроизведение, что дается в основ-
ном тренировкой и памятью. Разнообразие знаний – это широкая ин-
формированность, предполагающая знание не только программного, 
но и дополнительного материала. Это знания, приобретаемые добро-
вольно, из интереса, любознательности или выгоды.  

20. Какова роль культуры в жизнедеятельности человека? 
Культура – великое богатство, накопленное человечеством в сфере 

духовной и материальной жизни людей, высшее проявление творче-
ских сил и способностей человека. Воспитание должно быть культуро-
сообразно. Задача педагога – помочь воспитанникам в овладении ма-
териальной и духовной культурой своего народа, ее сокровищами. 
Многие великие мира сего видели спасение человечества в красоте, 
художественном творчестве, высокой культуре. Именно настоящая 
культура соединяет в себе извечное стремление человечества к истине, 
добру и красоте. Если школа приобщает детей к миру прекрасного, 
способствует культуре быта и человеческих отношений, выработке 
высокого вкуса и неприятия пошлости, культуры поведения и эстети-
зации среды, потребности строить жизнь по законам красоты и гармо-
нии, она является главным гарантом духовного бытия общества. 

21. В чем заключается значение отечества для человека? 
Отечество – единственная уникальная для каждого человека Ро-

дина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Сегодня патри-
отическое чувство каждого из нас подвергается серьезным испыта-
ниям: изменилось Отечество. Задача педагога – воспитание уважи-
тельного, бережного отношения к истории своего народа. Это качество 
гражданина в свое время хорошо выразил А. С. Пушкин: «Клянусь 
честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или 
иметь другую историю, кроме истории наших предков». 

Боль за ошибки и трагедии прошлых поколений должна вызвать 
активную, созидательную позицию. Чувство формируется не только 
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под влиянием прошлого, но и участием в жизни своих современни-
ков-соотечественников, личным вкладом во благо Отечества. 

22. Чем является Земля для человечества? 
Земля – общий дом человечества, вступающего в новую цивилиза-

цию XXI века. Это Земля людей и живой природы. Каждый ребенок – 
естественный философ, которого волнуют мировые проблемы. Уже в 
детстве у него возникает образ мира, который носит ярко выраженный 
эмоциональный характер. Вначале это некая метафора, мир, сказка. 
Потом настает время накопления информации. В ранней юности образ 
мира нередко окрашен в романтические тона. В старших классах на-
ступает пора реализма, основанная на научном познании. По мере по-
стижения действительности образ мира все усложняется, приобретая 
множество дифференцированных признаков. Педагоги должны помочь 
школьнику представить целостность, неделимость мира, взаимосвязь 
всех мировых процессов, помочь осознать себя частью этого громад-
ного целого, научить им как величайшей ценности. Надо понять, что 
будущее Земли зависит от того, как к ней будут относиться ставшие 
взрослыми сегодняшние дети. Если они сумеют почувствовать себя 
землянами, овладевают планетарными мышлением, то сумеют уберечь 
планету от катастроф и катаклизмов, предрекаемых ей в новом веке.  

23. Почему мир является основой человеческих отношений? 
Мир – покой и согласие между людьми, народами и государства- 

ми – главное условие существования Земли, человеческой цивилиза-
ции. Актуальные задачи воспитания – преодоление в людях недоверия 
и подозрительности в отношении к любым народам и нациям, отказ от 
образа врага, развитие миротворческой деятельности, включение детей 
и взрослых в народную дипломатию, а главное – создание в каждой 
школе атмосферы гражданского мира и национального согласия. Ино-
гда решение самых сложных проблем лежит в сфере простых челове-
ческих отношений. Если каждая школа и ее ближайшее окружение 
станут зоной мира и покоя, это ослабит и социальное, и национальное 
напряжение. В определенном смысле можно сказать, что планету от 
гибели может спасти единство действий педагогов. Многие проблемы 
современности сегодня решаются через школу и при ее участии. 

24. Что такое личность? 
На вопрос, что такое личность, психологи отвечают по-разному,  

и каждое определение личности заслуживает того, чтобы учесть его  
в поисках глобального определения личности. Личность чаще всего 
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определяют в совокупности социальных, приобретенных качеств чело-
века. В понятие «личность» обычно включают такие свойства, которые 
являются более или менее устойчивыми и свидетельствуют об инди-
видуальности человека, определяя его значимые для людей поступки. 

Таким образом, личность в норме – это, условно говоря, система 
(иерархия) всех психофизиологических функций человека, во главе 
которых стоит сознание. Сознание с помощью мышления объективно 
оценивает каждую ситуацию, дает команду воле, которая принимает 
определенное решение. У сформированной личности процесс мыш-
ления всегда предшествует действиям; у недостаточно сформирован-
ной личности, напротив, действие предшествует мышлению. 

25. Какова стратегическая цель воспитания подрастающего 
поколения? 

Стратегическая цель воспитания подрастающего поколения на-
правлена на становление человека в многолетнем процессе жизне-
деятельности, на формирование сознательной, положительной, само-
стоятельной, счастливой личности. 

26. Что является высшим регулятором поведения подрастаю-
щего поколения? 

Высшим регулятором поведения подрастающего поколения яв-
ляется его сознание. Обращение к сознанию воспитанников, воору-
жение их научными знаниями, формирование у них твердых, совре-
менных, научно обоснованных взглядов и убеждений – первосте-
пенная забота педагога подрастающего поколения. 

Однако личность воспитанника нельзя рассматривать как зеркало, 
пассивно отражающее воздействие окружающей среды и воспитате-
лей. Учащиеся активно взаимодействуют с окружающей действитель-
ностью и влиянием воспитателей. Воздействие внешних факторов 
(положительных и отрицательных) приобретает воспитательное зна-
чение не само по себе, а в силу и в зависимости от индивидуальной 
позиции ученика, его отношения к этим воздействиям. Переход внеш-
него воздействия во внутренние взгляды и убеждения – сложный  
и противоречивый процесс. Внешние воздействия преломляются в со-
знании учащихся через личные интересы и потребности, через их опыт 
и практическую деятельность. Они могут быть приняты, отвергнуты 
или оказаться нейтральными. Если эти качества принимаются и ста-
новятся убеждениями ученика, его мотивами, тогда они воплощают-
ся в действенно-волевую сферу, в поступки и поведение. 
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27. Каковы основные характеристики воспитанности личности? 
Воспитанность (воспитанный) – интегральная личностная харак-

теристика, параметрами которой можно считать отношение к обще-
человеческим ценностям, интеллигентность, креативность, адаптив-
ность, независимость в суждениях и ответственность за свои поступ-
ки, владение положительными нормами поведения, чувство собст-
венного достоинства, активную жизненную позицию. Важнейшим 
показателем воспитанности является ее «самость» – способность  
к самопознанию, саморазвитию, самооценке, самопроектированию 
и самореализации. 

28. Что происходит в системе воспитания, когда она не сра-
батывает? 

Когда не срабатывает система воспитательного воздействия или 
дают сбои ее отдельные компоненты, общество получает отрицатель-
но развитую личность, обладающую отклоняющимся поведением, 
плохими чертами характера. 

29. Что понимают под отклоняющимся (девиантным) пове-
дением? 

Отклоняющееся (девиантное) поведение – это система поступков 
человека, противоречащих официально установленным или факти-
чески сложившимся культурным, нравственным, правовым и психо-
логическим нормам. Различают две категории девиантного поведе-
ния: отклонение от социальных, нравственных, правовых норм и от-
клонение от нормы психического здоровья. Отклонение от норм 
поведения проявляется чаще всего в виде отрицательного поведе-
ния в семье и обществе, выражающееся в агрессии, вандализме, сек-
суальной распущенности, алкоголизме, наркомании, сверхувлечениях 
субкультурой или чем-либо еще. 

30. Каковы основные характеристики невоспитанного челове-
ка, имеющего отклоняющееся поведение? 

Основные характеристики невоспитанного человека, имеющего 
отклоняющееся поведение, следующие:  

безответственный за свои слова, дела, поступки;  
грубый, злой, нахальный;  
пьет, курит, нецензурно выражается;  
не слушает взрослых, обижает младших;  
плохо относится к окружающим;  
всегда делает так, как ему хочется;  
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которому все безразлично; 
кроме себя, никого не видит. 
31. Что является причиной отклоняющегося поведения под-

растающего поколения? 
Анализ работ, посвященных вопросам отклоняющегося поведе-

ния, показал, что основной его причиной является неправильное ро-
дительское воспитание, или здесь корректней говорить об отсутст-
вии воспитания. Как известно, отсутствие воспитания есть плохое 
воспитание. Это связано с отсутствием надзора родителей за куль-
турой поведения, досугом подрастающего поколения, неблагопри-
ятной семейной средой, привычкой сопровождать выпивкой различ-
ные семейные торжества (дни рождения, проводы, встречи, свадьбы 
и т. д.). Такое воспитание способствует недостаточному уровню вос-
питанности и культуры, ограниченности интересов, знаний, как об-
щих, так и частных вопросов о жизнедеятельности, о вредоносности 
наркотических веществ для здоровья, нежеланию трудиться и т. п.  
И как результат – невоспитанный и неграмотный человек. Ответ на 
вопрос: «Какое отношение может быть у невоспитанного человека  
к природе, общественным явлениям и окружающей среде?» пред-
сказуем. Оно может быть примитивным, на бытовом уровне, интуи-
тивным, рефлексным, инстинктивным или никаким. 

32. В каких случаях обращаются к понятию «перевоспитание»? 
К понятию «перевоспитание» обращаются, когда речь заходит  

о социально неодобряемом поведении, о качествах личности, противо-
речащих человеческому общежитию, в том числе о противоправных 
деяниях. Ранее предполагалось, что отрицательные качества нужно 
«удалять, уничтожать, вытравливать», а положительные – вкладывать 
на место вытравленных, но ведь ребенок – это не магнитофон, в кото-
рый педагог может вставить нужную кассету, а плохую кассету, с не-
пристойными записями, удалить. 

Перевоспитание, понимаемое как вытравливание недостатков, ухо-
дит в прошлое. Еще К. Д. Ушинский указывал, что лучше всего дур-
ные привычки искореняются формированием добрых привычек, кото-
рые станут заменой дурных. А. Макаренко показал, что любого ребен-
ка можно воспитать, если поместить его в нормальные человеческие 
условия. Своевременная педагогическая мысль и гуманистическая пе-
дагогическая психофизиология воспитания утверждают принцип при-
нятия ребенка как восприятие, уважение его индивидуальности, учет 
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истории его становления, развития, принцип опоры на положительные 
качества ребенка. 

33. Кто имеет право давать оценку психическому здоровью 
подрастающего поколения? 

Давать оценку психическому здоровью подрастающего поколения 
имеет профессиональное и моральное право только врач-психиатр 
(занимающийся психическими болезнями и их лечением), имеющий 
клиническую практику. 

К большому сожалению, в настоящее время оценку психике детей 
дают многие: родители, в основном чужим детям, педагогические 
работники (воспитатели, учителя, педагоги различных учебных под-
разделений, психологи, то есть педагоги-психологи, не имеющие ме-
дицинского образования). В основе оценки личности ребенка лежит 
приклеивание ярлыков: тупой, недоразвитый, прежде всего умствен-
но, дебил, урод и т. п. 

 
 

2. САМОВОСПИТАНИЕ 
 

2.1. Самовоспитание. Основные понятия 
 

1. Как рассматривается понятие «самовоспитание»? 
Самовоспитание – процесс, осуществляемый субъектом деятель-

ности, направленный на становление своей личности в соответствии  
с сознательно поставленными целями, сложившимися идеалами, убеж-
дениями, в интересах самой личности, которые целенаправленно по-
стоянно развивают и формируют ее качества и способности. Все про-
цессы, связанные с самовоспитанием, обеспечиваются комплексным 
использованием слова «сам», словарная трактовка которого:  

1. Обозначает, что кто-нибудь лично производит действие или 
испытывает его.  

2. Своими силами, без помощи или требования со стороны. 
2. Какова структура самовоспитания личности? 
Структура самовоспитания личности (рис. 2.1) включает все ос-

новные составляющие теории и практики воспитательной деятель-
ности, направлено на самосознание и становление самостоятельной 
личности (формирование образа «Я») и зависит от организации и ру-
ководства самовоспитанием личности воспитателями. Используют-
ся четыре основные группы методов: самопознание, самоовладение, 
самоуправление, самостимулирование.  
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Рис. 2.1. Структура самовоспитания личности 

САМОВОСПИТАНИЕ 
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Самонаблюдение 

Самооценивание 

Самоанализ 

Самоубеждение 

Самовнушение 
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Самопринуждение 

Самоприказ 

Самоупражнение

Самообязательство

Самоконтроль 

Самоотчет 

Самокорректировка 

Саморегуляция 

Самоодобрение 

Самопоощрение 

Самонаказание 
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3. От чего зависит направленность самовоспитания? 
Направленность самовоспитания зависит от следующих обстоя-

тельств: 
1. От особенностей жизненного идеала, то есть от того, каким 

человек хочет себя видеть, каким хочет стать, кем хочет стать, от 
того, что он считает наиболее значимым для себя.  

2. От сознания тех трудностей, с которыми человек сталкивается 
в жизни. Трудности могут быть объективными и субъективными.  
В первом случае говорят о завышенных внешних требованиях, ко-
торые в данное время не соответствуют уровню развития личности. 
Трудности второго порядка объясняются личными недостатками. 

3. Самовоспитание направлено на формирование положительных 
качеств и преодоление отрицательных, если они имеются у данного 
человека.  

4. С какими процессами, происходящими в жизнедеятельности 
человека, связано формирование самостоятельной личности? 

Человек представляет собой часть природы, и его жизнедеятель-
ность подчиняется ее общим законам. Поэтому все применяемые вос-
питательные средства и методы должны быть природосообразными, 
следовать естественному процессу развития ребенка. Ростом и разви-
тием человека как живого организма управляет программа, передаю-
щаяся особыми молекулярными структурами (генами). На процесс 
такого программного «самобиологического», биогенного развития 
накладывается влияние среды, в которой человек живет и действует  
и происходит процесс формирования, становления и социализации 
(усвоение и отражение общественного опыта и норм индивидуумом). 

5. Почему всякое воспитание в конечном счете есть самовос-
питание? 

Всякое воспитание в конечном счете есть самовоспитание (Л. С. Вы-
готский). Цель воспитательной деятельности состоит в том, чтобы 
помочь личности осуществить самовоспитание: осознать происхо-
дящие в его психике процессы, научить ребенка осознанно управ-
лять ими, вызывать их мотивацию, ставить цели своего совершен-
ствования.  

Приобретая в процессе жизнедеятельности определенный опыт  
и качества (на основе внутренних потребностей), личность на этой 
базе начинает свободно и самостоятельно выбирать цели и средства 
деятельности, управлять своей деятельностью, одновременно со-
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вершенствуя и развивая свои способности к ее осуществлению, из-
меняя и воспитывая (формируя) себя. Этот факт является важней-
шим для педагогики и заключается в том, что человек развивается 
не только по заложенной в нем наследственной программе и под воз-
действием окружающей среды, но и в зависимости от складываю-
щихся в его психике опыта, качеств, способностей. Такое развитие, 
которое определяется содержанием и уровнем психического разви-
тия личности на данный момент, может быть названо психогенным, 
«самопсихическим» развитием или саморазвитием. 

6. Почему самовоспитание всегда носит социальный характер? 
Человек не может формироваться вне влияния общественных 

отношений и общественной морали. Другое дело, что от его собст-
венного выбора зависит, какие отношения и какую мораль он будет 
формировать. Но и в том и в другом случае черты и качества, кото-
рые формируются у него, так или иначе определяются обществом  
и в идеальном виде существуют как система нравственных, эстети-
ческих, идеологических требований общества к личности. Поэтому 
самовоспитание всегда носит социальный характер. Естественно, 
что в обществе, которое пронизано гуманизмом, передовой моралью 
и идеологией, люди стремятся вырабатывать у себя преданность 
прогрессивным идеалам, служить общему благу, бороться со всем, 
что ущемляет социальные права и унижает положение и досто-
инство личности. 

7. Почему ребенок должен быть самим собой? 
Американский психолог А. Маслоу трактует потребность в са-

мореализации как желание человека самоосуществиться, стать тем, 
кем он может заниматься, тем, для чего он предназначен. В случае 
неудовлетворения этой потребности его сопровождают неудовле-
творенность и беспокойство. 

Одним из основных препятствий в потребностях самореализации 
и самоопределении является противостояние воспитателей прирож-
денным страстям ребенка: развитию, взрослению, свободе. 
Страсть к развитию. Развитие возможностей детей происходит 

в процессе противоречий и преодоления каких-либо трудностей. 
Дети самостоятельно ищут трудности в окружающей среде с тем, 
чтобы преодолеть их. Этот «толчок» к развитию охватывает ребен-
ка неподсознательно, чем часто и объясняются его шалости. Дея-
тельность воспитателя должна быть направлена на то, чтобы в про-
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цессе воспитания ребенок постоянно находился перед необходимо-
стью преодолевать разного рода трудности  и чтобы эти трудности 
согласовывались с его возможностями. 
Страсть к взрослению. Дети стремятся быть более взрослыми, 

чем они есть. Подтверждение тому – различные ролевые игры, в ко-
торых ребенок берет на себя «обязанности» взрослого человека. 
Удовлетворение этой страсти происходит в общении, в первую оче-
редь со взрослыми. Фраза «Ты еще маленький» и соответствующие 
ей отношения противоречат основам гуманной педагогики, взрослые 
должны общаться с ребенком на равных и таким образом утверждать 
в нем личность, поручать различные взрослые дела, доверять ему  
и сотрудничать с ним. 
Страсть к свободе. Ребенок проявляет ее с самого раннего дет-

ства и разносторонне. Часто неприятие взрослыми этой страсти при-
водит к конфликтам. Воспитательный процесс подразумевает опреде-
ленные ограничения свободы ребенка. Истинные воспитатели ста-
раются облегчить это принуждение, сохранить в ребенке чувство 
свободного выбора. Равноправное общение с детьми, вера в их воз-
можности, сотворчество – основной путь к самореализации и ста-
новлению положительной личности. 

8. Что является сущностью процесса самовоспитания? 
В гуманистической педагогике главным субъектом воспитания 

является сам ребенок, поэтому в качестве важного условия его раз-
вития часто называют самовоспитание, которое подчеркивает целе-
направленные действия самого воспитанника. Важно помнить, что 
воспитание – лишь внешнее воздействие на человека, а формирова-
ние каких-либо качеств возможно лишь тогда, когда следствием это-
го воздействия является самовоспитание, которое, как относительно 
самостоятельный процесс, в то же время является и результатом 
воспитательных воздействий. Необходимо рассматривать формиро-
вание мотивов самовоспитания как педагогическую задачу. Таким 
образом, самовоспитание является важнейшей стороной воспитания, 
реализуемой как под влиянием педагогов и социальной среды, так  
и на основе индивидуальных качеств человека. 

Основой самовоспитания является волевой компонент сознания. 
Только способность к проявлению волевых усилий позволяет детям 
формировать в себе необходимые личностные качества. При этом 
очень важно, что это осуществляется на основе коррекции своих 
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привычек, взглядов, поступков. Под влиянием внешней среды по-
требность в самовоспитании возникает как у волевых, так и у сла-
бовольных учащихся. Но более значительных успехов в работе над 
собой добиваются волевые ученики. 

9. Какой путь развития проходит самовоспитание? 
Активный процесс самовоспитания начинается с пяти-семилетне-

го возраста и обычно продолжается в течение всей последующей 
жизни человека. Самовоспитание проходит определенный путь раз-
вития. Если попытаться охватить его основные ступени, то весь путь 
его преобразования с возрастом представляется следующим. Первая 
ступень – физическое и волевое самовоспитание, подростковый  
возраст (волевое и физическое самосовершенствование подростка). 
Вторая ступень – нравственное самосовершенствование, ранний юно-
шеский возраст (духовное, моральное развитие, понимаемое как вы-
работка у себя благородных качеств личности). Третья ступень – 
профессиональное самовоспитание, средний и поздний юношеский 
возраст, начало взрослости (от 20 до 40 лет). Этот период жизни 
можно рассматривать как время делового самосовершенствования, 
связанного с развитием у человека целого комплекса профессиональ-
но необходимых качеств, включая способности, умения и навыки, 
важные для успешной работы по избранной специальности. Цель 
профессионального самосовершенствования, возникнув в этом воз-
расте, у многих людей закрепляется и становится одной из главных  
в жизни. Четвертая ступень – социально-мировоззренческое само-
воспитание, период жизни после 40–45 лет. Здесь задачей самосо-
вершенствования становится выработка социальной позиции, миро-
воззрения, определенного взгляда на жизнь. Иногда встречается  
и пятая ступень, соответствующая постановке и реализации челове-
ком цели самоактулизации, отмеченная в гуманистической психоло-
гии как высшая ступень личностного развития. 

10. Почему ряд авторов рассматривают самовоспитание как 
вторичное явление в воспитательной деятельности? 

Самовоспитание вторично, оно возникает тогда, когда ходом 
жизни и воспитания индивид оказывается подготовленным к нему, 
то есть когда он начинает сознавать себя личностью, начинает за-
думываться о своей общественной роли в настоящем и будущем  
и проявлять известную самостоятельность в практической жизни, 
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иными словами, когда он достигает определенного уровня развития 
сознания и самосознания, жизненной опытности. 

Самовоспитание является прямым результатом правильно органи-
зованной воспитательной работы. Воспитание выступает в качестве 
предпосылки и основы самовоспитания. Кроме того, полноценное 
воспитание, особенно в старших классах, невозможно осуществить 
без самовоспитания. Самовоспитание не только подкрепляет, но и раз-
вивает программу воспитания человеческой личности. 

11. Почему воспитание и самовоспитание – две стороны еди-
ного процесса формирования личности? 

Воспитание в том смысле, как оно сейчас часто понимается в пе-
дагогике, – а именно, как целенаправленное воздействие, – не более 
чем метафора. Прямым воздействием на ребенка ничего добиться 
нельзя. Фактически воспитание уже шестилетнего ребенка включа-
ет значительные элементы самовоспитания. Что касается подростка, 
то здесь воспитания не существует, есть самовоспитание. Поэтому 
воспитание и самовоспитание – две стороны единого процесса фор-
мирования личности. Невозможно «со стороны» развивать способ-
ности ребенка (по крайней мере уже со школьного возраста). Свои 
способности он развивает сам, и главным «инструментом» в этой 
деятельности является именно познавательная потребность. А дело 
воспитателя (родителей, педагога) – создать для этого все необхо-
димые условия. Ведущим компонентом самовоспитания является 
формирование волевых и нравственных качеств. На самовоспитание 
влияют сила общественного мнения, действенность критики и са-
мокритики, благоприятный микроклимат в коллективе, помощь ро-
дителей и учителей в выборе приемов и средств самовоспитания. 

12. В чем суть профессионального самовоспитания? 
По своей сути профессиональное самовоспитание – явление со-

циальное. Оно определяется рядом объективных социальных усло-
вий: требованиями общества, системой воспитательных воздействий, 
которым подвергается человек в процессе воспитания, обучения, 
развития и психологической подготовки, выполнения своих слу-
жебных и общественных обязанностей. Под влиянием этих условий 
у человека создаются внутренние предпосылки для самовоспита-
ния, формируются потребности, взгляды и убеждения, уточняются 
или складываются жизненные идеалы и цели, которыми он руко-
водствуется в целенаправленной работе над собой. 
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Профессиональное самовоспитание, прежде чем превратиться в од-
но из важнейших средств личностного самосовершенствования чело-
века, в один из главных путей его разностороннего развития, предпо-
лагает определенный уровень воспитанности личности, ее готовности 
и способности к самосознанию. 

Началом профессионального самовоспитания служат самопозна-
ние и самоопределение, осуществляемые с помощью самосознания 
и самоизучения. В процессе самопознания и самоопределения фор-
мируются идеал, цель и задачи самовоспитания, а также определя-
ются методы, средства и приемы работы над собой. В соответствии 
с целью и конкретными задачами человек, решивший заниматься 
самовоспитанием, принимает самообязательства, определяет прави-
ла личного поведения, которые становятся основой самоорганиза-
ции личной жизни и служебной деятельности. Следование вырабо-
танным правилам поведения отражает внутренне принятые решения 
развивать (формировать) или изменять (реконструировать) у себя те 
или иные качества. 

13. Какие функции выполняет самовоспитание в формировании 
личности человека? 

Анализируя исторический опыт, тенденции развития воспитания, 
современные научно-педагогические исследования по вопросам са-
мовоспитания, отмечают следующие функции (явления, зависящие 
от другого и изменяющиеся по мере изменения этого другого явле-
ния) самовоспитания личности: результат общественного развития, 
следствие образа жизни человека, предпосылка и итог развития его 
природных способностей. В формировании личности самовоспита-
ние выполняет и другие функции: 

– отражает меру усвоения формирующейся личностью требова-
ний общества; 

– является естественным проявлением обратной связи в воспи-
тании; 

– облегчает и ускоряет перевоспитание личности; 
– служит важным путем самоопределения и самоутверждения 

личности в коллективе и обществе; 
– выступает как учет индивидуальных особенностей личности ее 

собственными усилиями; 
– служит показателем эффективности воспитательной работы. 
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Зрелое самовоспитание характеризуется следующими парамет-
рами: 

а) направленностью, то есть мотивами работы над собой; 
б) содержанием (умственное, физическое, нравственное, трудовое, 

эстетическое, волевое, профессиональное, комплексное воспитания); 
в) устойчивостью (случайное, эпизодическое, постоянное); 
г) эффективностью в формировании личности (выполняет функ-

ции главные и вспомогательные). 
14. Какие этапы развития проходит самовоспитание в процессе 

становления личности? 
1-й этап – осознание необходимости работы над собой. Оно воз-

никает в результате взаимодействия потребности в развитии, целе-
устремленности, анализа внутреннего состояния, внешних условий и 
требований. На первом этапе через воспитательное руководство обес-
печиваются регулярное самонаблюдение и объективная самооценка, 
крайне необходимые для начала и хода предстоящего самовоспитания. 

2-й этап – выработка программы работы над собой. На этом эта-
пе воспитанник сравнивает «я» в настоящем, «я», каким его хотят 
видеть другие, и «я», каким он представляет себя в будущем. На 
выработку образца «каким я должен стать в процессе самовоспита-
ния» важное влияние имеют жизненный опыт, опыт самовоспита-
ния, цели, идеалы, мечты и педагогические образцы – жизнь, пове-
дение, деятельность других людей. 

3-й этап – первичное (пробное) самовоспитание. Личность стре-
мится попробовать свои силы в той или иной области, в которой 
происходит самосовершенствование, уточняет характер внешних 
требований, свои силы и возможности, вносит коррективы в план 
самовоспитания. На этом этапе всегда много элементов ориентации 
на коллектив, личность использует приспособление и подражание. 

4-й этап – активное осуществление программы самовоспитания, 
включая изменение себя и обстоятельств. В процессе самовоспитания 
активно работают все программы: «Я в настоящем и я в будущем», 
«Требования ко мне и требования к себе», «Программа самовоспита-
ния и программа поведения», «Программа деятельности», «Мой об-
раз жизни». Руководство самовоспитанием на этом этапе идет двумя 
путями: или изменяются условия, заставляющие воспитанника пере-
оценивать себя, изменять программу самовоспитания, или дается пе-
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дагогическая оценка самим усилиям воспитанника (чего добился, 
каковы успехи, что еще надо воспитывать у себя в дальнейшем).  

5-й этап – завершающий: происходит оценка результатов само-
воспитания, интенсивно работают ведущие программы: «Я, каким 
был», «Я, как есть», «Я в будущем», «Я и самовоспитание». В ре-
зультате вновь происходит оценка обстоятельств и самооценка внут-
реннего мира, повторяется весь цикл самовоспитания, хотя на но-
вом уровне и с иным содержанием. 

 
2.2. Самосознание 

 
1. На что направлена стратегическая цель самовоспитания? 
Стратегическая цель самовоспитания направлена в первую оче-

редь на формирование самосознания и становление самостоятель-
ной положительной личности. Человек становится самостоятельной 
положительной личностью в результате совместной деятельности  
и общения. Все, что сложилось и состоялось в личности, возникло 
благодаря совместной с другими людьми деятельности и в общении 
с ними и было осознано личностью как жизненно необходимое. Че-
ловек включает в деятельность общение, существенно важные ори-
ентиры для своего поведения, все время сверяет то, что он делает,  
с тем, что ожидают от него окружающие, с их мнениями, чувствами 
и требованиями. В конечном счете, если оставить в стороне удов-
летворение естественных потребностей, все, что человек делает для 
себя (учится ли он, способствует или препятствует чему-либо),  
он делает это и для других и, может быть, в большей степени для 
других, чем для себя, даже если ему кажется, что все обстоит как 
раз наоборот. 

2. Как характеризуется понятие «самосознание человека»? 
Самосознание – осознание, оценка человеком своего знания, нрав-

ственного облика и интересов, идеалов и мотивов поведения, целост-
ная оценка самого себя как деятеля, как чувствующего и мыслящего 
существа. Показатель индивидного уровня развития личности. 

3. С чем связано развитие ребенка во взаимосвязи с воспитанием 
и самовоспитанием? 

Полноценное развитие ребенка в процессе воспитания и само-
воспитания связано в первую очередь с формированием самосозна-
ния и становлением самостоятельной личности. Этот процесс вклю-



49 

чает в себя также становление относительно устойчивого образа «Я», 
то есть целостное представление ребенка о самом себе. Образ «Я» 
(иногда в литературе его называют также «понятие «Я» или «Я-кон-
цепция») – сложное психологическое явление, которое не сводится 
к простому осознанию своих качеств или совокупности самооценок. 
Вопрос «кто я такой?» подразумевает не столько самоописание, сколь-
ко самоопределение: «Кем я могу и должен стать, каковы мои воз-
можности и перспективы, что я сделал и еще могу сделать в жизни 
для себя, своих близких и общества?» 

4. Почему одной из главных целей воспитания является ста-
новление самостоятельной личности?  

Одна из главных целей воспитания состоит в переводе человека 
из объекта в субъект деятельности и управления. Это значит, что  
в результате воспитания человек должен стать способным управ-
лять собой и всякое дело делать сам. Самостоятельность является 
наиболее существенным признаком человека и как личности, и как 
субъекта деятельности. Быть самостоятельным – это значит «стоять 
самому», делать что-либо без посторонней помощи, без внешнего 
побуждения, по своему намерению. В этом смысле самостоятель-
ность может быть понята и как свойство личности, и как критерий 
ее зрелости в той или иной области социальной практики.  

5. Как характеризуется самостоятельность личности? 
Самостоятельность как свойство личности предполагает, во-пер-

вых, независимость, способность самому, без подсказки извне, при-
нимать и проводить в жизнь важные решения; во-вторых, – ответ-
ственность, готовность отвечать за последствия своих поступков и, 
в-третьих, – убеждение в том, что такое поведение реально, соци-
ально возможно и морально правильно. Следует учитывать, что все 
эти показатели самостоятельной личности взаимосвязаны, посколь-
ку отсутствие любого из них неизбежно деформирует целое. 

6. Что является основой воспитания самостоятельности? 
Основой воспитания самостоятельности являются познаватель-

ные потребности, которые своими истоками имеют животный ори-
ентировочный инстинкт. По И. П. Павлову, всякая деятельность 
начинается с ориентировки. У человека природные ориентировоч-
но-познавательные потенции вырастают в сложный социокультур-
ный комплекс ценностей, способов, действий, потребности обуче-
ния, духовных исканий, самообразования. В возрастном развитии 
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личности (онтогенезе) ориентировочный инстинкт проходит стадии 
любопытства, любознательности, направленного интереса, склонно-
сти, осознанного познания и самопознания, творческого поиска.  

7. В чем суть потребности в самоутверждении? 
Потребности в самоутверждении происходят от первичных потреб-

ностей обеспечения конкурентного существования среди других пред-
ставителей животного мира. В человеческом обществе, особенно  
в детском, потребности в самоутверждении выражаются в стремле-
нии иметь в чем-то преимущество перед окружающими (быть силь-
нее, результативнее, умнее, удачливее и т. п.). У духовно развитой 
личности оценка своей значимости, самоутверждение происходят 
на уровне самооценки и самоопределения: стремление быть лучше, 
уважать самого себя, быть довольным самим собой, быть уверен-
ным в себе, в своих силах и способностях. Наконец, на высшем 
уровне потребности в самоутверждении переходят в стремление  
к самовоспитанию, самосовершенствованию. 

8. Как развиваются потребности в самоопределении? 
Потребности в самоопределении развиваются на базе уже прояв-

ляющихся потребностей в познании, самоутверждении, самовыра-
жении, защищенности. Это уже чисто социальная, духовная потреб-
ность, основанная на осознании личностью самой себя, своих воз-
можностей, способностей и включающая выбор мест, ролей, позиций 
во всех сферах жизнедеятельности; прогнозирование своего буду-
щего; изменение, формирование себя в направлении достижения 
своих притязаний. 

9. Почему осознание своих способностей вызывает потребно-
сти в самореализации? 

Осознание своих способностей к какой-либо деятельности вызы-
вает потребности реализовать свой личностный потенциал (запас 
жизненной энергии), почувствовать себя творцом, хозяином своей 
жизни, ее обстоятельств. В процессе такой реализации себя проис-
ходит выявление новых способностей, испытание себя на пределе 
возможностей. Американский психолог А. Маслоу трактует потреб-
ность в самоактуализации как желание человека самоосуществить-
ся, стать тем, кем он может быть, заниматься тем, для чего он пред-
назначен. В случае неудовлетворения этой потребности человек ис-
пытывает чувство неудовлетворенности и беспокойства. 
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Механизм самоактуализации потребностей – познание, испытание 
и реализация в жизнедеятельности своих личностных возможностей – 
играет роль главного мотивационного фактора непрерывного само-
совершенствования, творческой, созидательной деятельности чело-
века. Для осуществления самоактуализации необходимо предостав-
ление личности соответствующих условий: свободы волепроявления, 
пространства для творческой деятельности, социального комфорта. 

 
2.3. Организация самовоспитания 

 
1. С чем сопряжена работа учащихся по самовоспитанию? 
Работа учащихся над собой сопряжена с немалыми трудностями, 

требует от них большого психического напряжения, физических 
сил и нервной энергии, а потому не всегда носит постоянный харак-
тер и дает ожидаемый результат. Чтобы достичь успехов в самовос-
питании, требуются длительные и большие усилия. В силу недоста-
точной психологической и практической подготовленности к работе 
над собой и, как следствие, отсутствия необходимого опыта в этом 
многие учащиеся не ощущают заметных успехов в самовоспитании, 
более того, испытывают срывы и неудачи, которые, повторяясь, 
приобретают устойчивый характер. 

2. Почему стимулирование самовоспитания является воспита-
тельной задачей номер один? 

Осуществляя педагогическое стимулирование самовоспитания, 
воспитатели должны учитывать предшествующий опыт детей, в том 
числе и опыт работы над собой. Стимулирование самовоспитания 
предусматривает создание условий, способствующих видению уча-
щимися перспектив своего роста на пути к их достижению. Для педа-
гогов задача стимулирования самовоспитания детей должна входить 
в комплекс задач осуществляемой ими воспитательной работы. 

Опираясь на психологическую идею П. К. Анохина о роли опе-
режающего отражения действительности в поведении и развитии 
личности, можно сказать, что эффективность стимулирования само-
воспитания учащихся находится в определенной зависимости от того, 
насколько дети осознают перспективы своего роста и испытывают 
при этом радость успеха. Всякая деятельность человека, ее цели, 
способы, результаты заранее программируются в его сознании, на-
правляют и стимулируют эту деятельность. При достижении постав-
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ленных целей и получении ожидаемых результатов человек пережи-
вает внутреннее удовлетворение, радость успеха. Если же намеченные 
цели не реализуются, человек испытывает чувство неудовлетворен-
ности, психического напряжения.  

3. Почему учителя и классные руководители должны активно 
заниматься организацией самовоспитания? 

Учитывая важную роль самовоспитания в развитии и формиро-
вании учащихся, учителям и классным руководителям следует ак-
тивно заниматься его организацией. Содержание и формы работы 
по организации самовоспитания могут быть самыми разнообраз-
ными. Тут многое зависит от того, насколько сами учителя компе-
тентны в вопросах самовоспитания и его методов, в какой мере они 
знакомы с научной и популярной литературой по этой проблеме, 
насколько ответственно относятся к исполнению своих педагогиче-
ских обязанностей. 

В целом же организация самовоспитания осуществляется по трем 
основным направлениям: 

1) формирование в ученическом коллективе мнения о необходи-
мости и пользе самовоспитания; 

2) оказание помощи учащимся в уяснении сущности самовоспи-
тания, его методов и путей осуществления; 

3) практическая помощь учащимся в разработке программ само-
воспитания и их реализации. 

4. Каким должно быть содержание организации самовоспита-
ния учащихся в практической работе учителя-воспитателя? 

Содержание первого направления – формирование в ученическом 
коллективе общественного мнения по вопросам самовоспитания – 
состоит в следующем. Не все учащиеся знают, что такое самовоспи-
тание. А те, которые знают, занимаются им втайне от товарищей. Все 
это нужно иметь в виду и на убедительных примерах и фактах из 
жизни людей науки и производства убеждать, как важно самому че-
ловеку совершенствовать себя, бороться со своими недостатками. 
Второе направление работы по организации самовоспитания вклю-

чает проведение этических бесед, обсуждение вопросов самовоспи-
тания на ученических собраниях, посвящение им школьных вече-
ров, встреч со знатными людьми и т. д. Тематика этих форм вос-
питательной работы может охватывать самые различные аспекты 
данной проблемы: «Что такое самовоспитание», «Как преодолевать 
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свои недостатки», «Методы самовоспитания», «Как работали вели-
кие люди над собственным совершенствованием» и др. Полезно, 
чтобы по этим вопросам перед учащимися выступали не только 
учителя и классные руководители, но и ученые, врачи, психологи, 
работники производства, ветераны войны и труда. 
Третье направление работы по организации самовоспитания – 

оказание практической помощи учащимся в разработке программ 
самовоспитания – предполагает обсуждение того, как нужно ста-
вить цели самовоспитания по изживанию тех или иных недостатков 
в поведении и характере, как в работе над собой использовать мето-
ды самоубеждения, самовнушения, самопринуждения и др. 

5. Какое значение для воспитания подрастающего поколения 
имеет разработка личностью программы самовоспитания? 

Разрабатываемые личностью программы и правила самовоспи-
тания имеют большое значение. По терминологии П. К. Анохина, 
они выполняют функцию «акцептора действия» (от лат. acceptor – 
принимающий) или механизма сличения и контроля за выполнени-
ем этой программы и правил и тем самым стимулируют усилия че-
ловека в работе над собой. Чем детальнее разработаны программа 
самовоспитания и правила поведения, тем эффективнее будет про-
ходить работа над собой. 

Намечая программу самовоспитания, необходимо также опреде-
лить ее методы. Важнейшими из них являются:  

а) самоубеждение;  
б) самообязательство;  
в) самокритика;  
г) мысленный перенос себя в положение другого человека (эмпа-

тия, от греч. empatea – сопереживание);  
д) самопринуждение;  
е) самоприказ;  
ж) самонаказание и др.  
6. По каким направлениям следует разрабатывать и осуществ-

лять программу самовоспитания? 
Программа самовоспитания при разработке и осуществлении долж-

на включать следующие направления: 
– точно указывать, что самопознание, приучение самих себя и 

упражнение в процессе активной и разносторонней деятельности 
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является главным условием и решающей предпосылкой успешного 
самовоспитания личности; 

– личная программа самовоспитания должна быть направлена на 
целостное развитие личности, ее психических свойств и состояний; 

– осуществляя программу, необходимо помнить о единстве вос-
питания и самовоспитания, их взаимосвязи. Поэтому нельзя про-
тивопоставлять требования своих родителей, школы и собственные 
намерения. 

 

2.4. Методы самовоспитания 
 

1. Какие методы используются в процессе самовоспитания? 
В процессе самовоспитания используют четыре группы методов 

их компонентов: 
1) группа самопознания, включающая следующие компоненты: 

самонаблюдение, самоанализ, самооценивание; 
2) группа самоовладения (у ряда авторов – самоактуализация): 

самоубеждение, самовнушение, самоприказ, самокритика, самопри-
нуждение;  

3) группа самоуправления (самовоздействия): самоупражнение, 
самоодобрение, самообязательство, самоконтроль, самоотчет;  

4) группа самостимулирования: самокорректировка, саморегуля-
ция, самоодобрение, самопоощрение, самонаказание.  

Все указанные методы и их компоненты находятся во взаимосвя-
зи и приводят к эффективному самовоспитанию, когда используют-
ся в комплексе. 

2. Что следует понимать под самопознанием? 
Под самопознанием следует понимать изучение личностью соб-

ственных психических и физических особенностей. Человек познает 
себя как непосредственно, так и опосредованно. В первом случае са-
мопознание выступает в форме самонаблюдения. В процессе восприя-
тия, представления, размышления и переживания человек в какие-
то мгновения переключает свое внимание с объекта психической 
деятельности на свои собственные состояния и оценивает их. Само-
сознание формируется в процессе познания как других людей, так  
и самого себя. 

3. Как самонаблюдение складывается в ходе развития ребенка? 
Самонаблюдение складывается в ходе развития ребенка, проходя 

при этом путь, аналогичный развитию внешнего восприятия: от бес-
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словесного и несмыслового к словесному, смысловому и предмет-
ному. Это означает обобщение внутренних форм психической дея-
тельности, что находит выражение в переходе к новому типу их ре-
гуляции и овладению собственным поведением. 

Наиболее благоприятным для самонаблюдения является спокой-
ное, уравновешенное состояние человека. Следовательно, можно го-
ворить о порогах, в пределах которых имеет место наиболее полное 
и ясное самонаблюдение. Известно, что даже действия, доведенные 
до совершенства, полного автоматизма, казалось бы, протекающие 
помимо сознания, на самом деле постоянно контролируются. Инди-
виды в зависимости от умений и навыков могут вести наблюдение 
за собственной деятельностью с различной эффективностью. Уме-
ние наблюдать за собой облегчает самоконтроль, необходимый при 
реализации плана самовоспитания. 

4. Чему способствует самоанализ в процессе познания? 
Человек, который занимается самоанализом, становится более 

управляемым. А чем лучше он управляет внутренними делами, тем 
лучше успевает в учебе и в жизни. Проводя самоанализ, человек 
оценивает себя еще и изнутри – свое самочувствие, когда видит ту 
или иную реакцию на свои действия у других людей.  

Любопытно, что учиться думать проще всего начинать именно  
с самоанализа. Интерес, который мы уже умеем проявлять, является 
движущей силой в нашем развитии и вместе с тем основой нашего 
мышления: человек не способен мыслить, если не испытывает ин-
тереса. И потому в первую очередь нужно заниматься созданием 
интереса, а потом уже требовать от себя мышления. Для анализа 
важно сначала накопить данные, а потом их анализировать и на этой 
основе делать выводы. 

5. Какое место в жизнедеятельности занимает самооценка? 
Одним из важнейших факторов, влияющих на поведение инди-

вида, является его самооценка. Внутренние мысли человека в зна-
чительной степени детерминируют его поведение. То, как человек 
относится к себе, непосредственным образом влияет на его поведе-
ние и отношение к другим. 
Самооценка – оценка своих способностей, психологических ка-

честв и поступков, своих жизненных целей и возможностей их до-
стижения, а также своего места среди других людей. Как одна из 



56 

составляющих самосознания человека, она связана с отношением  
к себе или отдельным своим качествам. 

6. Какие критерии использует человек для самооценки? 
Для самооценки используют завышенную, заниженную, адекват-

ную самооценку. 
Завышенная самооценка – идеализированное представление лич-

ности о себе, своей ценности для окружающих. 
Заниженная самооценка – неуверенность личности в себе, робость, 

застенчивость, невозможность реализовывать свои задатки и спо-
собности. 
Адекватная самооценка – оценка личностью своих способностей 

и возможностей, обычно обеспечивающая соответствующий уровень 
притязаний, трезвое отношение к успехам и неудачам, одобрение  
и неодобрение. 

7. Как рассматривается самоактулизация в жизнедеятельно-
сти человека? 

Самоактуализация (у ряда авторов – самоовладение) – это реали-
зация человека в жизнедеятельности, в отношениях с людьми, в пол-
нокровной «хорошей» жизни на выбранном и изменяющемся жиз-
ненном пути. Это состояние в психологии обозначено понятием 
«полноценно функционирующий человек». Поэтому воспитатель дол-
жен возбудить собственные силы человека по решению его проб-
лем, не решать их за него, не навязывать готового решения, а сти-
мулировать его собственную работу по личностному изменению  
и развитию, которые никогда не имеют пределов. Задача воспита-
ния – дать возможность развития, саморазвития личности, способ-
ствовать поиску своей индивидуальности, идти к самоактуализации. 

8. Как характеризуется метод «самоприказ»? 
Самоприказ – это короткое, отрывистое распоряжение, сделанное 

самому себе: «Разговаривать спокойно!», «Не поддаваться на провока-
цию!», «Молчать, молчать!», которое помогает сдерживать эмоции, 
вести себя достойно, соблюдать требования этики. Сознательное ис-
пользование самоприказа воспитанниками способствует повышению 
ответственности за его выполнение. В то же время осознание и пере-
живание фактов невыполнения самоприказа побуждают преодолевать 
свои недостатки, укреплять волю, упражняться в самоприказе. 

В процессе жизнедеятельности есть такие обязанности, выполнять 
которые неприятно. Они малоинтересны, заставляют сосредоточи-
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ваться, властвовать собой, сдерживать эмоции. Но нравственные тре-
бования, профессиональный долг заставляют личность неуклонно 
выполнять эти обязанности. Здесь помощником может стать само-
приказ. Важно, чтобы выполнение обязанностей и самоприказ были 
разумными и в то же время чтобы самоприказ побуждал делать то, 
что нужно, а не что хочется. 

9. Как метод самовнушения помогает в процессе самовоспи-
тания? 

Самовнушение помогает вести себя не выходя за рамки приня-
тых в данном обществе правил культурного поведения, владеть со-
бой в самых трудных ситуациях. Оно может быть применено в про-
цессе самовоспитания любых качеств личности. В течение несколь-
ких недель, а иногда и месяцев с целью изменения поведения в 
требуемую сторону по многу раз в день произносится заранее под-
готовленная фраза: «Я ни при каких обстоятельствах не буду повы-
шать голос!», «Я буду слушать собеседника, не перебивая, как бы 
трудно мне ни было!», «Меня не выведут из себя никакие замеча-
ния окружающих!». Эти заученные формулы повторяются до тех 
пор, пока уверенность не становится непоколебимой, не оставляя ни 
тени сомнений в возможности справиться с собой, вести себя в со-
ответствии с самовнушением.  

Особенно действенным самовнушение бывает в тех случаях, ко-
гда проводится перед сном и сразу же после утреннего пробужде-
ния, лежа в кровати. Какие-либо усилия, волевые действия здесь не 
нужны. Все формулы произносятся спокойно, без напряжения. Мыс-
ленно произносимые слова вызывают эффект самовнушения, кото-
рый приводит к соответствующим изменениям в организме. Мыс-
ленные внушения должны быть простыми и краткими. Слова про-
износятся в медленном темпе, в такт дыханию.  

10. В чем суть метода самокритики? 
Суть метода самокритики заключается в том, что воспитанник, 

который выявил у себя тот или иной недостаток и поставил перед 
собой цель изжить его, подвергает себя самокритике с тем, чтобы 
мобилизовать свои волевые усилия к его быстрейшему преодолению. 
Например, воспитанник, обративший внимание на свою небрежность 
в отношении к учебникам и тетрадям, а также к своему внешнему 
виду, начинает упрекать себя: «Какой я небрежный! Надо мной сме-
ются в классе. Небрежность – это же примета бескультурья» и т. д. 
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Естественно, подобную самокритику нужно практиковать до того 
времени, пока не будет достигнута поставленная цель. 

11. Почему метод самопринуждения является самым дейст-
венным для достижения поставленной цели в процессе самовос-
питания? 

Метод самопринуждения – очень действенный метод самовоспи-
тания. Он применяется в тех случаях, когда учащийся, определив те 
или иные правила поведения, например вставать утром ровно в семь 
часов, не проявляет достаточной силы воли в соблюдении данных 
правил. Проснувшись в указанное время, воспитаннику следует за-
ставить себя сразу встать с постели, проговаривая вслух или про себя 
следующие слова: «Немедленно вставай! Хватит лежать. Уже семь 
часов». Этот метод нужно применять и во многих других случаях, 
когда воспитанник чувствует в себе недостаток волевых усилий. 

12. В чем суть самоуправления? 
Суть самоуправления (у ряда авторов – самовоздействие) заклю-

чается в том, что в деятельности интересы субъекта и объекта управ-
ления совпадают, такой характер процессов объекта, являющегося 
условно замкнутой системой, при которых не происходит непосред-
ственного контроля над ними (целеполагание), осуществляется са-
мим объектом сообразно своим свойствам, которые определенным 
образом могут быть запрограммированы при его создании. Для са-
мопрограммируемых систем характерно самоуправление более вы-
сокого уровня, при котором возможна изменяемость целей – то есть 
некая свобода воли. Саморегуляция связана со свободой и само-
стоятельностью, самопрограммируемость связывают с сознатель-
ностью и целенаправленностью. Самоуправление может быть не-
полным, означая лишь наличие механизмов управления (обратных 
связей) в самой системе. 

13. Какую задачу самоупражнения решают в процессе само-
воспитания? 

Самоупражнения решают задачу планомерного организованного 
выполнения воспитанником различных действий, практических дел 
с целью приобретения, формирования, развития, усовершенствова-
ния каких-нибудь навыков, умений, знаний для становления лично-
сти. Привычки, как отмечал К. Д. Ушинский, укореняются путем 
повторения какого-либо действия до тех пор, пока «не установится 
наклонность к этому действию». Народная мудрость гласит: посе-
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ешь поступок – пожнешь привычку, посеешь привычку – пожнешь 
характер, посеешь характер – пожнешь судьбу». Упражняясь, тре-
нируясь, человек и воспитывает у себя привычки, которые потом 
обеспечивают ему успех в деятельности. 

14. В чем заключается основа принятия самообязательства? 
Самообязательство принимается по внутреннему убеждению в его 

необходимости и в конечном итоге определяется условиями жизни, 
требованиями общества, обязанностями человека. Воспитанник мо-
жет брать самообязательство даже по прямому требованию извне, 
укладывающемуся в формулу: «Ты должен быть таким, ты обязан 
измениться – я буду таким, я все сделаю, чтобы воспитать себя...». 

Следует учитывать, что, хотя самообязательства вначале возни-
кают в процессе эволюции внешних требований во внутренний план 
личности, в дальнейшем они могут браться личностью вполне само-
стоятельно. Данное обстоятельство не означает, что на самообяза-
тельство не продолжают влиять объективные причины, что от обяза-
тельства его можно отделить на основе противопоставления внешних 
требований и субъективных желаний. Учитывая это, стоит осторож-
но отнестись к распространенному тезису: принятое на себя по свое-
му почину обязательство можно назвать самообязательством. 

Материалистический принцип детерминированности поведения 
человека социальной средой позволяет утверждать, что обязатель-
ства и самообязательства личности обусловлены реальными усло-
виями объективной действительности. Итак, нет оснований ни для 
противопоставления самообязательств и обязательств на основе де-
терминирующих их причин, ни для прямолинейного выведения са-
мообязательств из обязательств. Самообязательство – необходимое 
и специфичное средство самовоспитания. 

15. В чем суть самоконтроля как метода самовоспитания 
личности? 

Самоконтроль как метод самовоспитания развивается на основе 
способности человека контролировать любую свою деятельность. 
Поэтому определение особенностей самоконтроля как метода само-
воспитания требует прежде всего изучения его основы – самоконт-
роля как свойства личности. 

Однако необходимо учитывать, что в корректировании деятель-
ности наряду с самоконтролем участвует и собственно воля, способ-
ствуя реализации исполнительной части. Поэтому специфика само-
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контроля в корректировании деятельности ограничивается внесе-
нием поправок в ее план. Необходимость корректирования плана 
возникает при установлении отклонения реализуемого плана от за-
данного, и, следовательно, самоконтроль способствует реализации 
и уточнению уже существующего плана, но нетождественно плани-
рованию, которое осуществляется в соответствии с целями, моти-
вами, программой деятельности личности. 

Преднамеренное использование самоконтроля в процессе работы 
над собой позволяет значительно стабилизировать деятельность само-
воспитания. Осознание самоконтроля как средства самовоспитания 
способствует целенаправленному совершенствованию самоконтроля, 
дальнейшему повышению его корректирующей и стабилизирующей 
роли в осуществлении программы самовоспитания.  

16. В чем суть самоотчета? 
Самоотчет – отчет человека перед самим собой о выполненных 

действиях, поступках, деяниях, осознание им посредством анализа 
собственных чувств, переживаний, влечений, их смысла и значения 
для себя и своего окружения как в данный момент, так и в другие 
моменты времени: прошлом и будущем. Самоотчет обычно вклю-
чает нравственную оценку собственных действий и опирается на 
самонаблюдение. 

Правильное использование самоанализа и самоотчета способст-
вует тому, что самооценка становится более самостоятельной и объ-
ективной, достаточно независимой и устойчивой от воздействий 
случайных оценок других. Один из способов самооценки – это со-
циальное сравнение, сопоставление мнений о себе окружающих. 

17. Как рассматривается метод самостимулирования в воспи-
тательной деятельности? 

Самостимулирование – один из методов самовоспитания. Само-
стимулирование включает следующие компоненты: самокорректи-
ровку, саморегуляцию, самоодобрение, самопоощрение, самообод-
рение, самонаказание.  

Во многих жизненных ситуациях целесообразно использовать 
метод самостимулирования. Так, при неудаче полезно вспомнить  
о своих успехах, они вселяют уверенность в своих силах. Полезно 
также по-иному, с юмором отнестись к своим внешним недостаткам. 
«У меня самые красивые уши в мире, – улыбаясь, говорил древнегре-
ческий философ Сократ. – Назначение ушей – воспринимать звуки. 
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Моя огромная оттопыренная ушная раковина позволяет делать это 
наиболее эффективно». Очень важно убедить себя в собственных 
возможностях влиять на свое тело, изменять свои взгляды, укреп-
лять свою психологическую энергию, делать себя здоровым и силь-
ным. Но такая работа дает результат только в том случае, если тре-
бования к себе увеличиваются постепенно. 

18. Какое значение для самовоспитания имеет метод само-
корректировки?  

Метод самокорректировки дает возможность корректировать на-
кал страстей, приучает держать себя в руках, быстро успокаиваться 
в сложных ситуациях. История необычайно богата примерами са-
мокорректировки, помогающими выдающемуся человеку четко вы-
полнять намеченную жизненную программу. На протяжении всей 
жизни настойчиво корректировал свои потребности и душевные со-
стояния М. Ганди. «Человек, – писал он, – является человеком пото-
му, что способен к самоограничению, и остается человеком лишь по-
стольку, поскольку на практике осуществляет его». Самое трудное, 
по его мнению, – подчинить контролю движение собственной мысли.  

Самокорректировка позволяет преобразовывать хаос негативных 
мыслей и чувств, разрушающих жизненный потенциал, в гармонич-
ную структуру. Если такое преображение происходит сознательно, 
оно приводит к более эффективному использованию жизненной энер-
гии личности. 

19. На что направлен метод саморегуляции в процессе само-
воспитания? 

Этот метод предусматривает обучение умению следить за внеш-
ними проявлениями эмоциональных состояний. Дело в том, что, из-
меняя внешнее выражение, эмоции, можно регулировать свое внут-
реннее психофизическое состояние. Например, хаотичные, не под-
крепляющие речь движения рук в разговоре, дрожание пальцев 
вызывают нерешительность, неуверенность в себе; заискивающие 
интонации углубляют беспокойство. И наоборот, приучая себя не 
размахивать руками в разговоре, не горбиться, не хмуриться, а сто-
ять перед собеседниками, развернув плечи, держать красивую осан-
ку, улыбаться в моменты растерянности, недоумения; смотреть уве-
ренно и строго в конфликтной ситуации, воспитанник приобретает 
уверенность в себе, не теряется в момент сильной тревоги или при 
возникновении чрезвычайной ситуации. 
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20. В чем особенность использования метода самопоощрения? 
Ряд воспитанников в первую очередь бывают мнительны и само-

любивы, большую помощь в самовоспитании им может оказать ме-
тод самопоощрения. В случае даже незначительных успехов целе-
сообразно хвалить себя, мысленно говоря: «Умница!», «Молодец!», 
«Здорово получилось!». Очевидно, в случае крупных успехов воз-
действие усиливается. 

Желательно, чтобы реакции самопоощрения регулировали пове-
дение воспитанников постоянно, хотя прибегать к ним необходимо 
в зависимости от ситуации. К сожалению, очень часто воспитанник 
не получает положительной оценки своего поведения со стороны.  
А лишение элементарного внимания без самоподкрепления интен-
сивной работы – одна из причин повышения нервозности, депрес-
сий, особенно у детей. 

21. В каких случаях самовоспитания используется метод само-
наказания? 

Метод самонаказания применяется тогда, когда в процессе само-
воспитания человек делает те или иные отступления от намеченных 
им самим правил поведения. Обнаружив такие отступления, нужно 
обязательно использовать определенные санкции по отношению к са-
мому себе и применить то или иное наказание. В этом смысле исто-
рический интерес представляет такой факт. Томас Мор, будучи канц-
лером Англии, имел в своем рабочем кабинете специальную плеть, 
которой он «наказывал» себя, когда допускал неверные действия. 
Пример этот, разумеется, приводится здесь не для копирования. Он 
имеет значение в том смысле, что когда человек занимается само-
воспитанием, нельзя обходиться без контроля и определенных санк-
ций в случае отступления от установленных для себя правил и тре-
бований. Очевидно, наказывать себя можно не только словесно. 
Естественно, лишение себя удовольствия будет действенным сред-
ством самонаказания.  
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3. ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 
 

3.1. Осуществление жизнедеятельности человека 
 
1. Как определяется жизнедеятельность человека во взаимо-

связи со средой обитания? 
В процессе своей жизнедеятельности человек находится во взаимо-

связи со всеми элементами своей среды обитания, которая включает 
следующие виды деятельности: двигательную, самообслуживание, 
семейно-бытовую, воспитательную, учебно-трудовую (учеба является 
сложным умственным трудом), культурно-досуговую, сексуально-
половую, общественно-коллективную; две специфические: музыкаль-
но-театрально-художественную и спортивную деятельность (рис. 3.1). 
В результате этой деятельности организму человека требуется отдых 
и восстановление. Отдых в жизни человека занимает особое место.  

2. Что понимается под биологической жизнедеятельностью? 
Жизнедеятельность – совокупность процессов, протекающих  

в живом организме, служащих поддержанию в нем жизни и являю-
щихся проявлениями жизни. Для жизнедеятельности характерен об-
мен веществ. Жизнедеятельность может заключаться как в активном 
перемещении в пространстве для поддержания обмена веществ и бо-
лее сложных действиях, так и в неподвижном существовании с об-
меном питательными веществами с внешней средой. 

Жизнедеятельность организма поддерживается биологическими 
процессами, составленными из некоторого числа химических, физико-
химических и электрохимических реакций, обусловливающих транс-
формацию их элементов. 

3. Какое влияние на человека оказывает среда обитания? 
Среда обитания может оказывать благоприятное или неблаго-

приятное влияние на состояние здоровья человека, его самочувст-
вие и работоспособность. Параметры окружающей среды, при кото-
рых создаются наилучшие для организма человека условия жизне-
деятельности, называются комфортными. Основная цель безопасности 
жизнедеятельности человека в техносфере – защита от негативных 
воздействий антропогенного и естественного происхождения и до-
стижение комфортных условий жизнедеятельности. Воздействие вред-
ных факторов на человека сопровождается ухудшением здоровья, 
возникновением профессиональных заболеваний, а иногда и сокра-
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щением жизни. Воздействие вредных факторов чаще всего связано 
с профессиональной деятельностью людей, поэтому все способы обес-
печения комфортности жизнедеятельности людей (вентиляция, отоп-
ление, освещение и др.) в первую очередь относятся к обеспечению 
комфорта на рабочем месте. 

 

 
 

Рис. 3.1. Осуществление жизнедеятельности человека 
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4. Какие определенные действия должен выполнять человек 
для того, чтобы жить? 

Для того чтобы жить, человек выполняет определенные действия, 
которые и носят общее название «жизнедеятельность». Все эти дей-
ствия, которые будут перечислены ниже, необходимы для обеспече-
ния здоровья и хорошего самочувствия каждого человека. Людям 
нужно дышать; поддерживать определенную температуру тела; дви-
гаться; есть и пить; выводить из организма шлаки; одеваться и разде-
ваться; поддерживать чистоту, ухаживать за собой; избегать опасно-
стей; общаться с другими, сообщать о своих потребностях; иметь 
мировоззрение; учиться; работать; развлекаться, отдыхать и спать. 

Можно заметить, что все вышеперечисленное требует от челове-
ка каких-то действий. Это важно по двум причинам. Первая – чело-
век проявляет интерес к самому себе, и вторая – развивает стремле-
ние к самостоятельности. 

5. Как происходит жизнедеятельность человека? 
Жизнедеятельность человека определяется состоянием тела, души, 

разума, в определенной мере она зависит от психофизического состоя-
ния здоровья (общее, житейское, полноценное) и определяется обра-
зом жизни. При ведении здорового образа жизни формируются пред-
посылки к полноценному здоровью и счастливой жизнедеятельности. 
При негативном образе жизни в состоянии здоровья появляются от-
клонения различной тяжести, патологические и хронические заболева-
ния, которые при стечении обстоятельств приводят к инвалидности. 

 
3.2. Энергетическое обеспечение  
жизнедеятельности человека 

 
1. Сколько и какой энергии необходимо человеку для его жиз-

недеятельности? 
Для существования человека на земле и выполнения им различ-

ных функций необходимо энергообеспечение его жизнедеятельности.  
Энергия (от греч. rgeia – действие, деятельность) – это общая ко-

личественная мера движения и взаимодействия всех видов материи. 
Энергия в природе не возникает из ничего и не исчезает сама по 
себе, она только может переходить из одной формы в другую (закон 
сохранения энергии). Понятие «энергия» связывает воедино все яв-
ления природы.  
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Многие считают, что пища является единственным видом энер-
гии и что другой энергии вообще нет. Но для полноценной жизне-
деятельности организму человека необходимы три вида энергии. 
Основной вид – природная, «разведенная во внешней среде» энергия. 
В этой первичной природной энергии нуждаются все биологические 
виды, в ней – источник их жизнеспособности. Второй вид – двига-
тельная энергия. Энергия движения – продукт определенным обра-
зом организованной мышечной деятельности, регулируемой физио-
логическими механизмами и обеспеченной многочисленными мор-
фологическими и функциональными системами организма. Мышеч-
ная деятельность – это врожденный фактор, основа всей жизнедея-
тельности человека. Значение движений для организма столь велико, 
что двигательная активность выделена как ведущий признак жизни. 
Третий вид – химическая энергия, аккумулируемая в питательных 
веществах. Питание – процесс поступления в организм и усвоения им 
веществ, необходимых для тканей тела и регуляции функций.  

2. Какое значение имеют три вида энергии – природная, дви-
гательная, химическая – для существования человека на Земле? 

Сопоставляя влияние на организм естественных сил природы, дви-
гательной активности, питания, необходимо иметь в виду, что каждое 
из этих важнейших средств по-своему ценно и, более того, уникально 
по своему воздействию, поскольку не может быть заменено другим.  

Источником, обеспечивающим развитие в процессе занятий фи-
зическими упражнениями, является внутренняя энергия организма. 
Воздействие на организм солнца, воздуха или воды является про-
цессом получения энергии извне. Эта энергия находится в материа-
лизованном состоянии питательных веществ, содержащихся в пище-
вых продуктах и обеспечивающих внутри организма пластический 
рост, восстановление структурных элементов тканей и энергетиче-
ские процессы (механическая работа мышц и желез, ресинтез бога-
тых энергией соединений), а также в форме первичной, начавшей 
свое движение по длинной цепочке природных превращений энер-
гии внешней среды.  

Три вида энергии – природная, двигательная, химическая – нахо-
дятся во взаимосвязи и представляют единый комплекс. При исклю-
чении одного, любого, источника энергии прекращается существо-
вание человека на Земле.  
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3. Какое воздействие на организм человека оказывает каждый 
вид жизненной энергии? 

Без пищи человек может прожить несколько недель. Без солнеч-
ной активности, излучающей свет и тепло, на Земле не может суще-
ствовать ничто живое. Без воздуха человек может прожить только 
несколько минут (после шести минут полного отсутствия питания 
мозга кислородом наступает биологическая смерть), без воды – не-
сколько суток. При потере 2 % воды (от массы тела) появляется 
жажда, 6–8 % – полуобморочное состояние, 10 % – галлюцинации  
и затруднения при глотании, при дефиците 12 % наступает смерть.  

Значительное снижение двигательной активности (полная гиподи-
намия) быстро приводит к развитию болезненных явлений. Уже че-
рез семь-восемь суток неподвижного лежания у людей наблюдаются 
функциональные расстройства. Исследования влияния гиподинамии 
на здоровье людей и животных показали, что признаки патологии, 
выражающиеся в атрофии скелетной мускулатуры и сердечной мыш-
цы, в изменении костной ткани, сопровождающейся потерей каль-
ция, наступают буквально через две–три недели выраженной гипо-
динамии. За 36 недель нахождения в постели в процентном соот-
ношении человек теряет столько костной массы, сколько за 10 лет 
активной жизни.  

4. Какое значение для жизнедеятельности человека имеет 
природная энергия? 

Чтобы быть здоровым и жизнерадостным, продлить свою моло-
дость, свою энергию необходимо поддерживать на достаточном уров-
не. Солнце, воздух, вода – важнейшие средства развития, укрепления  
и оздоровления организма человека, особенно для подрастающего 
поколения. Беда современного человека лежит в оторванности от при-
роды и разрыве гармонической связи с окружающим миром. Удаля-
ясь от природной энергии, человек теряет много «помощников» для 
развития, поддержания, восстановления своего духовно деградирую-
щего и физически стареющего «Я». 

Занятия физическими упражнениями непосредственно воздейст-
вуют на двигательную функцию и через нее – на деятельность внут-
ренних органов для использования энергии питания. Естественные 
силы природы в своем наиболее ярком проявлении – закаливающем 
эффекте – точкой приложения имеют функцию терморегуляции и за-
щитные силы организма.  
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Преимущество естественных сил природы как источника стиму-
лирующей энергии связано с тем обстоятельством, что природные 
факторы (свет, солнце, воздух, вода) представляют качественно раз-
ные воздействия, тогда как движение и питание – факторы одной 
направленности. 

5. Какое значение имеет двигательная энергия для жизнедея-
тельности человека? 

Движения у человека – одно из проявлений жизнедеятельности, 
обеспечивающее организму возможность активного взаимодействия 
со средой, в частности перемещения с места на место, а также тру-
довые, бытовые, спортивные и другие движения. По выражению 
И. М. Сеченова, «...все внешние проявления мозговой деятельности 
действительно могут быть сведены к мышечному движению».  
Мышечная деятельность – это основа всей жизнедеятельности 

человека. Значение движений для организма столь велико, что дви-
гательная активность выделена как ведущий фактор жизни. В основе 
жизнедеятельности организма находится нервно-мышечная система, 
которую поддерживают органы дыхания, кровообращения, пищева-
рения и др. Как мышечные клетки беспомощны без нервных, так нерв-
ные и мозг в целом без мышечной системы – исполнителя и рабоче-
го аппарата – бессильны. Они развиваются взаимосвязанно и взаимо-
обусловленно.  

Вряд ли найдется человек, который взял бы на себя смелость отри-
цать, что движения, мускульные напряжения, физическая работа были 
и остаются важнейшим условием нормального состояния организма. 
Известные афоризмы «Движение – это жизнь», «Движение – залог 
здоровья» и т. п., пожалуй, отражают общепризнанность и неоспори-
мость значения двигательной активности для развития и поддержания 
человеком нужных свойств и возможностей своего организма.  
Движение – продукт определенным образом организованной мы-

шечной деятельности, регулируемой физиологическими механизмами 
и обеспеченной многочисленными морфологическими и функцио-
нальными системами организма. Главным ее компонентом являются 
физические упражнения, основу которых составляют целенаправ-
ленные движения.  

Таким образом, в здоровье человека (с психофизиологической точ-
ки зрения) двигательная энергия во взаимосвязи с природной и хими-
ческой (пищевой) является ведущей для жизнедеятельности подраста-
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ющего поколения, что подтверждает следующая мудрая мысль: «Са-
мое главное в режиме сохранения здоровья есть занятия физическими 
упражнениями, а затем уже режим пищи и режим сна...» (Авиценна). 

6. Какое влияние на организм человека оказывает химическая 
энергия (энергия пищи)? 
Пища – это совокупность неорганических и органических веществ, 

получаемых организмом из окружающей среды и используемых для 
питания.  
Питание – процесс поступления и усвоения организмом веществ, 

необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, 
построения и возобновления тканей тела и регуляции функций жиз-
недеятельности. Питание – важная составная часть обмена веществ. 
Питание человека – один из факторов внешней среды, существенно 
влияющий на его здоровье, работоспособность и продолжитель-
ность жизни.  

Неполноценное, неадекватное питание приводит к нарушению 
функций отдельных органов и систем и к общему ослаблению орга-
низма – истощению и др. Для взрослого человека при средней по 
утомительности работе с учетом массы тела требуется суточный ра-
цион в 2500–3000 ккал. В связи с менее интенсивным обменом ве-
ществ и меньшей массой тела потребность в калориях, белках, жирах 
и углеводах у женщин на 15 % ниже, чем у мужчин. Суммарная ка-
лорийность рациона питания для подрастающего поколения зависит 
от возраста, пола, массы тела, объема учебной и двигательной на-
грузки, обмена питательными веществами с внешней средой. 

Жизнедеятельность организма поддерживается биологическими 
процессами, составленными из некоторого числа химических, физико-
химических и электрохимических реакций, обусловливающих транс-
формацию их элементов. 

 
3.3. Жизненная позиция 

 
1. Что является важным в воспитании подрастающего поко-

ления на современном этапе развития общества? 
Важно, чтобы подрастающее поколение освободилась от не со-

ответствующих современному этапу развития общества форм жиз-
недеятельности, имела активную жизненную позицию, занималась 
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сознательным и целенаправленным самосовершенствованием, ины-
ми словами, вырабатывала активную жизненную позицию. 

Активная жизненная позиция представляет собой сплав обществен-
ного и гражданского долга, нравственной ответственности личности, 
понимания человеком обязанностей, возлагаемых на него обществом. 

Сегодня нередко высказывается мнение, что активизация нравст-
венного развития личности происходит в процессе преодоления отри-
цательных явлений в сфере нравственной жизни. Борьба с отрицатель-
ными явлениями, недостатками и пережитками – лишь одна сторона  
в процессе нашего поступательного движения. Понятие активности  
в современных условиях обрело другой, положительный смысл: твор-
ческая, созидательная деятельность людей в учебно-трудовой, трудо-
вой, общественно-политической, политико-воспитательной, идеологи-
ческой, культурной и других сферах общественной и личной жизни. 

2. Что является показателями активной жизненной позиции 
человека? 

Формирование активной жизненной позиции – не самоцель. Важ-
но всегда знать: активность во имя чего? Чему она служит? Рассуж-
дая об активной жизненной позиции, хотелось бы подчеркнуть, что 
это не какой-то спонтанный взрыв, не единичное, хотя и звонкое вы-
ступление, действие, это проявление человеческих качеств каждый 
день, каждый час, без скидок на возраст, отсутствие опыта, знаний. 
Это проявление подлинной гражданственности и гуманизма и точно-
го показателя подлинной зрелости личности, которая вполне может 
поспорить с анкетными данными о возрасте. Активная жизненная 
позиция человека не начинается с такого-то числа, такого-то месяца, 
она сопутствует человеку на протяжении всей его жизни ради кон-
кретных людей и общества, в котором он живет и учится. 

3. Какие рассматриваются подходы к жизненной позиции? 
В научной литературе рассматриваются две кардинально противо-

положные жизненные позиции – позиция «иметь» и позиция «быть», 
которые выделил Э. Фромм (1990). Первая означает сведение смысла 
жизни к потреблению: «Я есть то, чем я обладаю». Вторая заключа-
ется в самом взаимодействии с миром: «Я есть то, что со мной про-
исходит». В первом случае человек центрируется на средствах суще-
ствования. Во втором – на содержании жизни. Именно это, бытий-
ственное (или онтологическое), понимание воспитания все более 
упрочивается в современной педагогической науке и практике. 
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4. Какие противоположные отношения к жизнедеятельности 
человека выделяют в настоящее время? 

Изучение отношения к жизнедеятельности человека позволило 
многим авторам выделить два крайне противоположных подхода: 
альтруистический – проникнутый альтруизмом, самоотверженностью 
(альтруизм – готовность бескорыстно действовать на пользу другим, 
не считаясь со своими личными интересами), и эгоистический – это 
себялюбие, предпочтение личных интересов интересам других, пре-
небрежение к интересам общества и окружающих (эгоист – чело-
век, отличающийся эгоизмом, себялюбец). 

Представленные отношения к жизнедеятельности человека позво-
лили сделать вывод: самые несчастные люди на свете – это эгоисты. 

5. Какие цели в воспитании являются ложными? 
Ложных целей воспитания существует множество, наиболее ти-

пичные из них: 
– стремление сделать детей послушными орудиями в руках взрос-

лых; 
– развлечение детей; 
– задобривание, неадекватное поощрение; 
– карьера; 
– отсутствие труда, обязанностей; 
– зависть, жадность, ненависть. 
6. Какие подходы и отношения должен учитывать человек  

в процессе жизнедеятельности? 
В процессе жизнедеятельности необходимо учитывать следующее: 
1. Каждый человек хочет (желает) быть лучшим, первым, чемпио-

ном. Чтобы быть лучшим первым, надо много трудиться; для этого 
следует обладать полноценным здоровьем. 

2. Человек всегда хочет иметь больше, чем имеет. 
3. За лучшее, первое место, чемпиона, за большее всегда идет 

борьба, которая бывает порядочной и непорядочной. 
4. Дружба почти всегда преследует какие-то интересы. 
5. Родители обязаны помочь своим детям, все остальные должны 

выполнять свой долг. Педагоги – хорошо воспитывать и учить, вра-
чи – лечить, студенты – добросовестно учиться. 

6. По большому счету, никто никому не нужен, кроме детей ро-
дителям, остальные нужны для чего-нибудь, во имя чего-нибудь. 

7. Всегда найдется человек более опытный, знающий, умеющий, 
понимающий, более удачливый, чем вы. 
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8. Всегда может найтись человек, который ради своей цели (ко-
рысти) может использовать вас. Все начинания и дела можно об-
лить грязью, и человека тоже, и чаще незаслуженно. Здесь следует 
помнить слова Петра I: «Все люди – лжецы и лицемеры». 

9. Никогда не говорите «никогда». Каждый мнит себя героем, 
видя бой со стороны. 

10. Для достижения цели всегда следует делать то, что надо, а не 
то, что хочется.  

11. В неудачах следует искать свою вину, а не винить кого-то 
(судьбу, родителей, окружающий мир). 

12. Самая трудная деятельность – это воспитывать (учить жить), 
лечить (больных), судить о людях. 

13. Нельзя строить свое счастье на горе других. 
14. Любовь и дружба, к сожалению, очень редко бывают истин-

ными. При этом не следует путать любовь и влюбчивость. 
15. Самое тяжелое (трудное) в жизни человека – быть одиноким  

в любом возрасте, поэтому надо думать, кто закроет глаза и кто 
будет хоронить. 

16. Человек смертен. Следует помнить: «Я всего лишь человек  
и когда-нибудь умру, как все» (Петр I). Поэтому всегда следует ду-
мать о жизнедеятельности, о старости, чтобы этот отрезок жизни 
прожить без болезней или с минимальным их количеством и тяже-
стью, чтобы были люди, которые всегда подадут стакан воды и за-
кроют вам глаза, кто придет провести вас в последний путь. 

 
3.4. Деятельность, ее понятия, суть и структура 

 
1. В каком состоянии находится человек в процессе жизнеде-

ятельности? 
Нормальное состояние человека, если только он не спит, – актив-

ное, деятельное состояние. Пока человек живет, он постоянно дейст-
вует, что-то делает, чем-то занят – трудится, учится, занимается спор-
том, играет, общается с людьми, читает и т. д. Словом, он проявляет 
активность внешнюю (движения, операции, мышечные усилия) или 
внутреннюю (психическая активность, которая наблюдается даже  
у неподвижного человека, когда он размышляет, читает, припоми-
нает и т. д.). Однако различать внешнюю и внутреннюю активность 
можно лишь условно. Как показали исследования, работа мысли 
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даже тогда, когда человек внешне не проявляет активности, связана 
с речедвигательными микродвижениями (которые можно зарегист-
рировать). То что мы называем «мышлением про себя», есть прого-
варивание «про себя», так как мышление взрослого нормального 
человека существует в речевой форме. 

2. Как определяется понятие «деятельности человека»? 
Деятельность человека – это активность, направленная на дости-

жение сознательно поставленных целей, связанных с удовлетворе-
нием его потребностей и интересов, на выполнение требований к нему 
со стороны общества и государства. Результативностью деятельно-
сти выступает выполнение запланированной цели, которая может 
представлять собой реальный предмет, создаваемый человеком, опре-
деленные знания, умения, навыки, плод творческого труда.  

3. Какова основная суть деятельности человека? 
Без деятельности невозможна человеческая жизнь. В процессе де-

ятельности человек познает окружающий мир. Деятельность создает 
материальные условия жизни человека, без которых он не может су-
ществовать: пищу, одежду, жилище. В процессе деятельности со-
здаются духовные продукты: наука, литература, музыка, живопись.  
В процессе деятельности человек изменяет окружающую действи-
тельность, своим трудом преобразует окружающий мир: пустыни 
становятся цветущими садами, реки изменяют русло и направление, 
в тундре и тайге вырастают города. Деятельность человека формиру-
ет и изменяет его самого, его волю, характер, способности. 

Деятельность человека принципиально отличается от поведения 
животных, даже если это поведение достаточно сложно. Во-первых, 
деятельность человека носит сознательный характер – человек осо-
знает цель и способы ее достижения, предвидит результат. Во-вто-
рых, деятельность человека связана с изготовлением, употреблением 
и хранением орудий труда. В-третьих, деятельность человека носит 
общественный характер, она осуществляется, как правило, в кол-
лективе и для коллектива. 

4. Почему деятельность является активным взаимодействием 
живого существа с окружающей действительностью? 
Деятельность – активное взаимодействие живого существа с окру-

жающей действительностью, в ходе которого оно выступает как субъ-
ект, целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий 
таким образом свои потребности. 
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Активность любого организма порождается его потребностями  
и направлена на удовлетворение этих потребностей. Это же относится 
и к человеку. Естественные, культурные, материальные, духовные, 
личные, общественные потребности порождают разнообразные формы 
активности человека, предопределяют его существование и развитие. 

Однако отношение к потребностям у человека принципиально 
иное, чем у животных. 

Поведение животного всегда непосредственно направлено на удов-
летворение той или иной потребности. Потребность не только толкает 
животное на активность, но и определяет формы этой активности, 
так как именно потребности организма определяют, какие объекты, 
предметы, явления окружающего мира становятся для животного 
обязательными, необходимыми для удовлетворения той или иной 
потребности, и таким образом непосредственно обусловливают фор-
мы его поведения. 

Формы же поведения человека определяются не самой потреб-
ностью, а общественными способами ее удовлетворения. Сама по 
себе ложка вовсе не обязательна для удовлетворения потребности  
в пище. Но для человека подобные предметы выступают как необ-
ходимое условие удовлетворения потребности. 

Таким образом, активность человека стимулируют не биологи-
чески значимые вещи, а способы их употребления, то есть функции 
этих вещей в общественной практике. 

5. Как рассматривают деятельность с точки зрения ее струк-
туры (состава)? 

Структуру деятельности прежде всего рассматривают, исходя  
из цели, мотивации и потребности. Последовательность деятель-
ности включает действия, операции, психофизиологические функ-
ции. В процессе деятельности человек приобретает знания, умения, 
навыки и привычки. 

6. Чем определяется человеческая деятельность? 
В структуре деятельности прежде всего выделяют цели и мотивы. 

Всякая деятельность человека определяется целями, задачами, кото-
рые он ставит перед собой. Если нет цели, то нет и деятельности.  

Деятельность вызывается определенными мотивами, причинами, 
которые побудили человека поставить перед собой ту или иную цель 
и организовать деятельность по ее достижению. Цель – это то, ради 
чего действует человек; мотив – это то, почему действует человек.  
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Обычно деятельность человека определяется не каким-нибудь од-
ним мотивом и одной целью, а целой системой целей и мотивов – 
ближайшими и все более общими и отдаленными. Важно, чтобы чело-
век видел не только ближайшие, но и отдаленные перспективы, цели: 
это придает силы бороться с трудностями и преодолевать препятствия, 
а достижение промежуточного результата не демобилизует человека. 

Побудителем к деятельности выступает мотив. Именно мотив 
придает деятельности определенную специфику в отношении выбо-
ра средств и способов достижения цели. Мотивами могут быть раз-
нообразные потребности, интересы, установки, привычки, эмоцио-
нальные состояния. Многообразие деятельности человека порожда-
ет и многообразие мотивов. В зависимости от мотивов люди по-
разному относятся к своей деятельности. Цель деятельности нерав-
нозначна ее мотиву, хотя иногда мотив и цель совпадают. 

7. Какие основные виды деятельности человека выделяют в 
настоящее время? 

Деятельность людей многообразна, но при этом ее можно свести 
к трем основным видам: игровой, учебный, трудовой. Иногда выде-
ляют спортивную деятельность, а также общение как своеобразный 
вид деятельности. 

Человеку в любом возрасте свойственны все три вида деятельно-
сти, но в разные периоды жизни они имеют разное значение. У ре-
бенка до поступления в школу основной вид деятельности – игра, 
хотя в детском саду он и немного учится, и трудится по силам. Ос-
новной вид деятельности школьника – учение, то есть умственный 
труд, но и производственный труд занимает в его жизни известное 
место, а в свободное время он охотно играет. Для взрослого труд – 
основная деятельность, но вечерами он может учиться (самостоя-
тельно или в вечерней школе, на вечернем факультете), свободное 
время посвящать играм (спортивным, интеллектуальным и т. п.). 

Мотивы этих видов деятельности различны: мотивом труда и уче-
ния является прежде всего осознание общественного долга, игра 
мотивирована интересом. Существенны различия и в организации 
этих видов деятельности – труд и учение, как правило, осуществ-
ляются в специально организованной форме, в определенное время 
и в определенном месте. Игра связана со свободной организацией: 
ребенок обычно играет в отведенное для этого время, но в пределах 
этого времени – как хочет, когда хочет и сколько хочет. 
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8. Почему деятельность может обернуться злом для человека? 
Деятельность человека – не только благо. Она может обернуться 

и злом. Весь вопрос в том, каковы цели деятельности, ее направ-
ленность, смысл. В древнекитайской философии существовало по-
нятие «дао». Так назывался основной закон, который не зависит ни 
от богов, ни от людей, следовательно, человек должен подчиняться 
естественному ходу событий. 

Приверженцы дао учили: человек при рождении покоен. Это его 
природное свойство. Потом он начинает чувствовать и действовать 
и тем наносит вред своей природе. О чем тут говорится? Об осто-
рожности в преобразовательной активности. «Природу вещей нель-
зя менять, место обитания нельзя переносить». Люди всегда ощу-
щали эту проблему, но только во второй половине XX века они 
начали задумываться над характером своей деятельности, над тем, 
какими могут быть ее результаты. 

Многие достижения человека вырваны у природы, но природа  
не покорилась человеку. На Земле существовала цивилизация майя. 
В отличие от дамб и дренажей Египта, которые человек до сих пор 
поддерживает в рабочем состоянии, плоды неустанных трудов майя 
практически пропали. Единственными уцелевшими памятниками бы-
лой цивилизации являются руины некогда грандиозных, великолеп-
но украшенных общественных зданий. 

Теперь они оказались вдали от мест обитания человека и спрята-
ны в глубинах тропического леса. Лес поглотил их, словно удав. 
Контраст между нынешним состоянием страны и древним уровнем 
цивилизации майя столь велик, что почти не поддается человече-
скому воображению. Шедевры архитектуры майя, эти свидетель-
ства человеческих возможностей, знаменовали победу человека над 
природой. Триумф человека казался вечным и непоколебимым. Од-
нако человек не смог предотвратить возвращение леса, который по-
глотил возделанные поля, площади и дома, а затем добрался до 
дворцов и храмов. 

Пожалуй, самый яркий пример деятельности, которая обернулась 
злом, – создание оружия – средства убийства не только животных, 
но и человека. Особенно ярко это проявилось в XX веке, когда были 
изобретены разнообразные виды оружия массового поражения. Чело-
веку предстоит осмыслить границы и последствия своей преобразо-
вательной деятельности. Ее воздействие на природу может оказаться 
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пагубным. Вот почему люди отказываются от прежнего культа дея-
тельности. Активность во что бы то ни стало, бесконечное наступ-
ление на природу, преображение ее – эти установки находятся сей-
час «под обстрелом». Не всякая деятельность является благом. Лю-
ди должны реализовывать свою активность целесообразно, осмыс-
ленно. Если не обдумывать цели деятельности, ее направленность  
и смысл, она может обернуться злом. 

9. Какова структура последовательности деятельности  
человека? 

Структура последовательности деятельности включает действия, 
операции, психофизиологические функции. 
Действия – это процесс, направленный на относительно закон-

ченный элемент деятельности, направленный на выполнение одной 
простой текущей задачи. Принято различать действие и движение. 
Движение – составная часть действия. 

Следующий уровень структуры деятельности – операции. Каж-
дое действие состоит из системы движений или операций, подчинен-
ных определенной цели. Операции характеризуют частичную сто-
рону выполнения действий, они мало или совсем не осознаются и мо-
гут возникать в результате адаптации, непосредственного подражания 
или путем автоматизации действий. 

Любой вид деятельности связан с движениями независимо от то-
го, будет ли это мускульно-мышечное движение руки при письме, 
труде или движение речевого аппарата при произнесении слов. 

10. Как осуществляется взаимосвязь психофизических процес-
сов и деятельность человека? 

Необходимые условия человеческой деятельности – психофизи-
ческие процессы. Они являются, с одной стороны, обязательной ха-
рактеристикой всякой деятельности человека: играет ли ребенок, 
учится ли школьник, трудится ли человек – всегда все виды дея-
тельности неразрывно связаны с вниманием, восприятием, памятью, 
мышлением, воображением, без которых не может осуществляться 
никакая деятельность человека. С другой стороны, все психофизи-
ческие процессы протекают, формируются и регулируются в дея-
тельности. Так осуществляется взаимосвязь психофизических про-
цессов и деятельности человека. 
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11. Какие структурные элементы в процессе деятельности 
приобретает человек? 

В процессе деятельности человек приобретает знания, умения, 
навыки и привычки. 
Знание есть результат познания, психическое отражение не толь-

ко формы, но и сущности предметов и явлений объективной или 
субъективной реальности. По С. Л. Рубинштейну, знание представ-
ляет собой один из трех атрибутов сознания (переживание, знание и 
отношение). А т р и б у т – наиболее существенное свойство, без 
которого данный предмет или явление «не может ни существовать, 
ни быть представляемым» (Спиноза). 

Приобретение знаний осуществляется человеком самостоятельно 
или с чьей-то помощью, то есть в результате самообучения или обу-
чения. Все люди существенно различаются по уровню своих знаний 
даже в том случае, когда получают одинаковое образование. Это 
обусловлено различной активностью личности в процессе обучения. 
В гораздо меньшей степени различия в знаниях объясняются разли-
чиями в задатках и способностях. 

12. Как рассматриваются умения при выполнении действий? 
Умения – это способы успешного выполнения действия, соответ-

ствующие целям и условиям деятельности. Умения всегда опирают-
ся на знания. Умение является промежуточным этапом овладения 
новым способом действия, ступенькой между знанием и навыком и 
основывается на каком-либо правиле (знании) и соответствующем 
использовании этого правила в процессе решения задач определен-
ного класса. Например, ученик первого класса умеет писать, но на-
выка письма у него еще нет: при письме он совершает много лиш-
них движений, пишет медленно, сосредоточенно контролирует каж-
дое движение. 

13. Почему навык является автоматическим компонентом 
действий? 
Навык – это полностью автоматизированные компоненты дей-

ствий, сформированные в процессе упражнений. Навыки и умения, 
как способы действий, всегда включены в конкретные виды дея-
тельности. Они могут быть разделены на учебные, спортивные, ги-
гиенические и др. 

В формировании навыка выделяют три основных этапа: аналити-
ческий, синтетический и этап автоматизации. Навыки и умения, при-
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обретенные человеком, влияют на формирование новых навыков  
и умений. Это влияние может быть как положительным (перенос), 
так и отрицательным (интерференция). Навык может быть сформи-
рован разными путями:  

через простой показ;  
объяснение;  
сочетание показа и объяснения. 
Различают навыки перцептивные, интеллектуальные, двигатель-

ные. Перцептивный навык – автоматизированное чувственное отра-
жение свойств и характеристик хорошо знакомого, неоднократно вос-
принимавшегося ранее предмета. Интеллектуальный навык – авто-
матизированный прием, способ решения встречавшейся ранее задачи. 
Двигательный навык – автоматическое воздействие на внешний объ-
ект с помощью движений в целях его преобразования, неоднократ-
но осуществлявшееся ранее. Двигательные навыки включают в себя 
перцептивные и интеллектуальные навыки и регулируются ими на 
основе автоматизированного отражения предмета, условий и поряд-
ка осуществления актов действия, направленного на преобразова-
ние реальных объектов. 

14. Какие существуют основные виды взаимодействия навыков? 
Каждый навык складывается и функционирует в системе навы-

ков, которыми уже владеет человек. Одни из них помогают новому 
навыку, другие мешают, третьи его видоизменяют и т. д. В психо-
логии это явление названо взаимодействием навыков. Существуют 
два основных вида взаимодействия навыков: 

1) отрицательный перенос, или интерференция навыков. В этом 
случае условия двух действий воспринимаются человеком как сход-
ные, хотя в действительности эти действия различны по приемам ис-
полнения и контроля или центрального регулирования. Формирова-
ние нового навыка в этом случае затрудняется и замедляется; 

2) положительный перенос, или индукция навыков. В этом слу-
чае, несмотря на внешнюю непохожесть двух задач, необходимые 
для их решения правила и приемы, контроль и центральная регуля-
ция совпадают. Формирование нового навыка в этом случае суще-
ственно облегчается. 

Проблема переноса навыков является одной из центральных проб-
лем педагогической психологии. 
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15. Как характеризуется привычка в действиях человека? 
Привычка – автоматизированное действие, выполнение которого 

в определенной ситуации стало потребностью личности. 
Решающее значение при формировании привычки имеет вызы-

ваемое самим действием физическое и психическое самочувствие, 
окрашиваемое положительными эмоциями. Образование многих при-
вычек начинается в раннем детстве, причем в этом периоде большую 
роль играет подражание старшим. Различают привычки полезные 
(трудиться, делать зарядку, помогать товарищам и т. п.) и вредные 
(проявлять несдержанность, перебивать говорящего и т. п.). Привыч-
ки в известной степени могут сознательно контролироваться, но да-
леко не всегда бывают разумными и полезными (дурные привычки). 
Следует различать вредные (дурные) привычки и пристрастия, свя-
занные с употреблением наркотических веществ (лекарствомания, 
табакокурение, употребление спиртных напитков и наркотиков), яв-
ляющиеся результатом изменения физиологических, биохимических 
и психических процессов функционирования организма. 

16. Можно ли сказать, что деятельность – двигатель про-
гресса? 

Да, конечно. В процессе деятельности человек познает окружа-
ющий мир. Деятельность создает материальные условия жизни че-
ловека, без которых он не может существовать: пищу, одежду, жи-
лище. В процессе деятельности создаются духовные продукты: наука, 
литература, музыка, живопись. В процессе деятельности человек из-
меняет окружающую действительность, своим трудом преобразует 
окружающий мир: пустыни становятся цветущими садами, реки из-
меняют русло и направление, в тундре и тайге возникают города. 
Деятельность человека формирует и изменяет его самого, его волю, 
характер, способности. 

 
3.5. Трудовая деятельность 

 
1. Почему труд является основным видом деятельности  

человека? 
Труд, основной вид деятельности, имеет целью создание обще-

ственно полезного продукта, обеспечивает не только существова-
ние человеческого общества, но и является условием его непрерыв-
ного развития. 
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Трудовая деятельность с использованием орудий труда свойст-
венна только человеку и направлена на получение конкретного ре-
зультата, продукта. Существуют два основных вида труда: предметно-
практический и абстрактно-теоретический, или первый часто назы-
вают физическим, а второй – умственным. Первый направлен на 
изменение природы и общества. Духовная деятельность связана  
с преобразованием сознания людей. Каждый вид труда может иметь 
как репродуктивный, так и продуктивный, творческий характер. Че-
ловек не мог бы существовать, если бы не выращивал урожай, не 
строил заводы, не прокладывал рельсы, не добывал бы энергию. Но 
означает ли это, что духовная деятельность человека менее важна? 
Разумеется, нет. Человеку нужны вера, мораль, искусство. Без этих 
достижений он перестал бы быть человеком. 

Общественный труд навсегда выделил человека из мира живот-
ных. Являясь необходимым условием существования и развития 
человечества, труд есть та основа, на которой происходит психофи-
зическое развитие личности. 

2. Какие требования к человеку предъявляет физический и бы-
товой труд? 

Физический труд происходит за счет мышечной деятельности.  
Мышечная деятельность делится: 
 на динамическую – переменное мышечное усилие с изменением 

длины мышцы и изменением положения тела;  
 статическую – постоянное усилие без изменения длины мышцы.  
При статической нагрузке мышцы долгое время находятся в од-

ном состоянии. По сравнению с динамической нагрузкой, когда про-
исходит чередование сокращений и расслаблений мышц, статиче-
ская деятельность является более утомительной. При возбуждении 
мышц происходит превращение потенциальной энергии питатель-
ных веществ (углеводы, жиры и белки) и кислорода в работу с вы-
делением тепла. 

В бытовом труде можно выделить как неспецифические для че-
ловека функции: питание и выделение, так и специфические: отдых, 
сон, проведение досуга для получения удовольствия. 

В процессе любого вида труда, физического или умственного, 
деятельность человека связана с преодолением нагрузок, с которы-
ми ему приходится сталкиваться в жизнедеятельности во время раз-
нообразного труда, быта и активного отдыха.  
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3. Как классифицировать трудовую деятельность по ее нагрузке 
на организм человека? 

Исследователи, занимающиеся физиологией труда, определили 
следующую классификацию трудовой деятельности по ее нагрузке 
на организм человека: 

1-е место – умственный труд: операторский, труд учителей и пре-
подавателей, медицинских работников, учащихся и студентов, рабо-
тающих за дисплеями ЭВМ;  

2-е место – труд, связанный с нагрузками на анализаторы (зри-
тельные, слуховые): труд сборщиков часов, монтажников микроплат, 
специалистов с большим объемом чтения и прослушивания специ-
фического материала;  

3-е место – эмоциональный, творческий труд – одна из наиболее 
сложных форм человеческой деятельности. Он требует высокой 
квалификации на основе многолетней предварительной подготовки 
и особых личных качеств человека. В профессиональную группу 
людей творческого труда входят ученые, писатели, композиторы, 
артисты, художники, архитекторы, конструкторы. Для их работы 
характерно создание новых алгоритмов (чаще, чем в других профес-
сиях), почти постоянное напряжение памяти и внимания, что повы-
шает степень нервно-эмоционального напряжения; нерегламентиро-
ванный график деятельности;  

4-е место занимает труд, связанный с экстремальными условиями: 
космонавты, водолазы, горные спасатели, выдающиеся спортсмены, 
выполняющие тренировочные и соревновательные нагрузки при 
пульсе (ЧСС) 200–240 уд/мин;  

5-е место – физический труд, который отличается по нагрузке: 
тяжелый – шахтеры, сталевары, землекопы и лесорубы, выполняю-
щие работу вручную; монотонный труд – работа на конвейере в за-
данном темпе и ритме, где простые элементы операций, короткие 
по времени, в определенной последовательности повторяются мно-
гократно в течение рабочей смены, недели, месяца, а часто и на про-
тяжении многих лет; работы, выполняемые в свободном темпе и ритме 
на станках, автоматах и полуавтоматах: штамповка, клепка, поли-
ровка и другие процессы;  

6-е место – бытовая работа по дому: уборка, стирка, приготовле-
ние пищи;  
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7-е место – обслуживающий труд: секретари, продавцы, прием-
щики и т. п.  

Из всех известных человеку видов труда наименьшую осведом-
ленность большинство людей имеют, пожалуй, об умственном труде.  

4. Какое влияние оказывает умственный труд на деятельность 
человека? 

Исследователи особенностей умственного труда установили его 
значительное утомляющее действие на человека, которое резко сни-
жает даже общую и специальную физическую работоспособность. 
Известен проведенный еще в прошлом веке эксперимент: человек, 
способный выполнить (до полного утомления) определенное количе-
ство работы, после нескольких часов напряженного умственного труда 
смог выполнить меньше ее половины. Аналогичным образом на ум-
ственную работу влияет физическое переутомление. Из этого не сле-
дует делать вывод, что мышечная работа вообще мешает умственной. 
Небольшая физическая нагрузка даже повышает продуктивность ум-
ственной работы. Причем психологические и биохимические изме-
нения, возникающие при утомлении от умственного труда, ликвиди-
руются значительно медленнее, чем после физической работы, а зна-
чит, требуют продолжительного и рационального отдыха. Если же 
очередная умственная работа регулярно начинается в то время, когда 
работоспособность еще не полностью восстановилась после преды-
дущей, то названные изменения переходят в патологические. 

5. Какие виды умственной деятельности выделяют в настоя-
щее время? 

Можно выделить четыре вида умственной деятельности.  
К первому относится легкая умственная работа: чтение художе-

ственной литературы, разговор с интересным собеседником.  
Второй вид умственной деятельности можно назвать «оператив-

ным мышлением», так как он характерен для труда операторов, дис-
петчеров. У студентов – это повторение пройденного материала, ре-
шение задач по известному алгоритму, перевод иностранного текста 
на русский язык. В данном случае психофизические механизмы мозга 
работают с большим напряжением. Эффективно подобная деятель-
ность может продолжаться до 1,5–2 часов.  

К третьему виду относится работа, отличающаяся наиболее высо-
кой интенсивностью. Это – усвоение новой информации, создание но-
вых представлений на базе старых. При таком роде деятельности про-
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исходит наиболее активное функционирование физиологических ме-
ханизмов, осуществляющих процессы мышления и запоминания.  

Наконец, четвертый, самый тяжелый (в смысле нервного напря-
жения) вид умственной работы – так называемый эмоционально-
умственный труд. К нему относится деятельность летчика, диспет-
чера аэродрома и т. п. (интересно, что изменения в нервной системе 
и внутренних органах, возникающие при работе у лиц перечислен-
ных профессий, наблюдаются также у студенческой молодежи во 
время экзаменационной сессии).  

Совсем иное дело – работа творческая, цель которой – придумать, 
создать что-то новое. При этой работе, наоборот, об утомлении часто 
свидетельствуют стереотипные решения: литератору приходят в го-
лову словесные штампы, композитор ловит себя на мысли, что сочи-
ненная им только что мелодия уже встречалась ранее.  

6. В чем заключается специфическая особенность творческой 
деятельности человека? 

Любой вид труда, процесс деятельности, в которых проявляется 
что-то новое, вносится рационализация, усовершенствование, приоб-
ретают творческий характер. Творческой называется деятельность, 
дающая новый, оригинальный продукт высокой общественной ценно-
сти (техническое изобретение, создание художественного, музыкаль-
ного, литературного произведения, разработка нового метода хирурги-
ческой операции, новых методов обучения и воспитания и т. д.).  

Творческая деятельность, конечно, требует наличия способностей, 
капитальных знаний, живого интереса к делу. Кроме этого, она тре-
бует развитого воображения. Но главное здесь – огромный, напря-
женный труд, настойчивость и упорство в преодолении препятствий. 
Ошибочно считать, что талантливому человеку все дается легко, без 
труда. Наоборот, многие талантливые люди подчеркивали, что дело 
не столько в способностях, сколько в труде. «Талант – это терпе-
ние», «Талант – это склонность к бесконечному труду», – говорили 
они. Л. Н. Толстой называл труд писателя страшной работой. 

7. Как характеризуется учебная трудовая деятельность школь-
ников, учащихся и студентов? 

Учебная трудовая деятельность школьников, учащихся и студен-
тов – трудоемкий по объему затраченного времени процесс овладе-
ния глубокими знаниями, требующий напряжения таких основных 
психических функций, как память, внимание, восприятие. Кроме того, 
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обучение часто сопровождается стрессовыми ситуациями: оценива-
нием знаний (текущее, по четвертям), зачетами, экзаменами. 

За последние 10 лет широкое применение компьютерной техники 
резко изменило условия рабочей среды и характер умственной тру-
довой деятельности многих категорий учащихся и служащих. Перед 
организаторами труда и медицинской службы возникли новые задачи 
по обеспечению высокой эффективности умственного труда учащих-
ся и работающих за дисплеями, по сохранению их здоровья.  

Учебный труд подрастающего поколения связан со значительным, 
почти постоянным напряжением памяти и внимания, что повышает 
степень нервно-эмоционального напряжения. Нервно-эмоциональное 
напряжение с каждым годом возрастает от начальной школы до обу-
чения в вузе. 

8. Какое влияние оказывает учебная нагрузка на старшеклас-
сников и студенческую молодежь? 

С возрастом увеличивается учебная нагрузка, а у старшеклас-
сников и студенческой молодежи она занимает основное время.  

В процессе умственного труда основная нагрузка приходится на 
центральную нервную систему и ее высший отдел – головной мозг, 
обеспечивающий протекание психических процессов восприятия, вни-
мания, памяти, мышления, эмоций. В среднем масса мозга состав-
ляет 2–2,5 % общей массы тела, однако кислорода, используемого 
организмом, мозг потребляет до 15–20 %. В течение 1 мин мозгу  
необходимо 40–50 см3 кислорода, что свидетельствует о высокой 
интенсивности обменных процессов. Тем не менее энергетический 
баланс организма при умственной деятельности изменяется незна-
чительно (на 2090–4190 Дж (500–1000 ккал) выше, чем уровень ос-
новного обмена).  

Отрицательное воздействие на организм человека оказывает дли-
тельное пребывание в сидячей позе, характерной для подрастающе-
го поколения и лиц умственного труда. При этом кровь скапливает-
ся в сосудах, расположенных ниже сердца. Уменьшается объем цир-
кулирующей крови, что ухудшает кровоснабжение ряда органов. 
Ухудшается венозное кровообращение. Когда мышцы не работают, 
вены переполняются кровью, движение ее замедляется. Сосуды 
быстрее теряют свою эластичность, растягиваются. Помимо этого 
уменьшение размаха движений диафрагмы отрицательно сказыва-
ется на функции дыхательной системы.  
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4. ОБЩЕНИЕ – ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ 
ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 
4.1. Роль общения в жизнедеятельности человека 

 
1. Какую роль играет общение в жизни человека? 
Общение – это процесс взаимодействия между людьми, в ходе 

которого возникают, проявляются и формируются межличностные 
отношения. 

Общение имеет огромное значение в формировании человека, его 
развитии и становлении разумного, культурного поведения. Через об-
щение с психофизически развитыми людьми, благодаря широким воз-
можностям по воспитанию и научению человек приобретает все свои 
высшие жизнедеятельные способности и качества. Через активное об-
щение с развитыми личностями он сам превращается в личность. Об-
щение – сложный, многоплановый процесс установления и развития 
контактов между людьми, порождаемый потребностями в совместной 
деятельности. Оно включает в себя обмен информацией, выработку 
единой стратегии взаимодействия восприятия и понимания партнера. 

Если бы с рождения человек был лишен возможности общаться  
с людьми, он никогда не стал бы цивилизованным, культурно и нрав-
ственно развитым человеком и до конца жизни был бы обречен оста-
ваться полуживотным, лишь внешне, анатомо-физиологически, на-
поминающим человека. Об этом свидетельствуют многочисленные 
факты, описанные в литературе и показывающие, что, будучи ли-
шенным общения с себе подобными, человеческий индивид остается 
биологическим существом в своем психическом развитии. Особенно 
большое значение для развития ребенка имеет его общение со взрос-
лыми на ранних этапах онтогенеза. В это время все свои человече-
ские, психические и поведенческие качества он приобретает почти 
исключительно через общение, вплоть до начала обучения в школе. 

2. Как рассматривается понятие «общение» в психолого-
педагогическом значении?  

Изначально общение является базовой категорией социальной 
психологии. Оно определяется как взаимодействие двух или более 
людей, заключающееся в обмене познавательной, эмоционально-оце-
ночной информацией. Общение включается в практическое взаимо-
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действие – учение, труд и т. п., обеспечивая его планирование, реа-
лизацию и контроль. 

Процесс педагогического общения имеет внутреннюю и внешнюю 
стороны. Психология сосредоточивает внимание на первой, а педа-
гогика – на второй стороне. Педагогическую теорию и практику ин-
тересуют и психофизические процессы, происходящие между учи-
телем и учащимися, и способы управления ими. Так, педагогу важ-
но понимать не только психологические закономерности развития 
межличностных отношений, но и знать технологию их целенаправ-
ленного формирования. 

3. Что понимается под педагогическим общением? 
Педагогическое общение – специфическая форма профессиональ-

ного общения субъекта и объекта в учебно-воспитательном процес-
се и вне его, направленная на создание благоприятного психолого-
педагогического климата в коллективе, имеющая свои особенности 
и в то же время подчиняющаяся общим психолого-педагогическим 
закономерностям, присущим общению как форме взаимодействия 
человека с другими людьми, включающей коммуникативный, инте-
рактивный и перцептивный компоненты. 

Коммуникативный компонент общения состоит в обмене инфор-
мацией между людьми. При этом необходимо учитывать, что человек 
высказывает 80 % от того, что хочет сказать, слушающий восприни-
мает 70 % и понимает 60 % от сказанного. Интерактивный компонент 
заключается в организации взаимодействия между людьми (согласо-
ванность действий, распределение функций и др.). Перцептивный 
компонент включает процесс восприятия друг друга партнерами по 
общению и установление на этой основе взаимопонимания. 

Также педагогическое общение рассматривается как совокупность 
средств и методов, обеспечивающих реализацию целей и задач вос-
питания и обучения и определяющих характер взаимодействия пе-
дагога и учащихся. 

4. Какое значение оказывает уровень профессионального общения 
на педагогическое мастерство воспитателя, учителя, педагога? 

Исследования в области педагогической психологии показыва-
ют, что значительная часть педагогических трудностей обусловлена 
не столько недостатками научной и методической подготовки вос-
питателя, сколько деформацией сферы профессионально-педагоги-
ческого общения. 
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Будет ли педагогическое общение оптимальным, зависит от воспи-
тателя, от уровня его педагогического мастерства и коммуникативной 
культуры. Для установления положительных взаимоотношений с за-
нимающимися воспитатель должен проявлять доброжелательность  
и уважение к каждому из участников учебно-воспитательного про-
цесса, быть сопричастным к победам и поражениям, успехам и ошиб-
кам учеников, сопереживать им. 

Педагогическое общение – это всегда взаимодействие интеллек-
тов, чувств, воли учителя и учащихся. Чем лучше они понимают 
друг друга, тем продуктивнее их диалог и согласованней действия, 
тем устойчивее межличностные контакты и тем менее они подвер-
жены различным деформациям. 

5. В чем заключается особенность родительского общения  
с ребенком? 

Родительское общение – это всегда взаимодействие чувств, ин-
теллектов, воли родителей и ребенка. Чем лучше они понимают друг 
друга, тем продуктивнее их отношения и согласованней действия, 
тем устойчивее межличностные контакты и тем менее они подвер-
жены различным деформациям. Искусство родительского отноше-
ния к ребенку начинается с поразительно простого, бесхитростного: 
принять и любить свое дитя таким, какое оно есть. 

Воспитательная результативность родительского общения зависит 
от учета тех потребностей, которые побуждают детей вступать в ак-
тивное взаимодействие с ними. А. Маслоу относил потребность в кон-
тактах, любви, признании, самоактуализации к базовым, то есть пер-
вичным человеческим потребностям. Исследования показывают, что 
уже в первые пять-шесть лет жизни проявляется потребность:  

1) в доброжелательном внимании и отношении;  
2) сотрудничестве и взаимодействии;  
3) уважительном отношении взрослого;  
4) во взаимопонимании и сопереживании. 
Воспитание – всегда выбор, всегда альтернатива. А у истинного 

родителя-воспитателя выбор должен делаться не в пользу использу-
емого средства, метода и не в пользу общественных идей, коллек-
тива или государственности, а в пользу личности ребенка. 

6. Какова структура педагогического общения? 
Важной характеристикой педагогического общения является его 

структура. В настоящее время на основании научно-методических 
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данных разработан социально-психологическо-педагогический блок 
структуры общения, включающий следующие компоненты: целепо-
лагание, реализацию через функции, этапы, виды, средства, стили об-
щения (рис. 4.1). Итогом использования блок-структуры в управле-
нии является результативность общения. 

 

 
 

Рис. 4.1. Основы педагогического общения 
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7. Какова основная цель педагогического общения? 
Основная цель общения направлена на достижение изменений  

в мотивационной, познавательной, эмоционально-волевой и поведен-
ческой сфере деятельности человека. 

По целям общение подразделяют на биологическое и социальное 
в соответствии с обслуживаемыми им потребностями. 

Биологическое общение направлено на удовлетворение биоло-
гических потребностей, развитие, поддержание и сохранение орга-
низма человека.  

Социальное общение нацелено на удовлетворение познаватель-
ных, творческих, эстетических, нравственных и иных чисто челове-
ческих потребностей. Оно направлено на расширение и укрепление 
межличностных контактов, установление отношений с окружающи-
ми людьми и социальными группами, на решение задач воспитания 
и обучения,  личностного роста индивида.  

Для людей особенно важно именно социальное общение, ибо для 
них высока значимость чисто человеческого аспекта взаимодейст-
вия, непосредственной человеческой составляющей всех контактов 
между ними, без чего человек будет развиваться лишь как существо 
биологическое.  

8. На какое практическое выполнение деятельности направ-
лены основные функции общения? 
Информационная функция заключается в передаче через общение 

определенной информации житейского, учебно-методического, по-
искового, научно-исследовательского и иного характера. 
Воспитательная функция профессионально-педагогического об-

щения занимает или по крайней мере должна занимать центральное 
место. Ведь один из главных смыслов взаимодействия с педагогом 
заключается в том, чтобы способствовать приобщению растущего 
человека к сложившейся в обществе системе нравственных и куль-
турных ценностей, к культуре общения с окружающими людьми. 
Функция познания людьми друг друга также является одной из 

важнейших в общении. Каждому человеку далеко не безразлично,  
с кем ему предстоит совместно учиться, трудиться, проводить свой 
досуг, создавать семью. 
Контактная – установление контакта как состояния обоюдной 

готовности людей к приему и передаче информации. 
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Координационная – функция взаимного ориентирования и согла-
сования действий. 
Мотивационная – функция возбуждения в партнере нужных эмо-

ций, переживаний, чувств – предполагает эмоциональный обмен, из-
менение эмоционального состояния. 
Побудительная – функция стимуляции готовности к действию. 
Понимание – предполагает не только прием информации, но и по-

нимание этой информации собеседниками. 
9. На что направлена деятельность функций общения в реаль-

ных жизненных ситуациях? 
Восприятие и понимание личности ученика учителем (педаго-

гом) – это познание его психофизических состояний и духовного 
мира, возрастных и индивидуальных, психических и других различий, 
проявление сензитивности и психофизических новообразований. 
Функция оказания влияния – изменение состояния, поведения, 

намерений, представлений, установок, мнений, решений, потребно-
стей, действий и т. д. 
Функция установления отношений – осознание и фиксирование 

своего социального статуса, социальной роли в конкретной соци-
альной общности. 
Функция приобщения партнера к опыту и ценностям инициатора 

общения. Миссия родителей и педагогов заключается именно в том, 
чтобы помочь детям и ученикам приобщиться к своим взглядам, 
убеждениям, нравственным нормам, то есть к тому, что является цен-
ностями жизни взрослых.  
Функция открытия ребенка на общение. Она проявляется в том, 

чтобы пробудить у ребенка желание к общению, снять психологиче-
ские зажимы, избавить его от страха перед неизвестностью, повысить 
самооценку и уверенность в себе, а также убедить в положительном 
отношении к нему другого человека, в частности воспитателя.  
Функция соучастия призвана поддерживать партнера (в частно-

сти, ученика) в его выходе на общение. Ее реализация требует от педа-
гога принять на себя часть трудностей ученика, оказать ему необходи-
мую помощь и поддержку, стимулировать его успешные действия. 
Функция возвышения личности ученика. Реализация этой функции 

предполагает оказание такого влияния на воспитанника, которое спо-
собствует его восхождению к духовным новообразованиям. В резуль-
тате общения с педагогом школьник должен хотеть быть добрее, сме-



92 

лее, решительнее, внимательнее к окружающим людям и обладать 
многими другими положительными качествами и чертами характера.  
Функция организации деятельности способствует развитию ор-

ганизационных и организаторских качеств личности, коммуникатив-
ных, гносеологических, функциональных и других способностей  
и умения детей через активное участие в роли исполнителя или ор-
ганизатора в системе субъектно-объектных отношений. 
Нормативная функция направлена на совершенствование пове-

денческо-правовой, нравственной и эстетической основы личности.   
Регулятивная функция предусматривает выбор и применение 

форм, средств, методов, приемов контроля достижений и недорабо-
ток учащихся с целью корректировки их воспитания и обучения. 
Функция обмена ролями предоставляет возможность войти в со-

циальную роль, состояние другого человека, осознать, прочувство-
вать его позицию, приобрести его опыт действий и деятельности. 
Обмен ролями – это функция общения, направленная на социализа-
цию личности школьника через смену социальных ролей. 
Сопереживание – уподобление эмоционального состояния субъ-

екта состоянию другой личности (или социальной группы). 
Функция самоутверждения обеспечивает ребенку веру в собст-

венные психофизические и интеллектуальные силы, осознание сво-
его «Я», инициирование духовной силы, стимулирует его творче-
ские способности, формирует адекватную самооценку, ставит прио-
ритетные, значимые ориентиры его самоопределения и будущих 
самостоятельных действий. 

10. Какие существуют виды общения? 
Существуют следующие виды педагогического общения: контакт 

масок – формальное общение; примитивное общение; формально-ро-
левое общение; деловое общение; духовное – межличностное обще-
ние; манипулятивное общение; светское общение. 

11. От каких факторов зависит успешность управления ре-
зультативностью педагогического общения в воспитании? 

Результативность в управлении общением в воспитательном про-
цессе зависит, во-первых, от того как воспитатель и воспитанники 
воспринимают друг друга, во-вторых, от того какие при этом они 
испытывают чувства и эмоции, и в-третьих, как они взаимодейст-
вуют. В литературе названные компоненты имеют различные тер-
минологические обозначения:  
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коммуникативный, интерактивный, перцептивный;  
аффективный, перцептивный и практический;  
информационный, аффективный и регулятивный;  
когнитивный, аффективный и поведенческий. 
12. Какие показатели характеризуют компетентный уровень 

педагогического общения учителя, педагога? 
Высокий уровень педагогического общения обусловлен развити-

ем у учителя, педагога: 
1) умения управлять своим поведением; 
2) наблюдательности, переключаемости внимания; 
3) способности к социальной перцепции, «чтению по лицу»; 
4) понимания психологического состояния ученика по внешним 

признакам; 
5) умения «подать себя» в общении с учащимися; 
6) умения речевого и неречевого контакта с учащимися; 
7) гносеологические умения. 
13. Как соотносятся общение и отношение между участни-

ками воспитательного процесса? 
Независимо от типа семьи важнейшее место в родительском вос-

питании, как и воспитании в целом, занимает общение между родите-
лями, родителями и детьми, детьми и окружающим миром. В процессе 
общения устанавливаются отношения, переходящие во взаимоотноше-
ния, в результате которых должно воспитываться положительное вза-
имопонимание как ключ к положительному человеческому счастью.  

Когда речь заходит об общении, всегда подразумеваются взаим-
ные отношения между людьми или между человеком и природой. 

 
4.2. Педагогическая категория «отношение»  

как сущность воспитания 
 
1. В каких формах существует и проявляется педагогическая 

категория «отношение»? 
Отношение – связь между кем-нибудь, возникающая при обще-

нии, контактах. 
Современная философия воспитания, раскрывая суть отношения 

как категории педагогической, дает совершенно конкретное знание: 
отношение существует, проявляется, выявляется в трех формах – 
рациональной, эмоциональной и поведенческо-деятельностной. 
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2. Как проявляется рациональная форма отношения? 
Форма рациональная (сфера сознания личности). «Две тысячи лет 

назад Аристотель задавался вопросом: «Как же сознание прикрепля-
ется к телу?». Мы все еще задаем тот же вопрос» (Я. Шеррингтон). 
Отношение к объектам окружающего мира начинается с понятий  
и представлений о вещах, явлениях, событиях, ценностях. Для вос-
питания необходимо, чтобы человек научился осмысливать жизнь 
во всех ее проявлениях. Еще у Цицерона читаем: «Жить – значит мыс-
лить». А. Н. Бердяев в своих размышлениях высказал очень важную 
для понимания воспитания мысль: «Настоящее осмысливание заклю-
чается в том, чтобы понять все происходящее с миром как происхо-
дящее со мной». 

Каждый поступок ребенка нуждается в правильном (адекватном) 
понимании, осмыслении, ибо из серии поступков складывается по-
ведение – нравственное либо безнравственное. 

Вот отсюда и делается вывод: первым важным составным звеном 
содержания воспитания должно стать просвещение, связанное с от-
ношением к общечеловеческим ценностям и направленным на здо-
ровый образ жизни во взаимосвязи с целостным подходом к видам 
воспитания, чтобы сформировать систему знаний о мире и не про-
ходящую потребность в их постоянном пополнении. 

3. Как проявляется эмоциональная форма отношения? 
Форма эмоциональная предполагает восприятие любого знания, 

любого действия и поступка сквозь призму эмоционального строя 
личности, чувств, вызываемых явлениями окружающего мира. 

Понятен становится совет умудренного жизнью человека: хочешь 
добиться жизненного успеха, начни с выращивания в себе ощущения, 
что тебе радостно, интересно и приятно жить, несмотря ни на что. 

Люди давно придумали способы развития человека, создавая у него 
эмоционально-положительное состояние души, способы очищения 
души (катарсис): воздействие на человека поэзией, музыкой, театром, 
природой, одухотворенным человеком. 

Следовательно, вторым важным звеном содержания воспитания 
должно быть создание опыта сопереживания позитивного при встре-
че с ИСТИНОЙ, ДОБРОМ, КРАСОТОЙ и негативного при встрече 
с ЛОЖЬЮ, ЗЛОМ, БЕЗОБРАЗНЫМ. Цель – развивать и совершен-
ствовать эмоционально-волевую сферу личности детей. 
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4. Как проявляется поведенческо-деятельностная форма от-
ношения? 
Форма поведенческо-деятельностная, в которой существуют и 

проявляются знания о мире их эмоциональная оценка, неизменно 
приводит к определенному типу действий и поступков (сознатель-
ных, осознанных действий). 

Ученик, знающий до тонкостей правила хорошего тона, приняв-
ший их эмоционально (испытывает удовольствие от следования им), 
всегда культурен и вежлив. Поведение как система поступков реаль-
но выявляет сущность личности, то есть систему ее отношений  
к окружающему миру. 

Опять находим подтверждение у мыслителей прошлого. И. Гете: 
«Поведение – зеркало, в котором каждый показывает свой лик». Г. Ге-
гель: «Человек есть не что иное, как ряд его поступков». П. П. Блон-
ский: «Поведение может быть понято как история поведения». 

Значит, для того чтобы отношение закрепилось в поведении дея-
тельности учащихся, необходимо создать опыт нравственной, пра-
вовой, эстетической и т. д. деятельности, формирующий группу 
привычек. А. С. Макаренко писал: «Ребенок должен правильно по-
ступать не потому, что он сел и подумал, а потому, что у него сфор-
мированы привычки нравственного поведения». 

Поэтому третьим звеном содержания воспитания подрастающе-
го поколения должна быть организация разнообразных видов дея-
тельности. 

5. В чем суть гуманизации отношений между участниками 
воспитательного процесса? 

В рамках воспитательной системы в процессе деятельности и вне 
деятельностного, свободного общения складываются определенные 
отношения между детьми и различными их общностями, между деть-
ми и взрослыми (родителями, педагогами). Они-то и являются глав-
ным воспитывающим фактором системы. От того каков их характер, 
в какой мере они гуманистичны, зависит эффективность и действен-
ность воспитательной системы школы. 

Чтобы стать гуманистом, ребенок должен получить опыт отно-
шений, основанных на взаимной помощи, взаимной ответственно-
сти, взаимопонимании, терпимости и уважении. Безусловно, для фор-
мирования гуманистических отношений нужны и ситуации творче-
ства, и свободного выбора, и доверия. 
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6. Какова основа доверительных отношений детей к родителям? 
Психологи считают, что доверительное отношение детей к роди-

телям зависит, во-первых, от доверительных взаимоотношений, во-
вторых, от честности и справедливости и, в-третьих, от личностной 
заинтересованности в успехах ребенка.  

В отношениях с ребенком родители должны учитывать, что есть 
тайны человеческого общения, которым противопоказан коллекти-
визм. Такое общение, как дружественное, ценно главным образом 
своим интимным характером. Дружеское отношение между родите-
лями и детьми по-настоящему воспитывает то, что составляет тайну 
лиц, находящихся в дружеском взаимоотношении. 

7. В чем отличие между отношениями учителя и ученика  
и преподавателя и студента? 

В вузе отношение к учащемуся несколько иное, чем в школе. В от-
ношении вузовского педагога к учебному процессу на первый план 
выдвигаются такие требования, как свобода творчества и более персо-
нифицированная ответственность за результаты обучения студентов. 

Вузовская этика, как и школьная, включает в себя этику взаимо-
отношений двух главных участников процесса непосредственной пе-
редачи знаний – преподавателя и студента, но отношения между ними 
устанавливаются несколько иные – более демократичные, чем в школе 
между учителем и учеником. 

Особую роль играют отношения преподавателей между собой – 
этика взаимодействия педагогов в процессе достижения общей цели – 
передачи студентам надежных знаний и становления их как буду-
щих коллег самих преподавателей. 

Атрибутом высшей школы – и в этом качестве ее отличительной 
(от средней школы) особенностью – выступает этика научного твор-
чества, востребованная особым положением вузовского педагога, 
который в своей жизнедеятельности обязан сочетать функции пре-
подавателя и ученого. 

Все названные аспекты тесно переплетаются друг с другом. Опре-
делить, какой из них важнее, практически невозможно. 

8. Почему когда говорят об общении, то имеют в виду взаи-
моотношения между людьми? 

Когда говорят об общении, то обычно имеют в виду взаимоот-
ношения между людьми, осуществляемые с помощью средств рече-
вого и неречевого воздействия и преследующие цель достижения 
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изменений в познавательной, мотивационной и поведенческой сфе-
рах участвующих в общении лиц. Под отношением же понимается 
психологический феномен, сутью которого является возникновение 
у человека психофизического образования, аккумулирующего в себе 
результаты познания конкретного объекта действительности (в об-
щении это другой человек или общность людей), интеграция всех 
состоящих эмоциональных откликов на этот предмет, а также пове-
денческих ответов на него. 

 
4.3. Взаимоотношение и взаимодействие  
в процессе воспитательной деятельности 

 
1. В чем отличие между понятиями «отношение» и «взаимо-

отношение»? 
В общем понимании общение состоит в обмене информацией меж-

ду людьми, находящими в различных ситуациях. Отношения могут 
быть временные, случайные, вынужденные, односторонние и т. п. 

Ряд авторов рассматривают саму личность как высшую систему 
отношений человека к миру, людям и самому себе, а межличност-
ные отношения – как межсубъектные связи, отличающиеся избира-
тельностью и динамизмом развития. 

Взаимоотношения формируются в непосредственном взаимодей-
ствии «лицом к лицу» в основном между двумя людьми независимо от 
их статуса, а также на уроке и перемене, на экскурсии и утреннике, 
то есть в ситуациях формального, регламентированного и неформаль-
ного, свободного общения. Они составляют внутреннюю, не всегда 
видимую сторону педагогического взаимодействия, отражая потреб-
ностно-мотивационную сферу личности воспитателя и воспитанника. 

2. Что понимают под воспитательными взаимоотношениями? 
Весь процесс воспитания подрастающего поколения можно ха-

рактеризовать как взаимодействие его участников. Не только вос-
питатель воздействует на воспитуемых, но и они воздействуют на 
воспитателя. 

3. На что должна быть направлена воспитательная дея-
тельность родителей вне зависимости от взаимоотношений  
с ребенком? 

Вне зависимости от взаимоотношений вся воспитательная деятель-
ность родителей должна быть направлена на становление положи-
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тельной личности. Известный немецкий социолог К. Манхейм под-
черкивает: «Человек может стать личностью для самого себя только  
в той мере, в какой он является личностью для других, а другие яв-
ляются личностями для него». 

Если родители по-настоящему хотят воспитать из своего ребенка 
личность, они должны научиться видеть ее вне зависимости от возрас-
та, дисциплинированности и учебных успехов. Вся гамма отношений 
человека к человеку расположена между полярными ценностями – 
эгоцентризмом и альтруизмом. Но воспитательное мышление родите-
лей, вступающих во взаимоотношение с незрелой, уязвимой, зависи-
мой от них детской личностью, призвано быть альтруистическим. Это 
отношение проявляется в заботе о психофизическом и духовном здо-
ровье, умственном развитии и в признании личностных достоинств  
ребенка, своеобразия его природной одаренности. Лишь такое отноше-
ние выявляется в конкретных ситуациях повседневного общения, рас-
крывающих личность, интеллект, культуру, благородство или низмен-
ность чувств, формируют межличностные взаимоотношения, стано-
вясь основанием для взаимопонимания между родителями и ребенком. 
У детей это происходит преимущественно на интуитивном уровне. 

4. Какие основные варианты взаимоотношений по направлен-
ности выделяют авторы в настоящее время? 

Авторы, занимающие изучением общения, по направленности вы-
деляют следующие основные варианты взаимоотношений:  

1) взаимно положительные; 
2) взаимно отрицательные;  
3) односторонне положительно-отрицательные;  
4) односторонне противоречиво-положительные;  
5) односторонне противоречиво-отрицательные;  
6) взаимно противоречивые;  
7) обезличенные или взаимно безличные. 
5. Что является показателем успешного коммуникативного 

взаимодействия учителя и учащегося? 
Наглядным показателем успешного коммуникативного взаимодей-

ствия воспитателя и воспитанника является благоприятный мораль-
но-психологический климат в коллективе. Основными признаками 
коммуникативного взаимодействия являются:   

– атмосфера творческого поиска, эмоционально-познавательная 
активность каждого воспитанника; 
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– дух сотрудничества и взаимопомощи; 
– культура делового и межличностного взаимодействия; 
– взаимная удовлетворенность общением воспитателя и воспи-

танников и последних – друг с другом. 
 

4.4. Взаимопонимание в воспитательном  
педагогическом общении 

 
1. Как рассматривается взаимопонимание в воспитательном 

педагогическом общении? 
Взаимопонимание в воспитательном педагогическом общении име-

ет несколько аспектов. Оно складывается, во-первых, из понимания 
учителем учащихся, во-вторых, из понимания учащимися учителя 
и, в-третьих, из понимания учащимися друг друга. 

2. В чем заключается особенность взаимопонимания между 
родителями и детьми? 

Взаимопонимание родителей и ребенка проявляется в адекватном 
отражении друг друга, в осознании мотивации действий и поступ-
ков. Оно стимулирует саморегуляцию взаимодействующих сторон, 
способствуя преодолению межличностных противоречий. 

Взаимопонимание в родительском воспитании складывается, во-
первых, из понимания родителями ребенка, во-вторых, из понима-
ния ребенком родителей, в-третьих, из понимания родителями и ре-
бенком других людей и окружающей среды. 

Основополагающим принципом, обеспечивающим адекватность 
восприятия сущностных черт личности ребенка, является целостный 
подход, для которого свойственно рассматривать выявленные харак-
терные особенности и закономерности материального и духовного 
мира во взаимосвязи и взаимной обусловленности. 

3. Почему родители являются главными организаторами це-
лостного процесса взаимопонимания детей? 

Как главные руководители воспитательного взаимодействия, ро-
дители играют решающую роль в организации целостного процесса 
взаимопонимания. Они выступают не как бесстрастные наблюдате-
ли и фиксаторы личностных проявлений ребенка, а как непосред-
ственные участники, организаторы и руководители разнообразной 
деятельности и общения, включая создание ситуаций, способствую-
щих раскрытию его индивидуальности. 
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Каждый ребенок живет в определенной индивидуализированной 
микросреде. Его эмоциональное самочувствие, настроение зависят 
от того места, которое он занимает в системе личных отношений со 
сверстниками в различных детских коллективах. Чтобы понять ло-
гику его поведения, родителям необходима наблюдательность, поз-
воляющая выявить статусную структуру коллектива, в котором об-
щается их ребенок. Среди ребят в различных коллективах (в классе, 
секции, кружке, дворовой компании) есть «звезды», предпочитаемые, 
принятые, непринятые и пренебрегаемые.  

Ощущение защищенности и эмоционального комфорта детской, 
юношеской личности в значительной мере обусловлено стихийно 
складывающимися взаимоотношениями со сверстниками в различ-
ных коллективах и группах. Групповая этика отнюдь не всегда от-
личается гуманностью. Психологическая изоляция ребенка способ-
на серьезно деформировать его характер, так же как и атмосфера 
вседозволенности, благоприятствующая развитию диктаторских на-
клонностей у общепризнанных лидеров. 

Следует иметь в виду, что высокий статус в группе отнюдь не 
обеспечивает счастливого мироощущения. Состояние эмоциональ-
ной удовлетворенности личности связано не столько с популярно-
стью, сколько с взаимностью отношений. Даже «звезде» не гаранти-
руются счастливая взаимная любовь и дружба. 

4. В чем выражается взаимопонимание между учителем  
и учащимся? 

Взаимопонимание учителя и учащихся выражается в адекватном 
отражении друг друга, в осознании мотивации действий и поступ-
ков. Оно стимулирует саморегуляцию взаимодействующих сторон, 
способствуя преодолению межличностных противоречий. 73 % опро-
шенных подростков с репутацией трудных объясняют школьные 
конфликты непониманием их учителями. Эту же причину разногла-
сий указали 76,7 % старшеклассников. 

Уровень понимания детерминирует экспектации (от англ. expec-
tation – ожидание) учителя. Успешность продвижения школьника  
в учебе в значительной мере зависит от того, какой результат ожи-
дается получить. Экспектации учителя определяют педагогическую 
стратегию и тактику. Исследователи этого феномена пришли к об-
щему выводу: важны не только ожидания достижений учащихся, но 
и дифференциация, и индивидуализация путей их реализации. 
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5. В чем заключается сущность многочисленных педагогиче-
ских ошибок в понимании ребенка? 

Для родителей, воспитателей, учителей, педагогов значительную 
трудность представляет оценка понимания ребенка. Многочисленные 
воспитательные ошибки, как правило, являются следствием неуме-
ния видеть за поведением и поступками истинные потребностно-
мотивационные детерминанты детей. Детская натура является весь-
ма сложным объектом познания не только по причине своей много-
слойности, но и динамизма, стремительности возрастного развития. 
Адекватности восприятия личности ребенка препятствует и субъек-
тивизм воспитателей в интерпретации ее внешних проявлений.  

6. В каких формах реализуется профессиональное познание 
ребенка как объекта и субъекта общения? 

Профессиональное познание ребенка как объекта и субъекта об-
щения реализуется в трех основных формах – научной, художествен-
ной и практической. Чтобы понять школьника, необходимо обладать 
определенной психолого-педагогической эрудицией, вчувствоваться 
в мир детства, запечатленный в искусстве, в особенности в художе-
ственной литературе, в произведениях Толстого и Достоевского, Ко-
роленко и Макаренко, продуктах творческой деятельности ребят – 
сочинениях, рисунках, различных поделках, игрушках и т. п.  

Принципиальное значение имеет психолого-педагогическая уста-
новка на понимание каждого школьника, включающая три основ-
ных аспекта – когнитивный (от лат. cognitio – познание), эмоцио-
нальный и поведенческий. Первый отражает информированность  
о школьнике как о субъекте учебно-воспитательного взаимодейст-
вия, второй – переживаемые чувства и третий – предпринимаемые 
действия и поступки. 

В профессиональной установке на познание ребенка доминиру-
ющую роль играет нравственная сторона. Практика свидетельству-
ет, что недооценка данной стороны может оборачиваться использо-
ванием полученных данных не во благо, а во вред, как средство ма-
нипулирования детской личностью. Справедливо мнение Э. И. Кир-
шенбаума: «Действительное познание человека всегда должно быть 
бескорыстно, оно тем глубже, чем бескорыстнее. Восприятие инди-
видуальности, уникальности мира другого возможно только, если 
эмоциональным компонентом восприятия является удивление перед 
тем, что мне открывается». 
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5. СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 
5.1. Общие основы системы воспитательного воздействия 
 
1. Что понимается под системой воспитательного воздействия? 
В широком – социальном – аспекте понятие «воспитание» рассмат-

ривается как воздействие воспитательной среды (системы, условий, 
окружающей действительности) на личность, ее развитие, формиро-
вание, становление и социализацию, в результате которых накапли-
ваются нравственные нормы, ценности и социально-культурный опыт. 
Социальная среда и окружающая действительность представляют 
собой систему воспитательного воздействия, которая действует на 
воспитанников как стихийно, так и целенаправленно, чем и отлича-
ется от искусственно создаваемых организованных воспитательных 
систем, например школьная и т. п. Воспитание происходит не только 
в педагогически организованной среде, но и в среде специально не 
организованной. Воспитывает человека буквально все, что его окру-
жает. Конечным положительным результатом системы воспитатель-
ного воздействия является воспитанность. 

2. Какие структурные компоненты включает система вос-
питательного воздействия? 

Система воспитательного воздействия включает следующие ком-
поненты: 

1) семейное воспитание – родители, бабушки и дедушки, братья 
и сестры, как старшие, так и младшие, тети и дяди, няни при веду-
щей роли родительского воспитания;  

2) государственная система воспитания – дошкольные учреж-
дения, школы, школы-интернаты, ПТУ, ссузы, вузы, военные учеб-
ные заведения, служба в армии;  

3) окружающая социальная среда – соседи, одноклассники, дру-
зья и подруги, члены различных неформальных групп, члены обще-
ства, поведение государства;  

4) средства массовой информации – газеты, журналы, радио, те-
левидение, Интернет, поведение публичных личностей (актеры, спорт-
смены, ученые, политики и т. п.); 

5) государственная, общественная и коммерческая внешкольная 
система – кружки, спортивные секции, музыкальные, художествен-
ные, творческие школы, школы выходного дня и т. п. (рис. 5.1).  
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3. Каково отношение специалистов к значимости и последова-
тельности компонентов системы воспитательного воздействия? 

Большинство воспитателей, педагогов-практиков, согласны со зна-
чимостью и последовательностью компонентов системы воспитатель-
ного воздействия, представленной выше. Однако ряд специалистов 
отмечают, что с возрастом воспитанников значимость компонентов 
системы воспитательного воздействия изменяется и в первую оче-
редь зависит от эффективности родительского и школьного воспи-
тания в ранних возрастных группах. 

Тем не менее многочисленные опросы студентов 3–4-х курсов, 
обучающихся по различным педагогическим специализациям, указы-
вают на то, что система воспитательного воздействия при распреде-
лении значимости компонентов имеет значительные отличия. Боль-
шинство студентов – будущих педагогов – на первое место по значи-
мости ставят родительское воспитание, при этом отмечают: если оно 
отсутствует, то его ставят на третье место. Второе место по значимо-
сти отдают социальной окружающей среде, третье – средствам мас-
совой информации. Вся государственная система воспитания занима-
ет четвертое место, и на последнем месте – внешкольная система. 

4. Какими временными возможностями располагают компо-
ненты и члены системы воспитательного воздействия? 

Временные возможности воспитания, имеющиеся у компонентов и 
членов системы воспитательного воздействия, представлены в таблице. 

 

Временные возможности системы воспитательного воздействия 
 

Показатели времени 
нахождения детей  
в течение суток 

Возраст (лет)

0–3 3–6 6–11 11–15 16–18 
18 и 

старше
С родителями, мама 24 16 12/3–4 10/2–3 10/1-2 До 1
Сон общий 16–20 10–12 8–10 8–9 7–8 6–7
Детсад/школа/вуз – 8–9 4–5/3прод-

ленка 
6–7 7–8 8–10

Внешкольные органи-
зованные занятия/кол-
во занимающихся, % 

– 1
 

2–3 %

2–3 раза  
по 1,5–2 ч 
10–12 % 

3–4 раза
по 2–3 ч 
15–16 %

2–5 раз
по 2–4 ч 

Дев. 2–3 %
Юн. 5–6 %

Индиви-
дуально

Внешняя среда, улица, 
друзья /выходной 

– 1
2–4

1
1–3

2
3–4

2
4–5

Индиви-
дуально

Средства массовой 
информации, Интернет

1 1–3 3–4 4–5 Индиви-
дуально

Индиви-
дуально
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5. Какова роль семьи в воспитательной системе подрастаю-
щего поколения? 

Главным институтом воспитания является семья. Влияние семьи 
отличается особой продолжительностью во времени. Дома ребенок 
проводит примерно две трети своего времени. Привычки, получен-
ные в семье, сохраняются на всю жизнь. Воспитание в семье предпо-
лагает включение в него ряда домашних обязанностей, постепенное 
усложнение заданий и видов деятельности. Сила семейного воспи-
тания при ведущей роли родителей – в его глубокой эмоционально-
сти, кроме того, отношения с любимыми и любящими родителями 
отличаются предельной доверительностью. Так как в раннем дет-
стве главным способом познания ребенка является непосредствен-
ное воспроизведение слов и действий окружающих, то есть необхо-
димость в ограничении внешнего отрицательного влияния. Но вслед-
ствие этого семья как институт воспитания может нанести самый 
большой вред ребенку, поскольку оно не выходит за рамки индиви-
дуальных возможностей членов семьи, их интеллектуального, вос-
питательного и культурного уровня развития.  

6. Почему внешкольная система воспитания на современном 
этапе развития общества является малоэффективной? 

Результаты опроса выпускников школ позволяют предположить, 
что воспитательные мероприятия, проводимые в школе, оказывают 
незначительное влияние на становление воспитанности и мировоз-
зрения подрастающего поколения. Что касается внешкольной сис-
темы воспитания, то реальность позволяет согласиться с мнением 
будущих педагогов. Анализ различных отчетов о работе внешколь-
ных воспитательных учреждений показывает, что в 1–4-х классах  
в них занимаются 8–10 % школьников из общего числа детей это- 
го возраста (без учета численности жителей населенного пункта).  
В 5–7-х классах количество занимающихся возрастает до 16–18 %,  
в 8–9-х понижается до 10–12 % и в 10–11-х классах составляет  
2–3 % среди девушек и 4–5 % среди юношей. Причин такой ста-
тистики много: отдаленность мест занятий от места жительства, не 
возможность водить детей на занятия, занятость родителей, плохая 
организация занятий, многие внешкольные учреждения стали плат-
ными и т. п. 
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7. Какой результат получается, если негативно сработала сис-
тема воспитательного воздействия? 

Если положительно не сработала система воспитательного воздей-
ствия, то в результате получаем невоспитанность, то есть отклоня-
ющееся поведение воспитуемого. В таком случае приходится обра-
щаться к перевоспитанию. Система перевоспитания включает роди-
телей, учителей, воспитателей, социальных педагогов и психологов, 
уполномоченных милиции, правоохранительные органы, специальные 
интернаты, колонии для несовершеннолетних, тюрьмы. 

 

5.2. Родительское воспитание 
 

1. Почему родительское воспитание рассматривается как от-
личающееся от общепринятого в педагогике семейного? 

Сегодня ряд авторов говорят и пишут о родительском воспита-
нии как отличающемся от общепринятого в педагогике семейного. 

Брак двух людей еще не составляет семью: она появляется с рож-
дением детей. Современная семья характеризуется рядом особенно-
стей. Во-первых, расслоение общества на богатых и бедных суще-
ственно влияет на семейное воспитание. Во-вторых, сокращение рож-
даемости ведет к уменьшению численности семьи. В-третьих, рост 
числа разводов, рождение детей вне брака увеличивают количество 
неполных семей. В-четвертых, низкий материальный достаток семьи, 
неблагополучие семейных отношений, алкоголизм и наркомания ро-
дителей порождают так называемых социальных сирот.  

Традиционно главным институтом воспитания является семья. Но 
какими бы личностными ресурсами не обладала каждая конкретная 
семья, ведущая роль и ответственность за воспитание ребенка при-
надлежит родителям. Родители в первую очередь несут ответствен-
ность за соблюдение основного педагогического принципа «единство 
требований воспитания» всеми участниками воспитательного процес-
са, формирования личности ребенка. Все участники семейного воспи-
тания – бабушки, дедушки, старшие дети, тети, дяди, няни, репетиторы 
и др. – являются помощниками родителей в воспитании ребенка. Несо-
блюдение единства требований к ребенку указывает на отсутствие вос-
питания. Как известно, отсутствие воспитания есть плохое воспитание. 

2. В чем заключается особенность родительского воспитания? 
Родительское воспитание во всем своем многообразии проявляется 

в двух основных беспокойствах, противоположных друг другу по их 
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проявлению. Одно – в постоянном стремлении оградить ребенка от 
возможных опасностей, сложностей и в конечном итоге – от самой 
реальной жизни. Другое – в отчетливо выраженном стремлении под-
готовить ребенка к самостоятельной взрослой жизни, связать его 
каждый шаг с тем, без чего ему завтра не обойтись. 

Пока ребенок мал, родители для него – незыблемый авторитет  
и образец для подражания. Чем ребенок становится старше, тем мень-
ше влияния могут на него оказать родители. Поэтому так важно 
успеть вложить в свое чадо не только положительное отношение  
к общечеловеческим ценностям и традиционным заветам – не убий, 
не укради, возлюби ближнего своего, но и сформировать стремле-
ние к здоровому образу жизни. 

На первостепенное значение родительского воспитания ориентиро-
вали многие выдающиеся педагоги прошлого и настоящего. А. С. Ма-
каренко указывал на то, что на 90 % характер человека закладывает-
ся до пяти лет. Современные исследователи в сфере воспитательной 
деятельности высказывают мнение о том, что 70 % будущего харак-
тера формируется до трех лет. Эти данные подчеркивают колос-
сальную значимость родительского воспитания в становлении по-
ложительной личности. 

3. От чего зависит воспитание в семье? 
Семейное воспитание зависит от ряда характеристик семьи, в пер-

вую очередь от тех личностных ресурсов, которые в ней имеются. 
Личностные ресурсы, с одной стороны, определяются составом 

семьи (наличие обоих родителей или одного из них, братьев и (или) 
сестер, близких родственников, включенных в семейную жизнь, – 
бабушек, дедушек, тетей, дядей и пр.), а с другой (и главным обра-
зом) – такими характеристиками старших членов семьи, как состоя-
ние здоровья, характер, уровень и вид образования, индивидуальные 
увлечения, вкусы, ценностные ориентации, социальные установки, 
уровень притязаний и пр. 

Семья имеет закрепленную обычаями, традициями, нравственными 
и правовыми нормами структуру, в рамках которой ее членов – детей, 
родителей, бабушек, дедушек – объединяет многообразие отноше-
ний (между старшими и младшими детьми, между детьми и родите-
лями и т. д.), а также общее жизненное пространство, совместная 
деятельность, ведение домашнего хозяйства, проведение досуга, празд-
ники, увлечения членов семьи. Одна из важнейших характеристик – 



 

108 

отношение старших к младшим и к их воспитанию как к своим без-
условным жизненным ценностям, от чего зависит мера их участия  
в воспитании. Имеющиеся в семье личностные ресурсы в опреде-
ленные периоды могут дополняться привлечением к воспитанию 
нянь, репетиторов и домашних учителей, гувернеров. 

4. Что характеризует хорошую семью? 
Традиционно, хорошая семья – это такая, в которой всем ее чле-

нам хорошо, то есть в ней созданы условия для удовлетворения по-
требностей каждого. К этим потребностям относятся: 

1) биологические (жилье, пища, безопасность, секс, продолжение 
рода и т. п.); 

2) социальные (быть принятыми среди других людей и занять сре-
ди них свое место: профессия, дружеские отношения и т. п.);  

3) личностные (постоянное саморазвитие интеллектуальных, эс-
тетических, нравственных качеств и т. п.);  

4) надличностные потребности (что моя жизнь даст всему чело-
вечеству, всему существующему на Земле и вне ее?). 

5. Как в основном строится родительское воспитание? 
Все родители воспитывают детей в меру своего умения и пони-

мания жизни и редко задумываются о том, почему в определенных 
ситуациях поступают так, а не иначе. При этом следует отметить, 
что для того чтобы воспитать ребенка «даже как-нибудь», следует 
иметь знания об общих закономерностях практики и теории вос-
питания. Однако у всех родителей, независимо от воспитательных 
знаний, в жизни бывают моменты, когда поведение любимого ре-
бенка ставит в тупик. Родители, применяя различные направления, 
подходы, методы воспитания, делают нечто такое, из-за чего потом 
бывает стыдно. В своих ошибках они не одиноки, их время от вре-
мени совершают все родители. 

В каждой семье объективно складывается определенная система 
воспитания. Родительское воспитание – это система воспитания  
и обучения силами родителей и с помощью родственников в усло-
виях конкретной семьи. Здесь имеется в виду понимание целена-
правленности воспитания, в большей или меньшей степени приме-
нение средств, методов и приемов воспитания, учет того, что можно 
и чего нельзя допустить в отношении ребенка. 

Из всех компонентов воспитания личности главным является це-
ленаправленность. Целенаправленность предлагает проектирование 



 

109 

будущего ребенка, то есть ожидаемые изменения в человеке, осуще-
ствляемые проведением воспитательных действий и акций. 

6. Какова общая цель в родительском воспитании? 
Общей целью для всех родителей является вырастить психофи-

зически и духовно здорового человека, положительную, счастливую 
личность. Общая цель направлена на формирование таких качеств 
личности, которые помогут достойно преодолеть трудности и пре-
грады, встречающиеся на жизненном пути. Развитие интеллекта  
и творческих способностей, первичного опыта трудовой деятельно-
сти, нравственное и эстетическое формирование, эмоциональная куль-
тура и физическое здоровье детей, их счастье – все это зависит от 
семьи, от родителей и составляет задачи семейного воспитания. Имен-
но родители – первые воспитатели – имеют самое сильное влияние на 
детей для осуществления положительной целенаправленности ста-
новления своего ребенка.  

Цели воспитания могут носить и субъективный характер – как 
правило, в том случае, когда родители решают для себя, каким они 
хотят вырастить своего ребенка. Такая цель может совпадать с ре-
альной объективной целью, а может и вступать с нею в противоре-
чие. Говоря о цели воспитания, В. Гюго писал: «Как часто, достигая 
цели ложной – счастья, мы забываем о цели истинной – долге». 

По содержанию цели могут быть сугубо инструментальными, на-
правленными на достижение конкретных результатов, или допол-
няться определенными духовно-ценностными составляющими. Ха-
рактер целей родительского воспитания необязательно соответст-
вует общественно одобряемым установкам (в семье, например, мо-
гут сознательно культивировать индивидуализм, жесткость, нетер-
пимость и т. п.). 

Целенаправленность воспитания не устанавливается раз и навсег-
да, не является единой, а определяется ценностными ориентирами 
конкретных людей с учетом провозглашенных тем или иным обще-
ством. Растет ребенок, и с возрастом изменяются целенаправлен-
ность, задачи, подходы, средства и методы воспитания. 

7. Что является основой воспитания в семье? 
Из всех компонентов родительского воспитания личности основ-

ным является направленность воспитания на будущее ребенка. Каж-
дый из родителей видит в детях свое продолжение, реализацию опре-
деленных установок или идеалов и очень трудно отступает от них. 
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Изучение практики родительского воспитания выявило три ос-
новные направленности. Первая: наш ребенок – наша собственность 
(часто понимается как вещь), что хочу – то с ним и делаю. Вторая – 
обслуживающее воспитание. Третье – оптимальное (настоящее) вос-
питание. При рассмотрении трех подходов направленности родитель-
ского воспитания сообщают об отсутствии воспитания. 

8. Какие подходы используются при направленности родитель-
ского воспитания «наш ребенок – наша собственность»? 

Наш ребенок (чаще мой) – наша собственность (часто понимает-
ся как вещь) что хочу, то с ним и делаю. В продолжение этой на-
правленности: наш ребенок самый умный, самый лучший и т. д., он 
будет …!!! При такой наполеоновской направленности родитель-
ского воспитания выделяются три подхода. 

Первый подход – когда из ребенка растят звезду, чемпиона, пре-
зидента, реже исследователя, ученого, то есть без определения кон-
кретного будущего ребенка. 

Второй вариант этого подхода – когда личностные проблемы ро-
дителей решаются за счет ребенка. В этом случае в основе воспита-
ния лежит какая-то, чаще всего неосознаваемая, потребность роди-
телей. Ее-то родитель и пытается удовлетворить за счет воспитания 
подростка.  

Третий вариант направленности связан с несбывшейся детской 
мечтой родителей, и главная цель пап и мам – дать ребенку самое 
лучшее образование, чтобы их мечта воплотилась в ребенке. 

9. В чем сущность воспитательного подхода, когда из ребенка 
растят звезду, чемпиона, президента? 

Часто в зависимости от предрасположенности ребенка к опреде-
ленной деятельности его отдают заниматься музыкой, теннисом, фи-
гурным катанием, живописью, а иногда сразу всем. При этом родите-
ли считают: «Мой ребенок будет лучший, я не позволю ему упустить 
свой шанс». Родители стараются всеми силами устроить ребенка  
в престижную школу, с каким-нибудь профессиональным уклоном. 

К сожалению, дети не всегда оценивают усилия родителей. И час-
то блестящее будущее, нарисованное взрослыми в их воображении, 
разбивается о полное нежелание ребенка заниматься, скажем, музы-
кой. Пока ребенок еще маленький, он слушается взрослых, но затем, 
желая вырваться из клетки родительской любви и желаний, начи-
нает выражать протест доступными ему способами – это может быть 
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и прием наркотических средств, и просто увлечение тяжелым роком 
в ночные часы и многое негативное другое. 

Поведение родителей, вызывающее у детей страх, заниженные 
или завышенные требования (обусловленные притязаниями родите-
лей «сделать из ребенка гения»), вызывает у ребенка чувство непри-
знания и препятствует построению им реалистичных представлений 
о собственной ценности. Из-за нарастания тревожности и связанной 
с ней низкой самооценки снижаются учебные достижения, закреп-
ляется неуспех. Неуверенность в себе приводит к ряду других осо-
бенностей – желанию бездумно следовать указаниям взрослого, 
действовать только по образцам и шаблонам, боязни проявить ини-
циативу, формальному усвоению знаний и способов действий. Такой 
вариант подхода в родительском воспитании составляет 18–20 %  
из общей выборки воспитываемых. 

10. В чем сущность воспитательного подхода, когда личност-
ные проблемы родителей решаются за счет ребенка? 

Основным критерием оценки ребенка как личности у таких роди-
телей является школьная успеваемость, когда успеваемость ребенка 
выставляется для окружающих как достижение хороших родителей. 
В таких семьях ребенка часто хвалят и за мелочи и незначительные 
достижения дарят подарки (ребенок привыкает к материальному воз-
награждению). Ребенка наказывают очень редко, система требований 
очень мягкая. Отношение к себе как к ученику в значительной мере 
определяется семейными ценностями. Основой родительского вос-
питания при этом подходе является неадекватность оценки ребенка, 
которая проявляется завышенной самооценкой. У ребенка на первый 
план выходят те его качества, которые больше всего заботят его ро-
дителей: поддержание престижа семьи, послушание, приспособление 
к мнению взрослых, угодничество. Такой подход составляет 6–8 %  
в родительском воспитании. 

11. В чем сущность воспитательного подхода, связанного с дет-
ской мечтой родителей? 

Третий вариант направленности «мой ребенок – лучший» состав-
ляет 4–5 % в общей системе воспитания. Этот подход связан с дет-
ской мечтой родителей заниматься балетом или спортом, учиться 
игре на пианино или получить образование и работать в престиж-
ной сфере деятельности, но мечта по разным причинам у них не 
сбылась. И теперь главная цель пап и мам – дать детям самое луч-
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шее образование, чтобы их мечта воплотилась в ребенке. Не важно, 
если малышам этого не очень-то и хочется. Родители верят, что 
пройдет время и дети оценят старания взрослых. 

При таком подходе родительское воспитание сводится к жесткой 
опеке ребенка, который находится под бдительным и неустанным 
надзором. Ребенок все время слышит строгие приказания, многочис-
ленные запреты по отношению действий, которые могут помешать 
достижению поставленной родителями цели. В результате ребенок 
становится нерешительным, безынициативным, боязливым, неуверен-
ным в своих силах, не умеет постоять за себя, за свои интересы. По-
степенно нарастает обида за то, что другим «много позволено».  
У подростков этот подход вызывает две реакции. Чаще подросток 
соглашается со своей судьбой, получает предназначенную ему ро-
дителями профессию и мучительно проживает свою жизнь. Иногда 
этот подход может вылиться в бунт против родительского засилья: 
они принципиально нарушают запреты, фактически уходят из семьи, 
убегают из дома и т. п. 

Трудности возникают и при высоких ожиданиях родителей, оправ-
дать которые ребенок не в состоянии. С родителями, имеющими 
неадекватные ожидания, дети в подростковом возрасте обычно утра-
чивают духовную близость. Подросток хочет сам решать, что ему 
нужно, и бунтует, отвергая чуждые ему требования. 

12. В чем сущность обслуживающего родительского воспи-
тания? 

Обслуживающее воспитание (формальное) направлено на обеспе-
чение жизнедеятельности, в основном чтобы ребенок был накормлен, 
одет, обеспечен всем необходимым для учебы. Если ребенок само-
стоятельно найдет занятия в секции или кружке, родители оплатят 
эти занятия, если они платные. При такой направленности нет глав-
ного для воспитания полноценного общения и, как результат, отсут-
ствуют взаимоотношение и взаимопонимание. Все акценты в отно-
шениях маленького школьника смещаются на бытовые моменты  
в его школьной жизни («В классе из окон не дует?», «Что вам дава-
ли на завтрак?»), или вообще мало что волнует родителей в школь-
ной жизни и вне дома. В старших классах учеба и жизненные дела 
ребенка не обсуждаются или обсуждаются формально. Общение с ре-
бенком сводится к достаточно равнодушным вопросам: «Что было 
сегодня в школе?», «Как дела?», что рано или поздно приведет к со-
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ответствующему ответу: «Ничего особенного», «Все нормально»,  
и на этом закачивается общение. 

В семьях, где родительское воспитание в основном сведено к об-
служиванию, дети растут с заниженным представлением о себе. Как 
правило, с ними не занимаются, но требуют послушания; низко оце-
нивают, часто упрекают, иногда наказывают, не ожидают от них успе-
хов в школе и значительных достижений в дальнейшей жизни. 

Практика показывает, что в большинстве случаев у таких роди-
телей растут дети с низким уровнем притязаний и низкой самооцен-
кой, не претендуют на многое ни в будущем, ни в настоящем. Они 
не ставят перед собой высоких целей и постоянно сомневаются в сво-
их возможностях, быстро смиряются с тем уровнем успеваемости, 
который складывается в начале обучения. 

Обслуживающее родительское воспитание охватывает 45–50 % 
всех воспитанников. Объединяют родителей этой направленности 
разные причины (перегруженность работой, плохое здоровье, недо-
статок образования или педагогической культуры), а возникающие 
в семье трудности и недостатки преодолеваются с помощью других 
социальных институтов, прежде всего школы, родственников, воспи-
тателей внешкольных учреждений. В такой ситуации именно госу-
дарственные социальные институты во многом способствуют фор-
мированию положительной личности ребенка. К сожалению, часто 
при такой направленности, где родители по разным причинам не  
в состоянии заниматься воспитанием детей, они теряют контроль за 
их поведением и интересами, уступают свое влияние обществу сверст-
ников. В таких случаях дети предоставлены самим себе и проводят 
время в поиске увеселений, попадают под влияние «уличных» ком-
паний, результат воспитания становится непредсказуем. 

13. В чем сущность оптимального (настоящего) родительского 
воспитания? 

Суть оптимального (настоящего) родительского воспитания за-
ключается в том, что дети растут с точным представлением о себе  
и воспитываются в семьях, где родители уделяют им достаточно мно-
го времени; положительно оценивают их психофизические и умст-
венные данные, но не считают уровень их развития выше, чем у боль-
шинства сверстников; прогнозируют хорошую успеваемость в школе. 
Этих детей часто поощряют, но не подарками; наказывают в основ-
ном отказом от общения. 
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В семьях, где растут дети с высокой, но не с завышенной само-
оценкой, внимание к личности ребенка (его интересам, вкусам, от-
ношениям с друзьями) сочетается с достаточной требовательностью. 
Здесь не прибегают к унизительным наказаниям и охотно хвалят, 
когда ребенок того заслуживает. 

Родители задают и исходный уровень притязаний ребенка – то, 
на что он претендует в учебной деятельности и отношениях. Дети  
с высоким уровнем притязаний, завышенной самооценкой и прес-
тижной мотивацией рассчитывают только на успех. Их представле-
ния о будущем столь же оптимистичны. 

Доля родителей, основательно занимающихся воспитанием, состав-
ляет 15–18 % из общего числа детей, воспитательная обстановка в та-
ких семьях близка к оптимальной. Главный ее признак – высокая нрав-
ственная атмосфера семьи в целом. Это важнее, чем формальная пол-
нота семьи, хотя вероятность отклоняющегося, противоправного 
поведения подростков из неполных семей в два-три раза выше, чем из 
семей с целенаправленной структурой на полноценное воспитание. 

14. В чем сущность направленности, когда отсутствует ро-
дительское воспитание? 

Отсутствие родительского воспитания в совершенном смысле это-
го слова составляет 8–12 % и с социально-педагогической точки 
зрения является отрицательным, а то и криминогенным. Риск пра-
вонарушений несовершеннолетних, воспитывающихся в обстановке 
постоянных и острых конфликтов (между родителями и другими 
близкими), а также в психически отягощенных семьях (употребле-
ние наркотических средств, разврат, преступные деяния) в четыре-
пять раз, а в семьях, где царят агрессивность и жестокость по отно-
шению к детям, в девять-десять раз выше, чем у тех, кто растет  
в семьях с полноценным воспитанием. 

Педагогический процесс воспитания соединен не только с без-
надзорностью, с которой связано 80 % преступлений (в 20–50 % 
случаев безнадзорным оказывался и потерпевший подросток), но  
и с тем, что дети воспринимают поведение родителей и других чле-
нов семьи как нормальное, обычное, эмоционально отождествляют-
ся с родителями и воспроизводят стереотипы их поведения, не за-
думываясь над тем, насколько они правильны с точки зрения обще-
ственной морали. 
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15. Почему стили родительского воспитания являются важ-
ными для формирования личности? 

В каждой семье объективно складывается определенная, далеко 
не всегда осознанная система воспитания. Здесь имеются в виду и 
понимание целей и приемов воспитания, и учет того что можно и 
чего нельзя допустить в отношении ребенка. В литературных ис-
точниках особенности отношений родителей с ребенком рассматри-
ваются как стили воспитания. 

Под стилем семейного воспитания в педагогической психологии 
подразумевают те аспекты воздействия родителей на детей, которые в 
наибольшей степени оказывают влияние на психофизическое развитие 
ребенка и становление его личности: отношение родителей к ребенку, 
совокупность используемых методов и приемов, характер контроля за 
его действиями, способ предъявления требований, формы поощрения 
и наказания. В зависимости от меры его «жесткости-мягкости» стиль 
может быть определен как авторитарный или демократический с опре-
деленным количеством промежуточных вариантов. 

В практике родительского воспитания авторитарный и демокра-
тический стили в чистом виде встречаются не так уж часто. Обычно 
в семьях практикуется различное сочетание вариантов, которые бли-
же к одному или другому стилю воспитания. Кроме того, родители 
могут реализовывать неидентичные друг другу стили (например, 
отец более авторитарен, мать демократична). 

Так, есть семьи, в которых мать стремится не столько формиро-
вать личность ребенка, дисциплинировать его, сколько помогать его 
индивидуальному развитию, добиваясь эмоциональной близости, по-
нимания, сочувствия. В то же время целью отца является подготов-
ка ребенка к жизни через тренировку его воли, обучение нужным  
и полезным умениям (разумеется, согласно его представлениям). 

В практике на фоне общего поддерживающего стиля многочис-
ленными авторами выделяются четыре основные разновидности: 
авторитарный, либеральный, опека, демократический. Отношение  
и позиция родителей к стилям воспитания ребенка с возрастом ме-
няются, причем изменяются в различных сочетаниях, вплоть до про-
тивоположных стилей. 

16. В чем сущность авторитарного стиля воспитания?  
Авторитарный (в литературе – властный, диктат, подавление) стиль 

основан на беспрекословном подчинении власти, диктатуре. Диктат 
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рассматривается как требование, условие, предъявляемое сильной 
стороной и навязываемое слабой стороне. Диктат в семье проявля-
ется в систематическом подавлении родителями или одним из роди-
телей инициативы и чувства собственного достоинства у детей. 
Общая характеристика. Авторитарный стиль – самый древний, 

самый жестокий тип воспитательных отношений, при котором ис-
пользуются власть, принуждение, а самостоятельность и активность 
ребенка постоянно подавляются. Родители твердо добиваются вы-
полнения своих требований, послушания, жесткой дисциплины, при-
меняют запреты и наказания как основной способ воспитательного 
воздействия. Это достигается с помощью неусыпного контроля за 
жизнью детей и наказаний. 
Правила. При авторитарном стиле воспитания, как правило, ро-

дители навязывают ребенку свое мнение, желание родителя – закон 
для ребенка. Авторитарные родители требуют от детей беспреко-
словного послушания, соблюдения порядка, подчинения традициям 
и авторитетам и не считают, что должны ребенку объяснять причи-
ны своих указаний и запретов. 

Ситуация отношений между родителями и ребенком осложняет-
ся, если высокая требовательность и контроль сочетаются с эмоци-
онально холодным, отвергающим отношением к ребенку. Здесь не-
избежна полная потеря контакта. Еще более тяжелый случай – рав-
нодушные и жестокие родители. Дети из таких семей редко отно-
сятся к людям с доверием, испытывают трудности в общении, часто 
сами жестоки, хотя имеют сильную потребность в любви. 

При таком стиле воспитания взаимодействие между родителями  
и детьми происходит по инициативе старших, младшие проявляют 
инициативу лишь в случае необходимости получить санкцию на ка-
кие-либо действия. Коммуникация направлена преимущественно или 
исключительно от родителей к ребенку. Такой стиль, с одной стороны, 
дисциплинирует младших и формирует у них желательные для стар-
ших установки и навыки поведения, с другой – может вызвать у них 
отчуждение от родителей, враждебность по отношению к окружаю-
щим, протест и агрессию зачастую вместе с апатией и пассивностью. 
Контроль. В ряде семей авторитарный стиль проявляется в на-

вязчивом стремлении полностью контролировать не только поведе-
ние, но и внутренний мир, мысли и желания детей, что может вести 
к острым конфликтам. Немало отцов и матерей, которые фактиче-
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ски рассматривают своих детей как воск или глину, из которых они 
стремятся «лепить личность», причем могут это делать и не вполне 
корректно. Если же ребенок сопротивляется, его наказывают, бес-
пощадно бьют, выколачивая своеволие. 
Результат. Как результат, авторитарное воспитание нередко про-

является (к сожалению, не только в воспитании, но и в обучении)  
в преклонении перед лидером (хотя не всегда положительным чело-
веком), слепом следовании его приказам и инструкциям в ущерб лич-
ной инициативе, в неприятии инакомыслия в политике, морали, право-
сознании, эстетике, религии и в поведении, вере в непогрешимость 
своих идей и непримиримости к другим взглядам, во властолюбии, 
насилии и т. д. Все это приводит к подавлению личности, наруше-
нию прав и свобод взрослого человека или ребенка, к деспотизму  
и угнетению творческого потенциала личности, к пессимизму и пас-
сивности. Если такая направленность воспитания сочетается с агрес-
сивностью, нетерпимостью, несправедливостью, безжалостностью 
и т. п., такие же качества передаются детям. 

Когда авторитарность сочетается с отсутствием любви родителей 
к ребенку, это вызывает у детей стремление к самоутверждению, 
агрессивности, конфликтности. Такие дети с трудом адаптируются 
к новым условиям. Дети в таких семьях обычно замыкаются, и их 
общение с родителями нарушается. Часть подростков идут на конф-
ликт, но чаще дети авторитарных родителей приспосабливаются  
к стилю семейных отношений и становятся неуверенными в себе, 
менее самостоятельными. 

Однако те родители, которые всем видам воздействия предпочи-
тают приказ и насилие, сталкиваются с сопротивлением ребенка, 
который на нажим, принуждение, угрозы отвечает лицемерием, об-
маном, вспышками грубости, а иногда и откровенной ненавистью. 
Но даже если сопротивление оказывается сломленным, вместе с ним 
происходит ломка многих качеств личности: самостоятельности, чув-
ства собственного достоинства, инициативности, веры в себя и свои 
возможности, все это – гарантия серьезных неудач в формировании 
личности ребенка.  

Разумеется, родители могут и должны предъявлять требования 
своему ребенку, исходя из целей воспитания, норм морали, конкрет-
ных ситуаций, в которых необходимо принимать педагогически  
и нравственно оправданные решения. Однако безнравственно вну-
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шать (вбивать) своему ребенку губительную мысль «Ты не спосо-
бен, ты не можешь, ты неисправимый лентяй». 

17. В чем сущность опеки как стиля воспитания? 
Опека как стиль воспитания в семье – это система отношений, 

при которых родители, обеспечивая своим трудом удовлетворение 
всех потребностей ребенка, ограждают его от каких-либо забот, уси-
лий и трудностей, принимая их на себя. Вопрос об активном фор-
мировании личности отходит на второй план. Родители, по сути, 
блокируют процесс серьезной подготовки своих детей к реальности 
за порогом родного дома.  

При опекунском стиле воспитания рассматривают два подхода: ги-
перопека и гипоопека. Гиперопека – излишняя забота о ребенке, чрез-
мерный контроль за всей его жизнью, основанный на тесном эмоцио-
нальном контакте, при этом самовыражение и самоутверждение ре-
бенка сводятся к минимуму, его освобождают от элементарной заботы 
о себе, деятельность ограничивают лишь функциями потребления. Ха-
рактерны сюсюканье, баловство, переоценка способностей ребенка. 
Результат такого стиля воспитания – эгоизм, инфантилизм, пассив-
ность, несамостоятельность, трудности в общении со сверстниками, 
торможение развития самодостоинства, свободы, творчества. 

Существует также противоположное понятие – гипоопека, под-
разумевающее сочетание безразличного родительского отношения  
с полным отсутствием контроля. Дети могут делать все, что им 
вздумается. В результате, повзрослев, они становятся эгоистичны-
ми, циничными людьми, которые не в состоянии никого уважать, 
сами не заслуживают уважения, но при этом по-прежнему требуют 
выполнения всех своих прихотей от родителей и окружающих.  

Именно эти дети оказываются неприспособленными к жизни в кол-
лективе. По данным психологических наблюдений, именно эта ка-
тегория подростков дает наибольшее число срывов в переходном 
возрасте. Как раз эти дети, которым, казалось бы, не на что жало-
ваться, начинают восставать против чрезмерной родительской опе-
ки. Если диктат предполагает насилие, приказ, жесткий авторита-
ризм, то опека – заботу, ограждение от трудностей. Однако резуль-
тат во многом совпадает: у детей отсутствуют самостоятельность  
и инициатива, они так или иначе отстранены от решения вопросов, 
лично их касающихся, а тем более общих проблем семьи. При опе-
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кунском стиле воспитания в большинстве случаев вырастают при-
способленцы, желающие жить и иметь блага за счет чужого труда. 

18. В чем суть либерального стиля воспитания? 
Либеральный (попустительский, безразличный, «невмешатель-

ство») – стиль, провозглашающий абсолютную свободу ребенка в вы-
боре ценностных ориентаций, поступков, действий. При таком сти-
ле воспитания родители обычно отстраняются от участия в детской 
жизни, проявляют безразличие и даже попустительство и допуска-
ют вседозволенность, но в то же время стремятся к ложному заиг-
рыванию, созданию дешевого авторитета. Если родители равнодуш-
ны к детям, не дают им ни тепла, ни внимания, не контролируют их, 
у таких детей возможны серьезные нарушения поведения. 
Правила. Как правило, либеральный стиль воспитания особенно 

вреден: ребенка не любят и предоставляют самому себе, родители 
почти не обращают внимания на своих детей, ни в чем их не огра-
ничивают, ничего не запрещают. В таких ситуациях правила жизни 
и поведения ребенок составляет для себя сам, ориентируясь на ку-
миров окружающей среды и негативные примеры, приводимые в сред-
ствах массовой информации. 
Отношение. Система межличностных отношений в семье, стро-

ящаяся на признании возможности и даже целесообразности неза-
висимого существования родителей от детей, может порождаться 
тактикой невмешательства. При этом предполагается, что могут 
сосуществовать два мира: родителей и детей, и ни тем ни другим не 
следует переходить намеченную таким образом линию. Чаще всего 
в основе этого типа взаимоотношений лежит пассивность родителей 
как воспитателей. 
Контроль. При либеральном стиле ребенок предоставляется сам 

себе. Сочетание безразличного родительского отношения с отсутстви-
ем контроля – гипоопека – тоже неблагоприятный вариант семейных 
отношений. Подростку позволяют делать все, что ему вздумается, его 
делами никто не интересуется. Поведение становится неконтролируе-
мым. А подросток, как бы он иногда не бунтовал, нуждается в родите-
лях как в опоре, он должны видеть образец взрослого, ответственного 
поведения, на который можно было бы ориентироваться. 
Результат. Свободное воспитание позволяет ребенку вольно от-

носиться к учению, к поведению дома, в школе и в общественных 
местах. Проявляется в стремлении к лидерству любой ценой, в эго-
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изме и индивидуализме, в нездоровом состязании в делах и поступ-
ках, в тенденции к вседозволенности. Либеральное воспитание в ги-
пертрофированном виде приводит к недисциплинированности, свое-
волию, несдержанности, к половой распущенности, невежеству и 
хамству, что создает питательную среду для противоправных дей-
ствий вплоть до экстремизма. 

Подростки из таких семей часто попадают под плохое влияние, 
не уважают окружающих, учителей, старших, одноклассников, да-
же могут поднять руку на своих родителей, у них полностью отсут-
ствует представление об общечеловеческих ценностях. Статистика 
показывает, что среди малолетних преступников немало детей, по-
ложение которых в семье можно охарактеризовать как безнадзор-
ное, попустительское. 

19. В чем сущность демократического стиля воспитания? 
Демократический (сотрудничество, активно заинтересованный) 

стиль предполагает единство прав и обязанностей ребенка, выража-
ет оптимизм по поводу его потенциальных возможностей, стимули-
рует его самостоятельность и активность. При демократическом стиле 
прежде всего учитываются интересы ребенка. Этот стиль направлен 
на использование активно заинтересованных методов в родитель-
ском воспитании, в основе которого лежат гуманно-демократические 
принципы, предполагающие душевное отношение к детям, творче-
ское сотрудничество, грамотный педагогический подход к ребенку. 
Демократический стиль характеризуется стремлением родителей уста-
новить теплые отношения с детьми, привлекать их к решению проб-
лем, поощрять инициативу и саморазвитие. 
Правила. При демократическом стиле родители устанавливают 

правила, требования и твердо проводят их в жизнь, при этом не 
считают себя непогрешимыми и объясняют свои действия и моти-
вы, обсуждают их с детьми, используют разумный контроль, власть, 
ценят в ребенке и послушание, и независимость суждений, и само-
стоятельность. 
Отношение. Демократический стиль взаимоотношений в семье 

предполагает опосредованность межличностных отношений в семье 
общими целями и задачами совместной деятельности, ее организа-
цией и высокими нравственными ценностями. Именно в этой ситу-
ации преодолевается эгоистический индивидуализм ребенка. Семья, 
где ведущим типом взаимоотношений является сотрудничество, обре-
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тает особое качество, становится группой высокого уровня развития – 
коллективом. Содержание взаимодействия определяется не только 
старшими, но и в связи с интересами и проблемами младших, кото-
рые охотно выступают его инициаторами. Коммуникация имеет дву-
сторонний характер: от родителей к детям и наоборот. Такой стиль 
способствует воспитанию самостоятельности, ответственности, ак-
тивности, дружелюбия, терпимости. 

Демократичные родители ценят в поведении ребенка и самостоя-
тельность и дисциплинированность. Они сами предоставляют ему 
право принимать решения в каких-то областях его жизни; не ущем-
ляя прав, одновременно требуют выполнения обязанностей; они ува-
жают мнение ребенка и советуются с ним. 
Родительский контроль строится на теплых чувствах и разумной 

заботе, обычно не слишком раздражает подростка; он часто прислу-
шивается к объяснениям, почему не стоит делать одного и стоит сде-
лать другое. Доверие к детям, в принципе, отличает тип контроля за 
ними по сравнению с авторитарным стилем воспитания, основными 
средствами воспитания являются одобрение и поощрение. 

Демократическое воспитание как результат деятельности создает 
условия для свободного развития положительной личности, укрепле-
ния чувства собственного достоинства. Гуманистическое отношение 
к детям опирается на положительные черты и ценные качества лич-
ности, базируется на доверии к ней и самовоспитании. Формирова-
ние взрослости при таком отношении к ребенку проходит без особых 
переживаний и конфликтов. Демократический стиль семейных от-
ношений является самым оптимальным для воспитания. Он воспиты-
вает социально адаптированных, независимых детей, активных, твор-
ческих, способных к сотрудничеству с другими детьми. 

20. Почему единство требований является основой родитель-
ского воспитания? 

Исходным положением родительского воспитания является соблю-
дение основного педагогического принципа единства требований, ко-
торое начинается с единства требований обоих родителей к ребенку  
и контроля за соблюдением выдвигаемых ими требований всеми 
участниками системы воспитательного воздействия. Этот важнейший 
принцип воспитания положительно работает только тогда, когда тре-
бования в семье, детских учреждениях, в средствах массовой инфор-
мации взаимосвязаны и соответствуют требованиям общества.  



 

122 

В семье чаще всего этот принцип нарушается, когда один из роди-
телей не считается с требованием, выдвигаемым другим. В основном 
это происходит у тех родителей, которые по сравнению со своим су-
пругом, супругой желают выглядеть лучше в глазах ребенка, при этом 
считают, что так они завоевывают любовь ребенка к себе. Чаще един-
ство требований нарушается, когда бабушка и дедушка со стороны 
отца соревнуются за любовь внуков с бабушкой и дедушкой со сторо-
ны матери. Утрированно это «соревнование» выглядит примерно так: 
они подарили пистолет – мы подарим автомат; они – мотоцикл, мы – 
машину, а они – машину, тогда мы самолет – и т. д. Как правило, при 
таком подходе бабушки и дедушки игнорируют мнение родителей  
и их требования. Одним из основных аргументов является: «Мы вос-
питали тебя состоявшимся человеком, воспитаем и твоего ребенка». 

21. В какой обстановке должны решаться вопросы воспита-
ния и выдвигаться требования к ребенку? 

Обычная повседневная жизнь и характер взаимоотношений ро-
дителей – это среда, в которой формируется личность человека бу-
дущего. Поэтому все вопросы воспитания и выдвигаемые требова-
ния к ребенку родители должны решать без участия детей. В случае 
конфликтных ситуаций между родителями по вопросу требований 
они обязаны находить компромиссные решения, которые должны 
быть обязательны для супругов и объяснены ребенку.  

Требования, выдвигаемые родителями, следует сочетать с необ-
ходимостью единства действий родителей, которыми должны руко-
водить чуткость, отзывчивость, доброта, любовь, нежность, непо-
средственность, постоянная готовность прийти на помощь, чувство 
сопереживания. Все это должно сочетаться с требовательностью каж-
дого родителя к самому себе и к ребенку. 

Требования к ребенку – неотъемлемая часть родительского вос-
питательного процесса. Это обязанности и задания, которые выпол-
няют дети: уход за собой, участие в организации своего быта и се-
мьи, помощь другим членам семьи, учеба, организация досуга, по-
сещение кружков, секций и т. д.  

22. Какие правила, имеющие воспитательное значение, долж-
ны соблюдать родители? 

Воспитание положительной личности зависит от родителей, и это 
составляет задачи семейного воспитания. Чтобы максимизировать 
положительное и свести к минимуму отрицательное влияние на вос-
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питание ребенка, родителям необходимо учитывать свое поведение 
и соблюдать ряд правил, имеющих воспитательное значение: 

– оказание посильной помощи своему ребенку, готовность отве-
чать на вопросы; 

– принимать активное участие в жизни семьи; 
– всегда находить время, чтобы поговорить с ребенком; 
– интересоваться проблемами ребенка, вникать во все возникающие 

в его жизни сложности и помогать развивать его умения и таланты; 
– не оказывать на ребенка никакого нажима, тем самым помогая 

ему самостоятельно принимать решения; 
– иметь представление о различных этапах в жизни ребенка; 
– уважать право ребенка на собственное мнение; 
– уметь сдерживать собственнические инстинкты и относиться  

к ребенку как к равноправному партнеру, который просто пока еще 
обладает меньшим жизненным опытом; 

– вовлекать детей в жизнедеятельность семьи как ее равноправ-
ных участников; 

– с уважением относиться к стремлению всех остальных членов 
семьи делать карьеру и самосовершенствоваться; 

– создать максимальные условия для роста и развития ребенка; 
– стать социально-экономической и психологической защитой 

ребенка; 
– передать опыт создания и сохранения семьи, воспитания в ней 

детей и уважительного отношения к старшим; 
– научить детей полезным прикладным навыкам и умениям, на-

правленным на самообслуживание и помощь близким; 
– воспитать чувство собственного достоинства, ценности (собст-

венного «Я»); 
– разностороннее развитие самодеятельной личности, и, по воз-

можности, гармоничное; 
– воспитание человека как члена общества в среде товарищей и 

сверстников, детских обществ, союзов, спортивных секций и кружков; 
– воспитание детей во взаимосвязи с внешней природой, при по-

мощи природы, как ее члена. 
23. В чем сущность родительской любви к своим детям? 
Высшее человеческое чувство – любовь к своим детям. Родители 

любят ребенка за то, что он есть, несмотря на то что он некрасив, не 
достиг каких-то высот, имеет слабые успехи в учебе, на него жалу-
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ются соседи. Ребенок принимается таким, какой он есть. Это насто-
ящая, безусловная любовь. 

Возможно, родители любят ребенка, когда он соответствует их 
ожиданиям, когда хорошо учится и хорошо себя ведет, но если ре-
бенок не удовлетворяет этим требованиям, то он отвергается, отно-
шение меняется в худшую сторону. Это приносит значительные труд-
ности, ребенок не уверен в родителях, он не чувствует той эмоцио-
нальной безопасности, которая должна быть с самого младенчества. 
Это любовь обусловленная. 

Ребенок может вообще не приниматься родителями. Он им безраз-
личен и может даже отвергаться ими (например, семья алкоголиков). 
Но такое бывает и в благополучной семье (например, он нежеланный, 
были проблемы с его рождением и т. д.), необязательно родители это 
осознают. Имеют место чисто подсознательные моменты (например, 
мама красива, а девочка некрасива и замкнута). Ребенок раздражает 
мать. Это любовь ситуационного отношения. Она то есть, то ее нет. 

24. Почему родительская любовь должна быть разумной? 
С первого дня своей жизни ребенок попадает в атмосферу роди-

тельской любви и заботы. Без глубокой, самоотверженной любви  
к детям не может быть воспитания. Но горячо любить ребенка – 
еще не значит растить его психофизически здоровым, духовно бога-
тым, разумным, счастливым. 

Слепая родительская любовь превращает ребенка в кумира. Его 
ограждают от забот и трудов, потакают прихотям, захваливают и даже 
учатся за него. Вспоминая свое нелегкое детство, иные родители со-
здают таким образом безоблачную жизнь своим детям. Эти родители 
глубоко заблуждаются. На самом деле они готовят своим баловням 
тяжелую судьбу. Ребенок вырастает эгоистом и белоручкой, челове-
ком, не приспособленным к жизни. А. С. Макаренко пишет: «Мы хо-
рошо знаем, насколько веселее и счастливее живут люди, которые 
многое умеют делать, у которых все удается и спорится, которые уме-
ют владеть вещами и командовать ими. И наоборот, всегда вызывают 
нашу жалость те люди, которые перед каждым пустяком становятся  
в тупик, которые не умеют обслуживать себя, а всегда нуждаются то в 
няньках, то в дружеской услуге, то в помощи; если им никто не помо-
жет, живут в неудобной обстановке, неряшливо, грязно, растерянно». 

Не правы и те родители, которые считают, что проявлять любовь 
и нежность – значит портить детей, что воспитывать надо окриком, 
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строгостью, наказаниями. Непомерная строгость отчуждает детей, 
делает их скрытными, неискренними, угнетенными. Родители, сами 
того не подозревая, лишают детей радостей, тормозят их развитие,  
а себе готовят печальную, одинокую старость. 

25. Какие показатели в родительском воспитании оказывают 
значительное влияние на формирование положительной лично-
сти в семье? 

На воспитание значительное влияние оказывают тип семьи, взаи-
моотношения и взаимопонимание, любовь к детям, авторитет роди-
телей, их уровень понимания воспитания и общая степень культуры 
всех членов семьи. Важным условием успеха в воспитании является 
авторитет родителей и старших братьев и сестер. 

26. Каково значение родительского авторитета для воспитания? 
Авторитет родителей – это высокая значимость и признание 

личных качеств и жизненного опыта отца и матери в глазах детей  
и основанная на этом сила родительского влияния на их поступки  
и поведение: послушание и выполнение детьми указаний или советов 
родителей, осуществляемые ими не из страха или материальной заин-
тересованности, а признавая их справедливость и целесообразность. 

Отец и мать уполномочены природой формировать положитель-
ную личность, воспитать достойного члена общества, на этом и ос-
новывается их родительская власть и авторитет в глазах детей. 
А. С. Макаренко определяет авторитет как такое нормальное взаи-
моотношение между воспитателями и воспитанниками, когда послед-
ние, уважая своих воспитателей и доверяя им, подчиняются их воле, 
требованиям и указаниям. 

Родители являются самыми близкими и дорогими людьми для 
детей, поэтому дети хотят подражать отцу или матери, быть похо-
жими на них. Многие наблюдения и исследования показывают, что 
дети стараются поднимать значимость своих родителей. В начальных 
классах, когда речь заходит о том, какой профессиональной дея-
тельностью занимаются родители, дети называют престижные про-
фессии, раньше – учитель, врач, инженер, теперь – бизнесмен, руко-
водитель государственной структуры различного ранга. В старших 
классах дети также говорят о своих родителях с уважением и с не-
которым преувеличением значимости их поведения. Так, на вопрос 
«Ведут ли ваши родители активный образ жизни?» 80–85 % студен-
тов 1–3-го курсов отвечают утвердительно «Да». Это притом, что 
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все опросы социологов показывают, что активный образ жизни среди 
взрослого населения ведут 5–6 % жителей страны. Как свидетель-
ствуют многие учителя, дети практически никогда плохо не говорят 
о родителях, даже если они аморально ведут себя, алкоголики, отец 
поднимает руку на мать и ребенка, уходит из семьи. 

27. В чем сущность родительского контроля за жизнедеятель-
ностью детей? 

Родительский контроль не должен сводиться только к результатам 
учебы и вообще дел. Важным является воспитание отношений между 
родителями и ребенком. Если оно сформировано, тогда родители бу-
дут непрестанно думать не только о том, что нужно дать, сделать ему 
(накормлен, одет, ухожен, занят, отдохнул, погулял, почитал и т. д.), 
но и как это осуществить. И результатом постоянной, каждодневной 
воспитательной работы родителей будет не сам по себе ребенок,  
а испытываемые им чувства, настроения, проявляемые симпатии, 
выражаемое отношение к окружающей социальной среде. 

Если спросить у детей разного возраста, любят ли они, когда их 
воспитывают, то ответ будет однозначный: «Нет!», особенно когда 
«я знаю, что права, а меня неправильно воспитывают», «если меня 
пытаются воспитывать неуважаемые мною люди», «если воспита-
тели меня в чем-то обвиняют и ругают». 

Наиболее болезненно дети относятся к контролю за их жизнеде-
ятельностью. Из всех психолого-педагогических методов воспита-
ния стержневым является метод контроля и оценки поступков, по-
ведения, деятельности. Этот метод указывает на необходимость ис-
пользовать другие методы, и прежде всего поощрение и наказание, 
а также убеждение, внушение, приучение, принуждение. 

Проблема родительского контроля в практике воспитания – дей-
ствительно непростой вопрос. Именно контроль за жизнедеятельно-
стью ребенка чаще всего создает конфликтные ситуации. 

 
5.3. Государственная система воспитания 

 
1. Какова роль государства в организации и управлении си-

стемой воспитания? 
Государство – понятие политолого-юридическое. Государство – 

звено политической системы общества, которое обладает властными 
функциями. Оно представляет собой совокупность взаимосвязанных 
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учреждений и организаций (правительственный аппарат, админист-
ративные и финансовые органы, суд и др.), осуществляющих управ-
ление обществом. Государство постольку можно рассматривать как 
фактор стихийной социализации, поскольку характерные для него 
политика, идеология (экономическая и социальная) и стихийная прак-
тика создают определенные условия для социализации жизни его 
граждан, их развития и самореализации. Дети, подростки, юноши, 
взрослые, более или менее успешно функционируя в этих условиях, 
вольно или невольно усваивают нормы и ценности, как постановляе-
мые государством, так и (еще чаще) получаемые в социальной прак-
тике. Все это определенным образом может влиять и на самоизмене-
ние человека в процессе социализации. Государство осуществляет 
относительно направляемую социализацию своих граждан, принад-
лежащих к тем или иным половозрастным, социально-профессио-
нальным, национально-культурным группам. Относительно направ-
ляемая социализация тех или иных групп населения объективно 
осуществляется государством в процессе решения им задач, необ-
ходимых для реализации своих функций. 

2. Какие элементы включает в себя государственная система 
воспитания? 

Государственная система воспитания включает в себя большой 
спектр различных воспитательных организаций: 

1) учебно-воспитательные учреждения различного типа (дошколь-
ные учреждения, общеобразовательные и профильные школы, лицеи, 
гимназии, ПТУ, техникумы, колледжи, вузы, военные учебные заве-
дения, служба в армии, курсы и т. д.); 

2) учреждения для одаренных в тех или иных сферах познания  
и видах деятельности, а также имеющих устойчивые интересы, ярко 
выраженные способности; 

3) организации, занимающиеся социально-культурным и другими 
видами оздоровления микросреды; индивидуальной и групповой опе-
кой детей, подростков, юношей; 

4) учреждения для детей, подростков, юношей с психосоматиче-
скими и социальными отклонениями или дефектами; 

5) организации, занимающиеся перевоспитанием и реабилитацией. 
С течением времени, в связи с усложнением социально-экономи-

ческих и культурных потребностей общества, увеличивается много-
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образие воспитательных организаций, меняются их роль и значение 
в системе воспитания. 

3. Какая система сегодня преобладает в государственных 
учреждениях образования? 

В педагогике уже давно получило признание понятие «дидактиче-
ская система». Как правило, дидактическую систему школы характе-
ризуют через цели в сфере образования, содержание образования, 
процесс, методы и формы его организации. Естественно, что в про-
цессе образования воспитательные цели реализуются под влиянием 
содержания усваиваемого материала, форм и методов включения 
школьников в образовательный процесс. Другими словами, дидакти-
ческая система, если ее рассматривать с позиций воспитания, является 
подсистемой воспитательной системы. Таким образом, любое учеб-
ное заведение выполняет как обучающую, так и воспитательную 
функцию. Оно призвано вооружать подрастающее поколение опреде-
ленной системой знаний, умений, навыков, приобщать его к культу-
ре, готовить к самостоятельной общественно значимой деятельности, 
к продолжению образования. Но не менее важной является и воспи-
тательная функция, связанная с формированием у школьников цен-
ностного отношения к миру, культуре, окружающей среде, с осозна-
нием себя в этом мире, развитием своего «Я», нахождением своего 
места среди других людей. Эта функция не может быть реализована 
только в процессе обучения. Развивающемуся человеку нужна игра, 
нужен труд, нужна творческая деятельность в сфере досуга, связан-
ная с удовлетворением и развитием индивидуальных интересов. 

4. На какие знания должны опираться создатели воспита-
тельной системы? 

Следует отметить и то, что сегодня необходимо опираться на зна-
ния о человеке в современном периоде их развития. Речь идет прежде 
всего о синергетике, акмосологии, герменевтике, психологии. 

Выделяется ряд положений теории самоорганизующихся систем, 
которые позволяют по-новому рассмотреть воспитательные систе-
мы различных образовательных учреждений, среди них: 

– существование в системе нестабильных, неустойчивых состоя-
ний; 

– определяющая роль воздействия процессов, происходящих на 
микроуровне; 
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– существование поля путей развития системы, которое опреде-
ляется ее внутренними свойствами, должно содержать в себе аль-
тернативные пути; 

– резонансное воздействие в управлении системой, причем глав-
ное – не его сила, а архитектура. 

5. Какие задачи должны решаться при создании гуманисти-
ческой воспитательной системы? 

Любая гуманистическая воспитательная система – система откры-
тая: в ее становлении, функционировании, развитии большую роль 
играет среда, и не только как влияющий фактор, но и как компонент 
самой системы (в той мере, в какой она освоена). 

В самом общем виде в процессе создания и развития гуманистиче-
ской воспитательной системы должен решаться ряд задач. Во-первых, 
это формирование у детей картины мира – целостной и научно обос-
нованной. Об окружающем их мире дети многое узнают в семье,  
в детском саду, школе, на улице, из теле- и радиопередач, кинофиль-
мов. В итоге у них формируется картина окружающего мира, но кар-
тина эта, как правило, мозаичная. Задача школы – дать возможность 
ребенку представить себе, почувствовать целостную картину мира. На 
реализацию этой задачи направлены и учебный процесс, и внеклассная 
работа. Вторая, не менее важная задача, – формирование гражданского 
самосознания, самосознания гражданина, ответственного за судьбу 
Родины. Третья задача – приобщение детей к общечеловеческим цен-
ностям, формирование у них адекватного этим ценностям поведения. 
Четвертая – развитие у подрастающего человека креативности, творче-
ского начала как черты личности. И пятая – формирование самосозна-
ния, осознания собственного «Я»,  помощь ребенку в самореализации. 

 
5.4. Роль окружающей среды в воспитании личности 

 
1. Как рассматривают среду существования живых организ-

мов и человека? 
Среду рассматривают как совокупность условий существования 

живых организмов и человека. Понятие «среда» имеет много значе-
ний. При этом рассматривают макросреду (естественную), геогра-
фическую, социальную, домашнюю среду как часть социальной  
и макросреды, так как в каждую единицу времени человек подвер-
гается их влиянию. 
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Макросреда. Имеется в виду окружающее нас космическое про-
странство. Многочисленными наблюдениями, фактами, эксперимен-
тами подтверждено влияние уже на внутриутробное развитие, не гово-
ря о родившемся человеке, космоса, особого расположения звезд, ко-
мет, действий магнитных бурь на Солнце, смены фаз Луны, лунных  
и солнечных затмений, магнитного и гравитационного полей Земли. 
Среда географическая – это определенный территориальный ланд-

шафт со своей географической широтой и долготой, климатом, раз-
нообразием рельефа, растительного и животного мира, природными 
ресурсами, источниками тепла, целебных вод, зон геомагнитной  
и геопатогенной активности и т. д., экологическими условиями. 

2. Какая среда накладывает наибольший отпечаток на вос-
питание личности? 

На воспитание личности наиболее влияют домашняя и социальная 
среда. Когда педагоги говорят о влиянии среды, то имеют в виду 
прежде всего среду социальную и домашнюю. Первую относят к отда-
ленному окружению, вторую – к ближайшему. В понятие «социальная 
среда» входят такие общие характеристики, как общественный строй, 
система производственных отношений, материальные условия жизни, 
характер протекания производственных и социальных процессов и 
некоторые другие. Ближняя среда – это семья, родственники, друзья 
Домашняя среда – колыбель, начало жизни, окружение близких 

людей, материальные условия; это целый мир. Развитие ребенка обес-
печивается дружбой и любовью в отношениях с родителями, отно-
шениях с близкими людьми. Особое значение в обогащении знания-
ми и жизненным опытом имеет общение с родителями, родственни-
ками и взрослыми. У ребенка формируется потребность в общении 
с окружающими, что становится важнейшим источником его разно-
стороннего развития. 
Микросреда – это особенности квартиры или рабочего помеще-

ния, микроволны и магнитные воздействия, вибрации и т. д. 
Социальная среда – совокупность общественных отношений, скла-

дывающихся в обществе (жизненный уклад, традиции, окружающие 
человека социально-бытовые условия, обстановка, а также совокуп-
ность людей, связанных общностью этих условий), доминирующие об-
щественные идеи и ценности. Благоприятной социальной средой явля-
ется та, где доминирующие идеи и ценности направлены на развитие 
творческой, инициативной личности. Окружающая социальная среда 
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включает соседей, одноклассников, друзей и подруг, членов различ-
ных неформальных групп, членов общества, поведение государства. 

Домашняя и социальная среда могут оказывать и отрицательное 
воздействие: пьянки и ругань в семьях, грубость и невежество, во-
пиющее унижение детей, отрицательное влияние товарищей и дру-
зей, особенно старших по возрасту и взрослых, все негативное, что 
совершается вокруг нас. 

3. Что понимается под воспитывающей средой? 
Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка 

обстоятельств, социально ценностных, влияющих на его личностное 
развитие и содействующих его вхождению в современную культуру 
общества, в котором он живет. Содержанием среды как фактора со-
циального развития личности выступают предметно-пространствен-
ное окружение, социально-поведенческое окружение, событийное 
окружение и информационное окружение. Совокупность их разво-
рачивается на фоне природного окружения ребенка. 

Важное значение для воспитания имеет реальная действительность, 
в условиях которой происходит развитие человека. На формирова-
ние личности влияют разнообразные внешние условия, в том числе 
географические, социальные, школьные, семейные.  

4. В чем заключается сложность взаимодействия человека  
с социальной средой? 

В социальной педагогике социум, социальная среда рассматри-
ваются прежде всего с точки зрения процесса включения ребенка 
через ближайшую социальную среду в общество в целом. С этой точ-
ки зрения важным становится то, что отношения человека и внеш-
них социальных условий его жизни, его жизни в социуме имеют 
характер взаимодействия. Среда – это не просто улица, дома и ве-
щи, расположение которых достаточно знать человеку, чтобы, вой-
дя в нее, чувствовать себя там комфортно. Среда – это еще и самые 
разные общности людей, которые характеризуются особой систе-
мой отношений и правил, распространяющихся на всех членов дан-
ной общности. Поэтому, с одной стороны, человек вносит в нее что-
то свое, в определенной степени влияет и изменяет ее, но в то же 
время и среда влияет на человека, предъявляет ему свои требова-
ния. Она может принимать человека, какие-то его поступки, прояв-
ления, а может и отвергать; может относиться к нему доброжела-
тельно, а может – и неприязненно. 
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Отношение среды к человеку определяется тем, насколько его по-
ведение соответствует ожиданиям среды. Поведение же человека во 
многом определяется тем, какую позицию он занимает в обществе. 

 

5.5. Влияние средств массовой информации на воспитание  
и социализацию подростка 

 

1. В чем особенность воспитательного воздействия средств 
массовой информации? 

Разнообразное воспитательное воздействие на подрастающее по-
коление осуществляется через средства массовой информации (СМИ). 
В настоящее время часто используют средства массовой коммуника-
ции (СМК). К средствам массовой информации относятся газеты, 
журналы, радио, телевидение, Интернет, поведение публичных лич-
ностей (актеры, спортсмены, ученые, политики и т. п.). Основное пре-
имущество перед другими компонентами системы воспитательного 
воздействия состоит в том, что с помощью СМИ осуществляется рас-
пространение информации (знаний, духовных ценностей, моральных  
и правовых норм и т. п.) на количественно большие рассредоточенные 
аудитории. СМИ в качестве источника влияния могут использовать 
образцы педагогики и культуры. Готовя для детей литературу и филь-
мы, можно взвесить и оценить их воспитательное воздействие, причем 
оно отразится на ребенке независимо от индивидуальности и опыта 
воспитателя или преподавателя. Однако у средств массовой информа-
ции как института воспитания имеется существенный недостаток. 

2. Как современная электронная культура воздействует на лю-
бовь детей и подростков к чтению? 

В последние годы были собраны данные о том, как электронная 
культура воздействует на желание детей и подростков читать книги. 
Эти влияния электронной культуры проявляются в следующем: 

– меняется восприятие печатного текста и информации: оно стано-
вится более поверхностным и фрагментарным, «мозаичным», «клипо-
вым» (вследствие чего ребенку все труднее концентрировать внимание 
на многостраничном тексте, особенно – повестях и романах); 

– меняются мотивация чтения и читательские предпочтения (на-
пример, под влиянием телевидения и видеопросмотров усиливается 
интерес к темам и жанрам, которые широко представлены на теле-
экране и в видеопрокате: детективам, триллерам, «фэнтэзи», «ужас-
тикам», кинороманам); 
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– предпочтение отдается печатной продукции с широко представ-
ленным видеорядом (отсюда популярность у детей и подростков ил-
люстрированных журналов и комиксов); 

– происходит «клиширование», упрощение и огрубление речи, по-
скольку дети не осваивают язык классического наследия (в том числе 
и язык отечественной и зарубежной классики, которая раньше со-
ставляла значительную часть круга чтения детей и подростков).  

В связи с тем что и современное книгоиздание, и телевидение ори-
ентированы на остросюжетные произведения массового спроса, то не-
удивительно, что в чтении детей, особенно подростков, доминируют 
остросюжетная развлекательная литература, а также произведения, 
написанные по сценариям сериалов и кинофильмов (кинороманы). 

3. В чем заключается сущность воспитательного влияния на 
развитие личности средств телевидения? 

Сущность воспитательного влияния средств телевидения на раз-
витие личности заключается в следующем:  

при проведении телетрансляции происходит воздействие на пси-
хику посредством задействования различных форм передачи инфор-
мации;  

одновременное участие органов зрения и слуха активно задейст-
вуют пласты подсознания, за счет чего достигается максимальный 
манипулятивный эффект.  

Менее чем за полчаса просмотра телевизионной передачи мозг 
начинает впитывать любую информацию, которая поступает посред-
ством телетрансляции.  

Формальный язык телевидения влияет на память телезрителя. 
Увеличение частоты ракурсов, в которых показывается одна и та же 
сцена, улучшает запоминание. Увеличение числа смонтированных 
кадров, переходов от одного объекта к другому фокусирует зритель-
ское внимание лишь до определенного предела: если смена кадров 
превышает десять за две минуты, зрители уже ничего не запоминают. 
Этими законами и руководствуются создатели музыкальных клипов 
и телевизионных реклам, где быстрая смена кадров используется для 
удержания внимания, хотя смысл увиденного часто не улавливается. 

4. В силах ли телевидение изменить личность человека? 
Телевидение и стресс: эти два явления – постоянные спутники 

жизни современного человека. Но часто ли мы задумываемся над 
тем, какая связь существует между стрессами и телевизионным ве-
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щанием? Часто ли мы осознаем, какому сильному воздействию мы 
добровольно подвергаем себя и своих близких простым нажатием 
кнопки? В силах ли телевидение изменить личность человека?  

Оно является практически основным источником информации  
и наиболее значимым фактором формирования массовой культуры. 
Можно сказать, что телевидение создало особую реальность, кото-
рую воспринимают и в которую верят миллиарды людей.  

Безусловно, телевидение расширяет кругозор и обогащает опыт 
человека. Но можно ли считать его абсолютным добром?  

Исследования зарубежных психологов, которые ведутся на про-
тяжении всего периода существования, показали, что телевидение 
активно формирует взгляды людей на реальность и модели их пове-
дения. И это не удивительно: в среднестатистической семье телеви-
зор работает до семи часов в день. 

Особо чувствительно воздействие телевидения на детей и подрост-
ков. Безусловно, оно дает детям уроки положительного поведения,  
а также конструктивные стили отношений и решений проблем, конф-
ликтов и делает это тонко и неназойливо, не вызывая внутреннего 
сопротивления. Проблема заключается в том, что большинство теле-
продукции сдержит сцены насилия или открыто эротические. В ре-
зультате к окончанию средней школы ребенок с помощью телеви-
дения просматривает около 100 000 сцен с применением насилия  
и около 200 000 сцен, которые демонстрируют убийства. 

5. Почему негативное влияние на подрастающее поколение 
оказывают просмотр телепередач и компьютерные игры? 

В настоящее время самое большое негативное влияние на подрас-
тающее поколение оказывают средства массовой информации, в ос-
новном влияние происходит при просмотре телепередач и компьютер-
ных играх. За последние 40 лет в мире было проведено более 1000 ис-
следований, посвященных влиянию телевидения и кинематографа на 
детей. Исследования проводились во многих странах мира, среди 
мальчиков и девочек, принадлежащих к различным расам, нацио-
нальностям и социальным группам. Тем не менее результаты иссле-
дований были практически идентичны: агрессия на экране делает 
детей более агрессивными по отношению к людям, животным и к не-
одушевленным предметам. По результатам исследований сделан ряд 
выводов. Во-первых, дети, которые смотрят много передач, содержа-
щих сцены насилия, воспринимают насилие как легитимный способ 
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разрешения конфликтов. Во-вторых, просмотр сцен насилия делает 
человека более беззащитным к насилию в реальной жизни. В-третьих, 
чем больше ребенок видит сцен насилия на экране, тем больше шан-
сов, что он станет жертвой насилия. В-четвертых, если ребенок отда-
ет предпочтение просмотру телепрограмм, содержащих сцены наси-
лия, существует большая вероятность, что он вырастет агрессивным 
человеком и даже может совершить преступление. 

6. Почему на современном этапе существования человека ин-
формационные технологии играют ключевую роль в развитии 
личности и общества? 

В ряду великих открытий XX века одно из первых мест принад-
лежит открытию новых видов информации. На протяжении тысяче-
летий она понималась лишь как простая передача сообщений и на-
ходилась в стороне от ведущих областей исследования и освоения. 
Только в результате открытия тесной связи информации с отраже-
нием (философия), вероятностью (математика), энтропией (физика), 
структурным многообразием (биология), управлением (кибернетика) 
ее удалось осознать и осмыслить в качестве атрибута бытия, играю-
щего ключевую роль в существовании и развитии любых объектов 
и процессов действительности. 

Став мощным средством познания и преобразования мира, обще-
ства и самого человека, информационные технологии в то же время 
превратились для него в самую серьезную угрозу. Чрезвычайно акту-
альной стала проблема информационной безопасности. Здесь имеется 
в виду не только информационная безопасность государств, экономи-
ческих и юридических субъектов, информационных систем, данных 
и т. п., но в первую очередь безопасность личности. Ведь именно раз-
витие личности, раскрытие и приумножение ее творческого потенциа-
ла являются высшей целью прогресса, решающим оправданием его 
издержек, именно личность должна стать предметом первейшей забо-
ты и защиты от возможных угроз, в том числе и информационных. Все 
свидетельствует о том, что время для этого уже пришло. 

Дети наиболее нуждаются в защите, так как они более легко и ес-
тественно воспринимают любые новообразования современной ин-
формационной среды, более органично впитывают все ее проявле-
ния, не имея за собой тяжкого груза усвоенных традиций и норм  
и той устойчивости (инерционности) сознания, которая является важ-
нейшим защитным механизмом психики взрослого человека. 
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7. В чем заключается основная цель формирования информа-
ционной культуры ребенка? 

Основная цель формирования информационной культуры ребен-
ка – личность, готовая активно жить и действовать в современном ин-
формационном обществе, насыщенном информацией, средствами ее 
хранения, переработки и передачи на базе новейших информационных 
технологий. И собственный информационный потенциал человека,  
и его умение работать с необходимыми в повседневной жизни персо-
нальными компьютерами и информационными сетями не обеспечива-
ют его благополучие и устойчивое развитие в условиях информацион-
ного общества. Это только одна, притом самая простая сторона про-
блемы. Наоборот, знание компьютерных технологий и умение рабо-
тать с ними без адекватной новым условиям системы ценностных 
ориентаций чреваты самыми серьезными проблемами. 

Становление человека как личности начинается с восприятия (от-
ражения) посредством органов чувств информации об окружающем 
мире. Чувственная информация является той основой, на которой фор-
мируются знание, сознание и мировоззрение. Поэтому формирова-
ние информационной культуры должно начинаться с осознания деть-
ми своих ощущений, процессов восприятия и развития физиологи-
ческих способностей органов чувств. Дети должны учиться осознанно 
видеть, слышать, обонять, осязать, получать вкусовые ощущения 
для формирования способностей к целостному восприятию окружаю-
щего мира. Затем уже можно перейти к передаче (общение), хране-
нию (память) и обработке (мышление, воображение) информации. 
Многочисленные попытки подчинить проблему формирования ин-
формационной культуры задаче обеспечения первоначальной ком-
пьютерной грамотности и технологической подготовки ребенка не-
продуктивны. Они не только педагогически бесплодны, но и чрева-
ты серьезными негативными последствиями. 

 
5.6. Внешкольная система воспитания 

 
1. Для чего создаются внешкольные учреждения? 
Внешкольные учреждения различных форм собственности (госу-

дарственная, общественная и коммерческая) создаются как допол-
нение к воспитательной работе, которая ведется в школе и семье. 
Внешкольная работа сегодня играет важную роль в воспитании под-
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ростков, создает благоприятные условия для удовлетворения их за-
просов и интересов, для их самореализации. К внешкольным учреж-
дениям относятся дома и дворцы детей и молодежи, детские парки, 
станции юных техников, юных натуралистов, туристские станции  
и лагеря, детские и юношеские спортивные школы, музыкальные шко-
лы, библиотеки и читальные залы, театры и кинотеатры, детские реч-
ные пароходства и железные дороги, школы выходного дня и т. п. 

Внешкольные учреждения призваны способствовать всесторон-
нему развитию детей. Они организуют досуг школьников, помогают 
им расширять знания, удовлетворять разносторонние интересы к нау-
ке, технике, литературе, искусству, спорту. Кружки, студии, секции 
внешкольных учреждений работают по программам, утвержденным 
органами народного образования.  

2. Как характеризуется понятие внешкольное образование? 
Понятие «внешкольное образование» достаточно объемное. В сфе-

ре такого образования внешкольными учреждениями называются госу-
дарственные и общественные организационные и инструктивно-мето-
дические учреждения по внешкольной работе с детьми и подростка-
ми, работающие в тесном контакте вместе со школой при решении 
задач воспитания подрастающего поколения. Деятельность или, как 
ее называют, внешкольная работа осуществляется по следующим на-
правлениям: общественно-политическая, образовательная, обществен-
но полезная, физкультурно-спортивная, художественно-творческая, 
организация свободного времени детей и подростков. 

Миллионы талантливых и творческих людей свою деятельность 
начинали детьми и подростками в различных кружках, клубах, студи-
ях, секциях внешкольных учреждений. Уникальная сфера внешколь-
ного образования в виде дворцов и домов школьников, станций юных 
техников, юных натуралистов, юных туристов, детских парков и клу-
бов, комнат школьника, детско-юношеских спортивных и других школ 
включает в себя кружковую и секционную деятельность детей и под-
ростков вне программ общеобразовательной школы и содержатель-
ный культурный досуг. 

3. Какие условия внешкольной работы способствуют само-
реализации подростков? 

Важной характерной чертой внешкольной работы является созда-
ние общности детей и взрослых на принципах взаимодействия, парт-
нерства, сотрудничества с целью самоутверждения подростков в их 
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окружении, а также в оказании им помощи в выявлении и реализа-
ции склонностей и интересов. 

Специфическим признаком внешкольной работы считается соот-
ветствие ее природным запросам и потребностям детей, ибо наибо-
лее плодотворное развитие ребенка базируется на его собственных 
добровольных действиях в пределах внутренней свободы, свободного 
выбора в сфере личностно-индивидуального самовыражения. 

К условиям внешкольной работы, способствующим самореализа-
ции подростков, ряд авторов относят, во-первых, соединение индиви-
дуальной, групповой и коллективной творческой деятельности, кото-
рая направлена на формирование гибкого независимого мышления, на 
диалогическое сотворчество, интеллектуальное напряжение, экспери-
ментальную работу; во-вторых, нестандартность педагогического про-
цесса во внешкольном учреждении, который наполнен элементами 
неожиданности и новизны и тяготеет к мастерству духовного взаимо-
обогащения и создания такой среды, результатом которой является 
высокий уровень творческой самостоятельности личности. 

Под самореализацией подростков понимается процесс целенаправ-
ленного опредмечивания своего «Я», основанный на реализации под-
ростком сущностных сил в личностно значимой, интересной для него 
деятельности, а также как системное личностное образование, отра-
жающее психофизический рост и развитие, пробуждение и проявле-
ние разнообразных скрытых возможностей подростка. 

4. Развитию каких личностных качеств ребенка способствуют 
занятия во внешкольных учебных заведениях? 

Занятия во внешкольных учебных заведениях способствуют раз-
витию следующих личностных качеств ребенка: 

– формирование самостоятельности, связанное с тем, что ребе-
нок как правило, выбирает занятия в кружке или в секции сам; 

– умение организовывать и планировать свой распорядок дня, вы-
деляя время для подготовки домашних заданий, на посещения кружка, 
чтение литературы, просмотр телепередач, работу на компьютере, 
на проведение времени с друзьями и т. п.; 

– развитие творческого мышления и сообразительности, фантазии; 
– умение проявлять волевые усилия; 
– навык делать то, что надо, а не то, что хочется. 
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6. РОЛЬ И МЕСТО ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ  
В ЦЕЛОСТНОМ И ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 

НАПРАВЛЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

6.1. Целостный подход к воспитанию 
 
1. Что следует понимать под целостностью воспитания? 
В педагогической науке пока нет однозначной трактовки этого 

понятия. В общефилософском понимании целостность трактуется как 
внутреннее единство объекта, его относительная автономность, не-
зависимость от окружающей среды; с другой стороны, под целост-
ностью понимают единство всех составляющих, входящих в педаго-
гический процесс. Целостность – это объективное, но не постоянное 
их свойство. Она может возникнуть на одном этапе педагогического 
процесса и исчезнуть на другом. Это свойственно для педагогиче-
ской как науки, так и практики.  

2. В чем суть целостности процесса воспитания? 
Целостный процесс воспитания – это слаженное взаимодействие 

всей системы воспитательного воздействия при ведущей роли роди-
тельской и государственной подсистем, когда вся организация жиз-
недеятельности воспитанника заключается в единстве педагогиче-
ских требований с учетом возможностей семьи, школы, общества, 
индивидуальных особенностей и различий воспитанника, направлен-
ных на комплексное развитие всех сторон личности – тело, душу 
разум. Это возможно при условии, если воспитательный процесс 
будет представлять такую целостность, в которой в согласованном 
взаимодействии находились бы все виды преимущественного воспи-
тания (их более двадцати: нравственное, физическое, трудовое, умст-
венное, эстетическое, культура поведения, половое, противостояние 
пагубным пристрастиям, экологическое, идейно-политическое, пра-
вовое, религиозное, потребности к обучению и др.). При этом нель-
зя не учитывать те сферы деятельности воспитанника, в которых он 
формирует себя всесторонним образом, то есть единство семейного, 
государственного и общественного воспитания. 

3. Какие две взаимосвязанные стороны характеризуют цело-
стный процесс воспитания? 

В целостном процессе воспитания выделяются две взаимосвязан-
ные стороны: познание жизни и формирование отношения к ней. По-
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знание жизни – главная функция образования, формирование отно-
шения к ней составляет главную функцию воспитания. Познание жиз-
ни протекает различными путями, но решающими из них являются 
образование и обучение. Воспитание и обучение едины, но не тож-
дественны. Единство воспитания и обучения состоит прежде всего  
в общности их цели. Воспитание и обучение направлены на форми-
рование всесторонне развитой личности. В целостном педагогиче-
ском процессе обучение всегда выполняет и воспитательные функ-
ции, а воспитание – функции познания жизни. 

4. Что является главной стратегической направленностью 
целостного воспитания подрастающего поколения? 

Стратегической направленностью целостного воспитания подрас-
тающего поколения является разностороннее гармоническое разви-
тие отдельных взаимосвязанных сторон жизнедеятельности челове-
ка. О важности гармонии в воспитании писал П. Ф. Лесгафт: «Гар-
мония – вот к чему нужно стремиться, ибо без сочетания физического, 
нравственного и умственного воспитания человек не представля-
ется идеальным». 

Эффективность воспитания и обучения подрастающего поколения 
зависит от здоровья. Здоровье – важный фактор работоспособности 
и оптимального развития организма человека. 

5. Какие факторы в жизнедеятельности человека являются 
основными препятствиями становлению состоявшейся положи-
тельной личности? 

Наблюдения и исследования показывают, что на несбывшиеся меч-
ты, жизненные цели, несостоявшиеся личности оказывают влияние 
в основном три фактора: неполноценное здоровье, отсутствие вос-
питанности, неумение организовывать образ жизни и пагубные при-
страстия (увлечение лекарствами, табакокурением, спиртными напит-
ками, наркотиками). 

6. Что является целью воспитания при преимущественной 
его направленности? 

Целью воспитания является физическое и духовно-нравственное 
здоровье воспитанника и его человеческое счастье. Целью образо-
вания являются знания, направленные на умственное развитие чело-
века. Целеполагание воспитания направлено на формирование здо-
ровья и ведение здорового образа жизни. 
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В возрастном аспекте первично рождается тело человека, на вто-
ром месте – душа, на третьем – разум. 

Духовное и физическое начала должны постоянно находиться  
в гармоничном единстве, ибо это две неразрывные части общего 
индивидуального здоровья человека. 

Духовное здоровье обеспечивается системой мышления, позна-
нием окружающего мира и ориентацией в нем. Духовное здоровье 
достигается умением жить в согласии с собой, с родными, друзьями 
и обществом, умением прогнозировать и моделировать события и со-
ставлять программу своих действий. В немалой степени духовное 
здоровье обеспечивается верой. Во что верить и как верить – это 
дело совести каждого. 

Физическое здоровье обеспечивается двигательной активностью – 
тренировкой, рациональным питанием, закаливанием организма и его 
очищением, рациональным сочетанием умственного и физического 
труда, умением правильно выбрать время и вид отдыха, отказом от 
пагубных пристрастий – употребления алкоголя, табака и наркотиков. 

7. Почему воспитательный процесс – это целостный процесс 
формирования личности? 

Воспитательный процесс – это целостный процесс формирования 
личности, его, подобно содержанию образования, нельзя подразде-
лить на отдельные предметы и дисциплины. Даже главная направ-
ленность воспитания на тело, душу и разум, не говоря о важнейших 
составных частях (видах) воспитания (нравственное, физическое, 
трудовое, умственное, эстетическое и др.), выделяется чисто условно 
для более глубокого ее рассмотрения. Учебный процесс сравнитель-
но легко управляем, его результаты проявляются сразу и могут быть 
проверены. Этого нельзя сказать о воспитании (рис. 6.1). 

Развитие и воспитание осуществляются в деятельности детей,  
в их многообразных отношениях. Большое значение в жизни детей 
имеют общественно полезный труд, общественная деятельность, ра-
зумное проведение досуга. Организовать эту разнообразную дея-
тельность, направить ее на формирование лучших нравственных 
качеств, черт характера, привычек – важная задача комплексных 
систем воспитания. 

 
 



  

 
 

Р
ис

. 6
.1

. С
тр
ук
ту
ра

 ц
ел
ос
тн
ог
о 
по
дх
од
а 
и 
пр
еи
м
ущ

ес
тв
ен
но
й 
на
пр
ав
ле
нн
ос
ти

 в
ос
пи
та
ни
я 
по
др
ас
та
ю
щ
ег
о 
по
ко
ле
ни
я 

Ц
ел
ос
тн
ое

 в
ос
пи
та
ни
е,

 н
ап
ра
вл
ен
но
е 
на

 п
от
ре
бн
ос
ть

  
ве
де
ни
я 
зд
ор
ов
ог
о 
об
ра
за

 ж
из
ни

 

Т
ру
до
во
е 

Ф
из
ич
ес
ко
е 

Т
ел
о 

(п
си
хо
ф
из
ич
ес
ко
е 

 
со
ст
оя
ни
е 
че
ло
ве
ка

) 

В
ол
ев
ы
х 
ка
че
ст
в 

П
ол
ов
ое

 

П
от
ре
бн
ос
т
и 
ду
хо
вн
ог
о 

зд
ор
ов
ья

 

С
ем
ей
но
е 
во
сп
ит
ан
ие

  
пр
и 
ве
ду
щ
ей

 р
ол
и 
ро
ди
те
ле
й 

С
ис
те
м
а 
во
сп
ит
ат
ел
ьн
ог
о 
во
зд
ей
ст
ви
я 

С
ам
ов
ос
пи
та
ни
е 

– 
ст
им

ул
ир
ов
ан
ие

 с
ам
ор
аз
ви
ти
я 
ли
чн
ос
ти

 

Э
ко
ло
ги
че
ск
ое

 

В
ал
ео
ло
ги
че
ск
ое

 

В
за
им

ос
вя
за
нн
ы
е 
ви
ды

 в
ос
пи
та
ни
я,

 н
ап
ра
вл
ен
ны

е 
на

 

П
ро
ти
во
ст
оя
ни
е 
па
гу
бн
ы
м

 
пр
ис
тр
ас
ти
ям

 

Р
аз
ум

 (
со
зн
ан
ие

 и
 е
го

 к
ом

по
не
нт
ы

) 
Д
уш

у 
(э
м
оц
ии

, ч
ув
ст
ва

) 

Э
м
оц
ио
на
ль
но

-
ин
те
лл
ек
ту
ал
ьн
ое

 

Э
ст
ет
ич
ес
ко
е 

Р
ел
иг
ио
зн
ое

 

Н
ра
вс
тв
ен
но
е 

Н
ац
ио
на
ль
но
е 

 
са
м
ос
оз
на
ни
е

П
от
ре
бн
ос
т
и 
и 
ин
т
ер
ес
ы

 к
 з
на
ни
ям

, о
бу
че
ни
ю

Зн
ан
ия

, у
м
ен
ия

, н
ав
ы
ки

 

Ф
ор
м
ир
ов
ан
ие

 н
ау
чн
ог
о 

м
ир
ов
оз
зр
ен
ия

 

У
м
ст
ве
нн
ое

  
(и
нт
ел
ле
кт
уа
ль
но
е)

 

И
де
ол
ог
ич
ес
ко
е 

К
ул
ьт
ур
а 
по
ве
де
ни
я 
и 

ди
сц
ип
ли
ни
ро
ва
нн
ос
ть

Г
ра
ж
да
нс
тв
ен
но
ст
и 

 
и 
па
тр
ио
ти
зм
а 

О
бщ

еч
ел
ов
еч
ес
ки
е 

и 
со
ци
ал
ьн
о-
ку
ль
ту
рн
ы
е 

це
нн
ос
ти

 

Э
ти
че
ск
ое

 

П
ра
во
во
е 

П
ол
ит
ич
ес
ка
я 
ку
ль
ту
ра

 

142 

П
от
ре
бн
ос
т
и 
бы
т
ь 
пс
их
оф
из
и-

че
ск
и 
и 
нр
ав
ст
ве
нн
о 
зд
ор
ов
ы
м

 



143 

8. Какие взаимосвязанные виды воспитания направлены на тело? 
При преимущественной направленности воспитания на тело для 

формирования личности подрастающего поколения используются сле-
дующие взаимосвязанные виды воспитания:  

воспитание полноценного здоровья – психофизического состояния;  
трудовое воспитание;  
физическое воспитание;  
воспитание волевых качеств в процессе воспитания и обучения;  
формирование экологической культуры;  
половое воспитание девушек;  
половое воспитание юношей; 
валеологическое воспитание. 
9. Какие взаимосвязанные виды воспитания направлены на душу 

(эмоции, чувства)? 
При преимущественной направленности воспитания на душу (ду-

ховность) для формирования личности подрастающего поколения ис-
пользуются следующие взаимосвязанные виды воспитания:  

нравственное воспитание;  
воспитание отношения к общечеловеческим ценностям;  
формирование национального самосознания;  
эстетическое воспитание;  
воспитание противостояния пагубным пристрастиям;  
воспитание эмоционально-интеллектуального развития школьни-

ков в процессе трудового обучения и физического воспитания;  
религиозное воспитание. 
10. Какие взаимосвязанные виды воспитания направлены на 

разум? 
При преимущественной направленности воспитания на разум для 

формирования личности подрастающего поколения используются сле-
дующие виды воспитания, направленные на знания, умения, навыки:  

воспитание потребности к обучению;  
умственное воспитание;  
формирование научного мировоззрения;  
воспитание политической культуры;  
воспитание культуры поведения и дисциплинированности;  
этическое воспитание; 
воспитание гражданственности и патриотизма;  
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идеологическое воспитание;  
правовое воспитание. 
 

6.2. Воспитание потребности к заботе о здоровьи,  
к труду и интереса к знаниям 

 
1. Что является основой направленности целостного подхода 

к процессу воспитания? 
Основой направленности целостного подхода к процессу воспи-

тания является формирование потребностей к здоровью (психофи-
зическому и нравственному) и труду (учебному, умственному, физи-
ческому) и интереса к знаниям (познанию). Это наиболее желатель-
ные и целесообразные потребностей человека. 

2. Какие основные понятия используются при воспитании 
потребностей и каково их терминологическое значение? 

Основными понятиями, используемыми при воспитании потреб-
ностей к труду, к здоровью и интереса к знаниям, являются потреб-
ности, мотивы, интересы и убеждения. 
Потребность – надобность, нужда в чем-нибудь, требующая удов-

летворения. 
Мотив. 1. Побудительная причина к какому-нибудь действию.  

2. Довод в пользу чего-нибудь. 
Интерес. 1. Особое внимание к чему-нибудь, желание вникнуть 

в суть, узнать, понять. 2. Занимательность, значительность. 3. Нуж-
ды, потребности. 4. Выгода, корысть (разг.).  
Убеждение – система осознанных потребностей личности, побуж-

дающих ее поступать в соответствии с ее взглядами, принципами, 
мировоззрением. 

При рассмотрении мотивов выделяют три условные группы: под-
ражание, потребность, приспособление. 
Подражать – делать что-нибудь по какому-нибудь образцу, ста-

раться воспроизводить то, что делается другим (другими). 
Приспособленец – человек, который беспринципно приспосабли-

вается к обстоятельствам, маскируя свои истинные взгляды. 
При рассмотрении потребности в деятельности и отношениях ис-

пользуются термины «побуждение», «импульс», «влечение». 
Побуждение – желание, намерение действовать.  
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Импульс 1. Побудительный момент, толчок, вызывающий какое-
нибудь действие. 2. Внутреннее побуждение к чему-нибудь, интел-
лектуальный или эмоциональный толчок, стимул (книжн.). 
Влечение – сильная склонность к кому- или чему-нибудь. 
3. Как характеризуются потребности в структуре личности? 
Потребности – наиболее устойчивые побудительные структуры 

личности. На основе теоретического обоснования можно выделить 
два способа развития индивидуальных потребностей – экстенсив-
ный и интенсивный.  
Экстенсивное развитие достигается за счет увеличения числа 

потребностей и формирования новых способов их удовлетворения.  
Интенсивное предполагает качественные изменения в структуре 

потребностей на основе более гармоничных связей между ними, вза-
имных стимуляций, возрастания их духовного потенциала. Искусство 
воспитания с данной позиции состоит не только в том, чтобы сделать 
выбор в пользу нравственного содержания потребности, а также и  
в том, чтобы подготовить личность к трудностям реализации поведе-
ния, регулируемого высшими потребностями. Недостаточное волевое 
развитие личности блокирует ее стремление к справедливости, состра-
данию к людям, добру, что порождает расхождение нравственных 
установок в сфере сознания и поведения. В результате социально-
психологическое развитие личности деформируется, снижается нрав-
ственный потенциал всей системы потребностей.  

4. Почему термин «мотивация» является более широким по-
нятием, чем термин «мотив»? 

Термин «мотивация» представляет более широкое понятие, чем 
термин «мотив». В современной психологии слово «мотивация» ис-
пользуется в двояком смысле: как обозначающее систему факторов, 
детерминирующих поведение (сюда входят, в частности, потребно-
сти, мотивы, цели, намерения, стремления и многое другое), и как 
характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает по-
веденческую активность на определенном уровне. 

Мотивационного объяснения требуют следующие стороны пове-
дения: его возникновение, продолжительность, устойчивость, направ-
ленность и прекращение после достижения поставленной цели, пред-
настройка на будущие события, повышение эффективности, разум-
ность или смысловая целостность отдельно взятого поведенческого 
акта. Кроме того, на уровне познавательных процессов мотиваци-
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онному объяснению подлежат их избирательность и эмоционально-
специфическая окрашенность. 

Представление о мотивации возникает при попытке объяснения,  
а не описания поведения. Это – поиски ответов на вопросы типа «по-
чему?», «зачем?», «для какой цели?», «ради чего?», «какой смысл?». 
Обнаружение и описание причин устойчивых изменений поведения  
и есть ответ на вопрос о мотивации содержащих его поступков. 

5. Какие условные группы выделяют при выборе и оценке на-
правленности поведения? 

При выборе и оценке направленности поведения выделяют три 
условные группы мотивов. 
Первая группа связана с подражанием, то есть «делать по какому-

нибудь образцу», стараться воспроизводить то, что делается другим 
(другими). Поводом для включения в эту группу становятся следую-
щие мотивы. Во-первых, подражание может быть неосознанным. Так, 
где курят один или оба родителя, где постоянные выпивки по поводу  
и без повода, дурные привычки настолько входят в обиход данной се-
мьи, что ни для взрослых, ни для детей уже не существует вопроса – 
курить или не курить, пить или не пить, вопрос лишь в том, когда на-
чать. Во-вторых, это подражание кумиру, телезвезде и т. п. В-третьих, 
это подражание членам какой-либо компании, в которую подросток 
хочет быть принятым, усвоение свойственных данной компании ма-
нер. Здесь может проявляться свойственный незрелому уму максима-
лизм – если подражать, то уж во всем, и неспособность разбираться  
в качествах другого человека – отделить хорошее от плохого и т. д. 

Большие воспитательные сложности возникают, когда подростки 
избирают себе кумира – киногероя, актера, популярного певца или 
музыканта – и стараются копировать его и в одежде, и в прическе,  
и в поведении. Если объектом подражания является отрицательный 
герой, тогда и родителям и педагогам следует заранее быть готовы-
ми ко всяким неприятностям. Со свойственным этому возрасту мак-
симализмом подросток постарается не только копировать своего 
кумира, но и «переплюнуть» его во всех отношениях. 
Вторая группа связана с потребностями. Для этой группы ха-

рактерными являются следующие мотивы. Во-первых, это стремле-
ние к взрослости. Подросток или юноша (девушка) стараются про-
демонстрировать перед окружающими свою взрослость, независи-
мость, самостоятельность. Во-вторых, стремление все в жизни испро-
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бовать. Главным оказывается стремление не отстать от других, не 
упустить «свое». «Если другие могут это делать и им нравится, то 
почему я должен лишать себя удовольствия?» – спрашивает себя 
такой человек. С этим связывается и банальное любопытство: под-
росткам, юношам (девушкам) просто интересно, что находят хоро-
шего в табаке, алкоголе, наркотике. В-третьих, удовольствие – это 
одна из главных причин того, почему люди тянутся к плохому.  
Третья группа связана с мотивами приспособления. Эту группу 

составляют так называемые приспособленцы – люди, которые бес-
принципно приспосабливаются к обстоятельствам, маскируя свои 
истинные взгляды. Этому способствует большое количество сцен  
в средствах массовой информации (кино, телевидение), связанных  
с ведением праздного образа жизни, снижение переносимости за-
труднений, переход от системы сложного, напряженного и органи-
зованного управления на «облегченный» режим учебы, работы.  

6. Что является основой эффективности воспитания и обу-
чения подрастающего поколения? 

Среди основных вечных общечеловеческих ценностей (жизнь или 
жизнедеятельность) ведущее место занимает здоровье. Здоровье по-
могает человеку реализовать планы, успешно решать основные жиз-
ненные задачи, преодолевать трудности, а если придется, то и значи-
тельные перегрузки. На протяжении многих веков, начиная с древних 
времен, здоровье является предметом серьезного обсуждения. Еще 
в древности Сократ говорил: «Здоровье – это не все, но все без здо-
ровья – ничто». В этой фразе заключается глубокий философский 
смысл: здоровье – бесценное достояние не только каждого челове-
ка, но и всего общества, важный фактор работоспособности и опти-
мального развития, формирования и становления организма челове-
ка. От здоровья зависит эффективность воспитания и обучения под-
растающего поколения. 

Только полноценное здоровье может обеспечить счастливую 
жизнь, значимые успехи в образовании, в творческой и профессио-
нальной трудовой деятельности. Как показывает ряд исследований, 
основными факторами, препятствующими осуществлению мечты  
в достижении жизненных целей, профессионального и творческого 
мастерства, являются: во-первых, отсутствие полноценного здоровья, 
во-вторых, неумение организовывать свой образ жизни, в-третьих, 
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пагубное пристрастие к лекарствам, табакокурению, спиртным на-
питкам, наркотикам. 

7. Почему главной потребностью человека является здоровье? 
Наиболее правильный ответ на этот вопрос дал выдающийся анг-

лийский философ Джон Локк в трактате «Мысли о воспитании»: 
«Здоровый дух в здоровом теле – вот краткое, но полное описание 
счастливого состояния в этом мире. Кто обладает и тем и другим, 
тому остается желать немногого, а кто лишен хотя бы одного, тому 
в малой степени может компенсировать чтобы то ни было иное. 
Счастье или несчастье человека в основном являются делом его 
собственных рук. Тот, у кого тело нездоровое и слабое, никогда не 
будет в состоянии продвигаться вперед по этому пути». Это выска-
зывание подчеркивает неоспоримость того, что беречь здоровье  
и быть здоровым – первоочередная потребность человека. На это  
в первую очередь должна быть направлена система воспитательно-
го воздействия на подрастающее поколение. 

8. Почему воспитание – основа здоровья? Здоровье – сфера де-
ятельности педагога под контролем медицины. 

Для понимания важности здоровья рассмотрим сферу деятельно-
сти медицины, которая занимается тремя уровнями отклонения от 
нормы в состоянии здоровья человека. Первый уровень – болезни, 
излечимые оперативным вмешательством. Здесь медицина находит-
ся на высоком уровне и в последнее десятилетие с помощью диаг-
ностической аппаратуры и фармакологических технологий добилась 
значительных успехов, возвращает к норме больных со значитель-
ной патологией. Второй уровень – болезни вирусного характера и не-
значительной патологии. При правильной диагностике лечатся ме-
дикаментозными и физиотерапевтическими методами, а также за счет 
саморегуляции организма и средствами народных целителей, что  
в большинстве случаев приводит больных к норме. Третий уровень – 
это отклонения от нормы постоянного характера, приобретенные  
в процессе жизнедеятельности человека (так называемые болезни 
цивилизации), которые практически не поддаются лечению ника-
кими медицинскими средствами. Для таких людей лучшим для нор-
мальной жизнедеятельности является вариант компенсации откло-
нений от нормы за счет повышения функциональных возможностей 
организма в целом. 
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9. Как определяется понятие «здоровье»? 
Определений понятия здоровье насчитывается около 200 вариан-

тов. До настоящего времени в большинстве медицинской и, особен-
но, популярной медицинской литературе, в литературе по физиче-
ской культуре и педагогике приводится определение здоровья, ко-
торое было дано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)  
в 1948 году: «Здоровье – нормальное психосоматическое состояние 
человека, отражающее его полное физическое, психическое и соци-
альное благополучие и обеспечивающее полноценное выполнение 
трудовых, социальных и биологических функций, а не только отсут-
ствие болезней и дефектов». Однако более чем за 60 лет ни одному 
государству мира пока не удалось добиться социального благопо-
лучия. Поэтому еще в 1965 году представители ВОЗ (180 госу-
дарств) приняли новое определение понятия здоровья: «Здоровье – 
свойство человека выполнять свои биосоциальные функции в изме-
няющейся среде, с перегрузками и без потерь, при условии отсут-
ствия болезней и физических дефектов. Здоровье бывает физическим, 
нравственным и психическим». 

10. Как определяется понятие «полноценное здоровье»? 
Полноценное здоровье – психофизическое состояние человека, по-

зволяющее организму функционировать на «высшем уровне» неза-
висимо от обстоятельств и окружающей среды. 

Психофизическая составляющая включает в себя работоспособ-
ность, восстановление, которые являются результатом педагоги-
ческого тренировочного воздействия, а также адаптацию к психо-
логической и окружающей социальной среде, которая происходит  
в результате воспитания. Высокий уровень психофизического со-
стояния (работоспособность, адаптация, восстановление) человека 
указывает на полноценное здоровье, способное обеспечить высо-
кую степень жизнедеятельности человека. Эти критерии здоровья 
может дать человеку только воспитание и главный его компонент – 
физическое образование. 

11. Что понимается под формированием полноценного здоровья? 
Каковы основные этапы этого процесса? 
Формирование здоровья (психофизического состояния) – интег-

ральная наука о закономерностях управления полноценным здоровьем 
человека. В возрастном аспекте оно направлено на оптимальное 
психофизическое развитие растущего организма (от рождения до 
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18–19 лет), воспитание резервных возможностей организма (от 19–20 
до 28–30 лет), поддержание высокого индивидуального уровня жизне-
деятельности (от 30 до 60 лет), сопротивление старению (от 60 лет  
и старше). На всех этапах возрастного развития обучение противосто-
янию факторам риска для здоровья и знания о психофизическом со-
стоянии здоровья человека должны быть первичны (семейное воспи-
тание и воспитание в системе непрерывного образования). 

12. Как характеризуется психофизическое состояние человека? 
Психофизическое состояние – это объективная комплексная оцен-

ка здоровья человека, которая включает следующие основные пока-
затели: 

– функциональную подготовленность сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем; 

– функционирование организма (работоспособность, адаптация, 
восстановление); 

– физическое развитие – измеряемые телесные признаки (в част-
ности, линейные и объемные размеры тела); 

– уровень развития двигательных способностей (выносливости, 
силовых, скоростных, гибкости, координационных); 

– психологических особенностей личности (темперамент, характер, 
воля, чувства, эмоции, воображение, способности); 

– состояние нервно-мышечного аппарата (сила и тонус отдельных 
мышечных групп, соотношение быстрых, медленных промежуточ-
ных волокон в мышцах); 

– состояние здоровья, определяемое по отсутствию или наличию 
отклонения в органах и системах организма от норм и их тяжести. 

13. Как определяется понятие «физическое образование»? 
Физическое образование – составная часть общей жизнедеятель-

ности человека и общества, одна из сфер биологосоциальной дея-
тельности, являющаяся фундаментом духовного и умственного раз-
вития человека, направленная на формирование здоровья (психофи-
зическое состояние), развитие двигательной подготовленности чело-
века и использование их в соответствии с потребностями личности 
и общественной практики. 

14. Почему формирование здоровья и ведение здорового образа 
жизни – это очень тяжелый труд? 

Забота о здоровьи и ведение здорового образа жизни – это очень 
тяжелый труд, связанный с самоорганизацией человека, с умением 
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заставлять себя делать то, что надо для счастливой жизнедеятельно-
сти, которой не бывает без здоровья, а не делать то, что хочется. 
Занятия физическим воспитанием являются особым трудом, кото-
рый связан с напряжениями, а иногда и с преодолением болевых 
синдромов: боли в мышцах, судороги мышц, болевой печеночный 
сидром, бронхоспазм, возникающие при двигательных нагрузках. 
Для преодоления напряжения требуются характер, воля, а также 
знания о пользе двигательной активности для здоровья и полноцен-
ной жизнедеятельности, которые можно получить только в процес-
се воспитания. 

15. Как влияет уровень общей работоспособности и психо-
физической подготовленности на эффективность трудовой дея-
тельности? 

Научно доказано, что человек, имеющий более высокий уровень 
общей работоспособности и разносторонней психофизической под-
готовленности, может интенсивно выполнять одно и то же учебное 
или производственное задание более продолжительное время. 

Существует тесная взаимосвязь между умственной и физической 
работоспособностью. На наличие такой связи указывает проведен-
ный в лингвистическом университете эксперимент, в котором при-
няли участие две группы студенток: «А» и «Б». В группу «А» были 
включены студентки, имеющие высокие показатели физической ра-
ботоспособности, в группу «Б» – студентки с низким и очень низ-
ким уровнем физической работоспособности. По заключению экс-
пертов, знание иностранного языка в обеих группах студенток было 
примерно одинаковое. Студентки обеих групп в течение 40 минут 
выполняли перевод одинаково незнакомого текста. В результате экс-
перимента студентки группы «А» за это время в среднем перевели 
на 11 строчек книжного текста больше, чем студентки группы «Б». 
Если эти цифры перевести на полный рабочий день, то получается 
значительная производительность труда, которая на 27,5 % больше  
у студентов группы «А», имеющих более высокую общую работо-
способность, чем у группы «Б». 

16. Как можно на житейском (бытовом) уровне оценить пси-
хофизическое состояние здоровья и общий уровень работоспо-
собности детей, подростков, молодежи? 

Рядом наблюдений и исследований определено, что если ребенок 
семи–восьми лет и старше спит не просыпаясь (не качается и про-
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сто лежит в постели, а спит) в выходной день восемь–девять часов 
подряд, то его психофизическое состояние здоровья и общий уро-
вень работоспособности можно оценить как хорошие; сон длитель-
ностью 9–10 часов оценивается удовлетворительно; сон 10–11 ча-
сов – неудовлетворительно; сон 12 часов и более оценивается как 
очень плохой уровень психофизического состояния здоровья под-
растающего поколения. 

17. Почему труд является основой здоровой и полноценной 
жизни человека? 

Труд – это истинный стержень и основа здоровой жизни человека. 
Существует неправильное мнение о вредном действии труда, вызы-
вающем якобы «износ» организма, чрезмерный расход сил и ресур-
сов, преждевременное старение. Труд, как физический, так и умствен-
ный, не только не вреден, но, напротив, систематический, посильный  
и хорошо организованный трудовой процесс чрезвычайно благо-
творно влияет на нервную систему, сердце и сосуды, костно-мы-
шечный аппарат – на весь организм человека. Процесс труда укреп-
ляет тело и дух человека. Долго живет тот, кто много и хорошо рабо-
тает в течение всей жизни, напротив, безделье приводит к вялости 
мускулатуры, нарушению обмена веществ, ожирению и преждевре-
менному дряхлению.  

Любая трудовая деятельность, от самой простой – самообслужи-
вания (гигиенические действия – умывание, чистка зубов, одевание, 
прием пищи), бытового труда (уборка квартиры, приготовление пищи, 
стирка белья) – до трудоемкого физического и сложноэмоциональ-
ного умственного труда, требует преодоления нагрузок, энергетиче-
ского расхода и психофизического напряжения человека.  

18. Чем отличается влияние физического воспитания, направ-
ленного на формирования полноценного здоровья, от трудового 
воспитания и обучения? 

Трудовое воспитание осуществляется через развитие двигатель-
ных способностей, создание богатого арсенала разнообразных дви-
гательных навыков и умений, которые являются гарантом опреде-
ленного уровня выносливости и производительной деятельности  
в любом виде труда. Трудовое обучение воспитывает у подрастаю-
щего поколения практические трудовые навыки. Ведь все виды 
труда с физиологической стороны – это функции человеческого  
организма, и каждая такая функция, каковы бы ни были ее содер-
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жание и форма, по существу есть затрата нервов, мускулов, органов 
чувств и т. д. Следует отметить, что уровень развития двигательных 
способностей человека зависит от объема и интенсивности двига-
тельной нагрузки. 

Исследованиями доказано, что низкая двигательная нагрузка при 
ЧСС 120–130 уд/мин и реже или увеличение ЧСС на 25–30 % отно-
сительно ЧСС в покое не приводят к повышению уровня двигатель-
ных способностей и функциональных возможностей организма и, 
как результат, психофизического состояния здоровья подрастающе-
го поколения, сколько их не повторять. 

19. Какова физиологическая нагрузка по частоте сердечных 
сокращений в процессе тяжелой физической работы в общей 
трудовой деятельности? 

В тяжелой промышленности, строительстве, горнодобывающей 
промышленности, сельском хозяйстве и т. п., где трудовая деятель-
ность требует тяжелых физических нагрузок, работают практически 
здоровые люди, у которых в покое ЧСС составляет 60–70 уд/мин.  
В процессе трудового дня ЧСС у этого контингента работающих уве-
личивается на 4–8 уд/мин, редко – на 10–12 уд/мин. Такое измене-
ние ЧСС способствует только поддержанию работоспособности, ко-
торая была достигнута в период оптимального развития растущего 
организма (от рождения до 21–22 лет). Развитию функциональных 
возможностей и двигательных способностей способствуют только 
интенсивные нагрузки. Указанную общую трудовую физическую дея-
тельность не следует путать с трудом, связанным с экстремальными 
условиями: космонавты, водолазы, горные спасатели, выдающиеся 
спортсмены, выполняющие тренировочные и соревновательные на-
грузки на пульсе (ЧСС – 200–240 уд/мин). Для работы в этих про-
фессиях проводится специализированный отбор людей, имеющих пол-
ноценное здоровье и прошедших специальную профессионально-
прикладную физическую подготовку. 

Было бы неправильным сводить использование физического вос-
питания только к повышению уровня отдельных двигательных спо-
собностей. Воздействие такой подготовки гораздо многогранней, 
поскольку в ее процессе ненавязчиво, естественно происходит вос-
питание целого ряда необходимых человеку психофизических спо-
собностей, черт и свойств личности.  
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20. На что направлена любая деятельность человека, в том 
числе трудовая? 

Любая деятельность человека, в том числе трудовая, направлена 
на удовлетворение потребностей (психофизических, духовных, ма-
териальных, моральных). В норме труд для человека одновременно 
сам является потребностью. В цели воспитания входит формирова-
ние потребности узнать и осмыслить реальность трудовой деятель-
ности, а также труд как становление потребностей и наслаждения 
человека. В ценностном отношении трудовые и познавательные по-
требности сами по себе нейтральны. Чтобы их содержание было кон-
структивным, созидательным, надо взрастить любовь к добру, потреб-
ность увеличивать добро, уменьшать количество зла.  

21. Какова связь между физическим и учебным трудом подрас-
тающего поколения? 

Трудовая деятельность и приобретение знаний взаимозависимы: 
для работы в любой сфере человеческой деятельности необходимы 
определенные знания, умения, навыки; их приобретение невозможно 
без труда. Хотя во всякой трудовой деятельности содержатся элемен-
ты и умственных и физических усилий, преимущественно существу-
ют умственный и физический труд. В процессе любого вида труда, 
физического или умственного, деятельность человека связана с пре-
одолением нагрузок, с которыми ему приходится сталкиваться в жиз-
ни во время разнообразного труда, быта и активного отдыха.  

В обществе бытует мнение, что самый тяжелый труд – это физи-
ческий, и часто многие люди говорят: «Что у вас делают школьники, 
учащиеся, студенты? Поработали бы на заводе или в колхозе, тогда 
знали бы, что является настоящим трудом!». К сожалению, большин-
ство населения слабо осведомлено о влиянии на организм известных 
человеку видов труда. Прежде всего надо отметить, что человеческая 
деятельность всегда связана с преодолением умственных и физиче-
ских нагрузок, с которыми человеку ежедневно приходится сталки-
ваться в жизни во время разнообразного труда. Поэтому в высшей 
степени желательно воспитание потребности в обоих видах труда, 
смена которых к тому же является еще и отдыхом.  

22. В чем заключается сложность при воспитании потребно-
сти к труду? 

Воспитание потребности к труду предполагает готовность лич-
ности к противодействию возникающим в процессе выполнения тру-
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дового действия препятствиям и нагрузкам. Поэтому важно, чтобы 
личность приобрела потребность в удовлетворении от решения не 
только легких, но и сложных задач. Также мотив достижения в труде 
и благодаря труду невозможен без приписывания личностного смысла 
выполняемым действиям. Существенно, чтобы человек самоутверж-
дался в процессе труда. 

23. Почему от воспитания в целом и трудового в частности 
ожидается профилактика нежелательных потребностей и при-
вычек? 

Воспитание должно быть направленно на профилактику нежела-
тельных потребностей и привычек: агрессии, стремления к власти, 
которые обусловлены попытками преодолеть чувство неполноцен-
ности. Вредно также стремление потреблять, больше получая от дру-
гих, чем отдавая им, – бездумная психология потребителя. Чаще все-
го потребительство связано не с реальными потребностями, а с под-
ражанием другим, с ажиотажным спросом на модные товары и т. п. 
Оно может распространяться не только на блага в вещевой форме, 
но и на удовлетворение искусственных потребностей в общении, от-
дыхе и т. д. Одна из целей воспитания заключается в том, чтобы 
материальный достаток был средством или предпосылкой духовно-
го благополучия. В высшей степени нежелательны навязчивые, под-
час непреодолимые потребности, например влечение к табакокуре-
нию, спиртным напиткам, наркотикам и др.  

Воспитание в силах предотвратить или преодолеть крайности в ста-
новлении потребностей – чрезмерное их ограничение и безмерное 
их изобилие.  

24. Что такое трудолюбие? 
Трудолюбие является результатом трудового воспитания, обуче-

ния и профессиональной ориентации и выступает как личностное ка-
чество, которое характеризуется прочной потребностно-мотивацион-
ной сферой, глубоким пониманием большой преобразующей воспи-
тательной силы трудовой деятельности (знания и убеждения), уме-
нием и стремлением добросовестно выполнять любую необходимую 
работу и проявлять волевые усилия в преодолении тех преград, ко-
торые встречаются в процессе трудовой деятельности. Будучи лич-
ностным качеством, трудолюбие, таким образом, включает в себя 
следующие структурные компоненты: 
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– потребность в созидательно-трудовой деятельности и ее здоро-
вые социальные и личные мотивы; 

– понимание пользы труда для общества и для себя и убеждение 
в его благотворительности (сознание); 

– наличие трудовых умений и навыков и их постоянное совер-
шенствование; 

– достаточно сильную волю личности. 
Знание этой структуры имеет определяющее значение для осмы-

сления методических основ трудового воспитания. 
25. Результатом какого процесса является трудолюбие? 
Трудолюбие является результатом трудового воспитания, обуче-

ния, профессиональной подготовки к трудовой деятельности и ори-
ентации, при этом выступает как личностное качество, которое ха-
рактеризуется:  

1) прочной потребностно-мотивационной сферой;  
2) глубоким пониманием нравственного смысла и преобразующе-

воспитательной роли труда в развитии личности (знания, навыки, 
убеждения);  

3) умением и стремлением добросовестно выполнять любую не-
обходимую работу;  

4) проявлением волевых усилий в преодолении трудностей и пре-
пятствий в трудовой деятельности.  

Все эти компоненты определяют методическую основу трудово-
го воспитания.  

26. В чем проявляются познавательные потребности человека? 
Главные проявления познавательной потребности суть интересы. 

Они концентрируют в себе отношение личности к предмету или дея-
тельности как к чему-то для нее ценному, привлекательному и обес-
печивают осознание целей деятельности. Содержание и характер 
интереса связаны с иерархией потребностей и ценностей человека,  
с характером форм и средств его игровой, учебной, трудовой, обще-
ственной деятельности. Они зависят от условий его жизни, обучения 
и воспитания и одновременно определяют саму возможность жиз-
недеятельности, обучения и воспитания.  

Удовлетворение интереса не ведет к его угасанию, а вызывает 
новые интересы, отвечающие более высокому уровню познаватель-
ной деятельности. Интерес формируется и развивается в процессе. 
Поверхностные, случайные и неустойчивые интересы, вызываемые 
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внешней занимательностью объектов, постепенно уступают место 
более глубоким, устойчивым и действенным интересам.  

27. Какие факты отрицательно влияют на развития интереса 
к овладению знаниями? 

Отрицательно влияют на развитие интереса к овладению знания-
ми умственная лень, дефицит познавательной потребности, уныние, 
хандра, меланхолия. 
Умственная лень непосредственно связана с жаждой впечатлений, 

обилия ярких эмоций. Развитию любознательности мешает «непере-
варенность» внешних впечатлений. Переход внешних впечатлений 
в более сложную умственную работу требует дополнительных уси-
лий, связывающих эту работу прежде всего с важными личностными 
установками. Здесь необходимо развитие теоретического мышления, 
позволяющего подняться над непосредственной информацией, посте-
пенно преодолеть непосредственную впечатлительность. Она с го-
дами все меньше зависит от внешней интересности, которую дают, 
например, обильная наглядность, музыкальное и художественное 
оформление. Она все больше зависит от мышления, от осознаваемой 
системы ценностей.  
Дефицит познавательной потребности. Слабость или отсутствие 

познавательных интересов, мотивов достижения, любви к жизни и лю-
дям означают душевную опустошенность и нравственную апатию. 
Отсутствие серьезных познавательных интересов ведет к роковой 
безысходности, когда отупевший от скуки человек убивает время  
в атмосфере духовного тупика.  
Уныние, хандра, меланхолия заставляют искать путей бегства от 

гнетущей скуки, под которой понимается бесцветная и стерильная 
повседневность бытия. Подавленное настроение, томление от отсут-
ствия интересов одолевают многих преступников, особенно подро-
стков, совершающих немотивированные убийства. Грех уныния не-
разрывно связан с чувством трагического одиночества и безверием. 
Переживанию тягостной скуки, ощущению бессмыслицы, пустоты 
жизни противостоят поиск и обретение духовных начал в научных, 
культурных и художественных ценностях.  
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6.3. Элементы видов преимущественной направленности  
воспитания в процессе трудового формирования личности 
 

1. Какие элементы видов преимущественной направленности 
воспитания используются в процессе трудового обучения и фор-
мирования личности? 

В процессе трудового обучения и формирования личности в пер-
вую очередь используются виды воспитания, направленные на тело, 
душу и разум. Также в основном применяются элементы и аспекты 
большой группы видов преимущественной направленности воспи-
тания: физического, волевых качеств, экологической культуры, валео-
логического, нравственного, отношения к общечеловеческим вечным 
ценностям, эстетическое, эмоционально-интелектуального развития 
школьников в процессе трудового обучения, умственного формиро-
вания научного мировоззрения, культуры поведения и дисциплини-
рованности, этического, правового. 

2. От чего зависит успешность воспитания при использовании 
в процессе трудового обучения и формирования личности эле-
ментов видов преимущественной направленности? 

В процессе трудового обучения и формирования личности успеш-
ность воспитания при использовании элементов видов преимущест-
венной направленности зависит прежде всего от уровня профессио-
нального мастерства воспитателя-педагога, его способности прове-
дения групповых и индивидуальных бесед по всему спектру вопро-
сов воспитания, а также оптимальное использование современных 
средств – слова и наглядности – с применением основных психолого-
педагогических методов. 

3. В чем сущность взаимосвязи между трудовым и физическим 
воспитанием? 

Сущность взаимосвязи между трудовым и физическим воспитани-
ем заключается в том, что занятия физическим воспитанием являются 
особым трудом, который связан с напряжением, а иногда и с преодо-
лением болевых синдромов: боли в мышцах, судороги мышц, болевой 
печеночный сидром, бронхоспазм, возникающие при двигательных 
нагрузках. Для преодоления напряжения требуются характер, воля,  
а также знания о пользе двигательной активности для здоровья и пол-
ноценной жизнедеятельности в различных отраслях деятельности че-
ловека, которые можно получить только в процессе воспитания. 
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4. В чем отличие дисциплины «физическое воспитание» от 
других дисциплин образовательно-воспитательного процесса под-
растающего поколения? 

Понятие «физическое воспитание», о чем говорит уже сам тер-
мин, входит в общее понятие «воспитание» в широком смысле это-
го понимания. Это означает, что так же, как и воспитание в целом, 
физическое воспитание представляет собой процесс решения опре-
деленных воспитательно-образовательных задач, который характе-
ризуется всеми общими признаками педагогического процесса (на-
правляющая роль педагога-специалиста, организация деятельности 
в соответствии с педагогическими принципами и т. д.) либо осуще-
ствляется в порядке самовоспитания. Отличительные же особенно-
сти физического воспитания определяются прежде всего тем, что 
это процесс, направленный на формирование двигательной подго-
товки и развитие двигательных способностей, требующих проявле-
ния силы воли у занимающихся, совокупность которых в решающей 
мере определяет его жизнеспособность. 

5. Чем отличается физическое воспитание от спорта? 
Специфика физического воспитания заключается в направленно-

сти на формирование полноценного здоровья, комплексное воспита-
ние двигательных способностей и обучение использовать имеющий-
ся двигательный потенциал в разнообразных движениях человека  
в целях подготовки его к взрослой жизни. Физическое воспитание – 
один из основных факторов всестороннего развития личности. 

Спорт – это собственно соревновательная деятельность, направлен-
ная на достижение наивысших для человека результатов. С этой целью 
в процессе специальной подготовки могут использоваться двигатель-
ные нагрузки, возрастающие до предельных, что не всегда позитивно 
отражается на здоровье человека. В то же время спорт по сравнению 
с другими средствами и методами физического образования позволя-
ет обеспечить высокую степень специализированного развития опре-
деленных двигательных способностей, умений и навыков. 

6. Какие общие и специальные задачи решаются в процессе 
двигательной подготовки к профессиональной деятельности?  

Специальные задачи профессионально-прикладной физической 
подготовки состоят в том, чтобы обеспечить: 

– преимущественное и специальное развитие двигательных спо-
собностей, отвечающих специфическим требованиям избранной про-
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фессиональной деятельности (то есть способностей, входящих в струк-
туру профессиональных качеств); 

– формирование и совершенствование двигательных умений и на-
выков, которые помогают успешно овладеть профессиональной де-
ятельностью либо способствуют ее освоению; 

– повышение устойчивости организма к неблагоприятному воз-
действию специфических условий профессиональной деятельности; 

– развитие средствами физической культуры волевых и других 
психических качеств, требующихся в избранной профессии; 

– повышение работоспособности, укрепление здоровья и профи-
лактика профессиональных заболеваний будущих специалистов. 

Эти задачи решаются в единстве с общевоспитательными и про-
фессионально-образовательными задачами.  

7. Как терминологически характеризуется понятие «воля»? 
Понятие «воля» терминологически характеризуется как сознатель-

ные действия, стоящие на пути к достижению определенной цели  
и связанные с усилиями, преодолениями различных трудностей во 
имя тех или иных побуждений. 

У каждого человека свои большие и малые вершины, которые он 
мечтает покорить. Лимитирующим фактором в достижении этих вер-
шин часто становится отсутствие силы воли и полноценного здоро-
вья. Именно физическое образование в значительной мере способ-
ствует воспитанию волевых качеств и формированию здоровья. 

8. Как делят людей по проявлению воли в жизненном обиходе? 
В жизненном обиходе принято делить людей на волевых и без-

вольных. Волевой – это тот, кто успешно преодолевает все трудно-
сти. О нем говорят как о человеке, обладающем силой воли. Без-
вольный – тот, кто с этими трудностями не справляется. Однако 
психологи считают, что такой подход слишком упрощает реальную 
картину. Еще И. М. Сеченов писал, что воля – это деятельная сто-
рона разума и морального чувства. Это положение ученого имеет 
два важных следствия. Первое: волевое усилие, особенно большое, 
без необходимости человеком проявляться не будет. Его проявле-
ние санкционирует разум человека. Второе: направляет волевую 
активность (совершить поступок или нет), моральное чувство, нрав-
ственные убеждения человека. 
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9. Как определяются основные понятия «экология» и «эколо-
гическое воспитание»? 

Экология (греч. оikos – жилище, местопребывание) – это наука, 
изучающая закономерности существования, формирования и функ-
ционирования биологических систем всех уровней – от организма 
до биосферы – и их взаимодействия с внешними условиями, бук-
вально – «наука об организмах у себя дома». Экологическое воспи-
тание означает формирование у человека сознательного отношения  
к окружающей природной среде с целью охраны и рационального 
использования природных ресурсов. Биосфера – это область активной 
жизненной среды, охватывающей тропосферу (нижняя часть атмо-
сферы толщиной 8–16 км), литосферу (земная кора и часть верхней 
мантии) и гидросферу (реки, озера, моря и океаны). В основе биосфе-
ры лежит биотический круговорот веществ. 

10. Существует ли связь между экологией и общей культурой 
человека? 

Связь экологии и культуры исключительно тесная. Ситуация, ха-
рактеризующая состояние окружающей среды, убедительно свиде-
тельствует, что никакие позитивные изменения в экологии невозмож-
ны без изменений в культуре природопользования, без того чтобы 
уже сегодняшних подростков научить жить в созвучии с окружаю-
щим миром. Необходимо выработать новый взгляд на природу и свое 
место в ней, научиться новому образу жизни, избавляясь от потре-
бительской психологии и ощущая личную ответственность за бла-
гополучие среды обитания. 

11. Что изучает наука валеология? 
Валеология – наука об оздоровлении организма человека. «Валео» 

(лат.) означает здравствовать, быть здоровым. Под здоровьем пони-
мается не только отсутствие болезни или физических недостатков, 
но и сохранение единства телесного, интеллектуального, нравст-
венно-психологического и духовного благосостояния человеческой 
личности. Среди ценностных показателей человека, объединенных 
понятием «жизнь» или «жизнедеятельность», ведущее место зани-
мает здоровье. Именно здоровье – ключевое понятие оценки состо-
яния организма человека – постоянно является предметом серьезно-
го обсуждения различными мыслителями на протяжении многих 
веков древних времен.  
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12. Как определяются основные терминологические понятия 
нравственного воспитания? 

При рассмотрении нравственного воспитания в основном исполь-
зуются следующие терминологические понятия: нравственность, ду-
ховность, душа, душевный. 
Нравственность 1. Правила, определяющие поведение; духовные 

и душевные качества, необходимые человеку в обществе, а также вы-
полнение этих правил, поведение, побуждающие к действиям, к дея-
тельности, начало, определяющие поведение, действия. 2. Внутрен-
няя, моральная сила. 
Нравственность человека – совокупность его сознания, навыков 

и привычек поведения, связанных с реальным соблюдением этих 
норм, правил и требований. 
Духовность – свойство души, состоящее в преобладании духовных, 

нравственных и интеллектуальных интересов над материальными. 
Душа 1. Внутренний, психический мир человека, его сознание. 

2. То или иное свойство характера, а также человек с теми или иными 
свойствами душевности. 
Душевный – полный искреннего дружелюбия. 
Мораль – совокупность норм, правил поведения людей в обществе. 
13. Как определяется нравственное воспитание? 
Нравственное воспитание – это целенаправленное и системати-

ческое воздействие на сознание, чувства и поведение воспитанников 
с целью формирования у них нравственных качеств, соответствую-
щих требованиям общественной морали. Как результат нравствен-
ного воспитания выступает нравственность человека. 

Нравственное воспитание осуществляется только в процессе вклю-
чения воспитанников в разнообразные виды практической деятель-
ности и организации ее таким образом, чтобы она способствовала 
формированию у них положительных моральных отношений и лич-
ностных черт и качеств. 

14. Почему мораль рассматривается как форма обществен-
ного сознания? 
Мораль как форма общественного сознания есть сумма правил, 

требований, норм, регулирующих отношения и взаимодействие лю-
дей, их поведение. Мораль носит исторический характер: возникает 
и меняется в ходе развития общества, включает в себя нормы и иде-
алы, различные для разных социальных слоев и групп. 
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В нормах, правилах и требованиях морали отражаются те нрав-
ственные отношения, которые должны определять поведение и дея-
тельность личности в различных сферах жизни. Например, согласно 
морали каждый человек должен добросовестно относиться к труду, 
быть бережливым, скромным, честным, правдивым, гуманным и т. д. 
Чтобы осуществлять нравственное воспитание, необходимо знать со-
держание тех отношений, на основе которых происходит формиро-
вание соответствующих личностных качеств.  

15. Каковы основные задачи нравственного воспитания? 
В процессе целостного воспитания решаются следующие основ-

ные задачи нравственного воспитания:  
1) формирование нравственного сознания; 
2) воспитание и развитие нравственных чувств; 
3) выработка умений и привычек нравственного поведения. 
1. Формирование нравственного сознания (суждений, понятий, 

взглядов, убеждений) – это совместная деятельность учителя и уча-
щихся по усвоению правил и норм поведения.  

Высший уровень сформированности нравственного сознания – 
убежденность. Сознание – наше внутреннее состояние. О росте созна-
ния свидетельствуют поступки, поведение, деятельность человека. 
Самая сложная задача – формирование сознания и организация кон-
троля над ним. Это совместная деятельность родителей, воспитателей, 
учителя и воспитанников по усвоению правил и норм поведения. 
Формирование нравственного сознания проходит четыре стадии:  

1) представления (ребенок знает, что такое хорошо и что такое 
плохо);  

2) понятия (ребенок может объяснить, что такое хорошо и что 
такое плохо);  

3) убеждения (ребенок для себя определил, что такое хорошо  
и что такое плохо);  

4) реальные поступки, действия (ребенок проявляет свои уста-
новки в поступках). 

2. Воспитание и развитие нравственных чувств – это воздейст-
вие воспитателей на сознание и эмоциональную сферу воспитанни-
ков с целью развития у них нравственных чувств (гордость за что-то, 
кого-то, стыд, сочувствие, ответственность, организованность, пунк-
туальность и др.). 
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3. Выработка умений и привычек нравственного поведения заклю-
чается в формировании у воспитанников посредством специальных 
упражнений культуры поведения. Только в деятельности должен от-
ражаться рост нашего сознания. Нравственное воспитание осуществ-
ляется в практической деятельности, а также в специально организо-
ванных видах деятельности по нравственному просвещению и упраж-
нению в выполнении высоконравственных поступков.  

16. Как терминологически характеризуется понятие «эсте-
тика»? 

Эстетика 1. Философское учение об искусстве как особой обще-
ственной идеологии, посвященное исследованию идейной сущности 
и формы прекрасного в художественном творчестве, в природе и  
в жизни. 2. Система чьих-нибудь взглядов на искусство. 3. Красота, 
художественность в оформлении, организации чего-нибудь. 

17. На что направлено эстетическое воспитание? 
В процессе целостного формирования здорового образа жизни эс-

тетическое воспитание направлено на формирование эстетического 
восприятия, эстетических переживаний, хорошего вкуса, понимания 
эстетического отношения человека к жизни и к самому себе. Оно учит 
любить и творить прекрасное, восхищаться величественным и герои-
ческим, ненавидеть отвратительное, презирать низменное, смеяться 
над комическим. Средством такого воспитания наряду с искусством 
является вся область практической деятельности человека в ее эстети-
ческом значении. Одно из важнейших направлений эстетического  
и одновременно нравственного воспитания заключается в воспитании 
красоты человеческих отношений, поступков, поведения, а также раз-
витии творческих задатков и дарований в области искусства. В воспи-
тательном процессе не исключены ситуации, которые могут порож-
дать этически и эстетически неприемлемые поступки и черты поведе-
ния (грубость, эгоизм, тщеславие и др.). На предупреждение и борьбу  
с ними должны быть направлены все виды воспитания. 

18. Во время какой деятельности наиболее ярко формируется 
эстетическое отношение человека к жизни? 

Эстетическое отношение человека к жизни наиболее ярко и полно 
выявляется и формируется во время творческой деятельности. Прояв-
ления творческих способностей человека в процессе воспитания мно-
гогранны. Путь к духовно-нравственному и физическому совершен-
ству немыслим без упорного, многолетнего труда, который зачастую 
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бывает тяжелым, порой однообразным и даже нудным. В этом добро-
вольно взятом на себя повседневном труде человек формирует и свой 
духовный мир, запросы, интересы, потребности. Если учебный труд 
озарен пытливой мыслью, осознана его общественная значимость  
и ощутимы результаты, он способен доставлять человеку радость  
и эстетическое наслаждение. Когда учебный труд из бремени стано-
вится радостной творческой деятельностью, это значит, что он освоен 
и в эстетическом отношении. Умение видеть, постигать прекрасное  
в практической деятельности и своим творчеством умножать ее воз-
можности и есть то главное эстетическое богатство, которое приобре-
тается через практику полезной деятельности. 

19. Как терминологически трактуются эмоции и чувство? 
Эмоция – душевное переживание, чувство.  
Чувство 1. Способность ощущать, испытывать, воспринимать 

внешние воздействия, а также само такое ощущение. Внешние чув-
ства (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус). Органы чувств. Шес-
тое чувство (чутье, интуиция). 2. Состояние, в котором человек 
способен сознавать и воспринимать окружающее. 3. Эмоция, пере-
живание. 4. Осознанное отношение к чему-нибудь. 5. То же, что 
любовь (в 1-м значении). 

20. Как характеризуется понятие «эмоции»? 
Эмоции – психические и/или физиологические реакции человека  

и животных на воздействия внутренних и внешних раздражителей, 
связанные с удовлетворением или неудовлетворением потребностей. 
Эмоция – это конкретная форма психического процесса переживания 
чувств. Например, чувство патриотизма, ответственности за поручен-
ное дело или чувство любви матери к детям проявляются в психичес-
кой жизни людей как поток эмоциональных переживаний, разнообраз-
ных по силе, длительности, сложности и даже по своему содержанию. 

21. Как характеризуется понятие «чувства»? 
Чувства – особая форма психического отражения, свойственная 

только человеку, при которой отражаемым является субъективное 
отношение человека к предметам и явлениям реальности. 

Понятие «отношение» употребляется в психологии в двух значе-
ниях: во-первых, как объективная взаимосвязь субъекта и объекта 
(объективные отношения – психические процессы), а во-вторых, как 
отражение или переживание, этих связей (субъективные отношения – 
эмоции и чувства). 
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22. В чем заключаются отличия между эмоциями и чувствами? 
Эмоции ближе к биологической характеристике человека, а чувства – 

к социальной, личностной характеристике, хотя, конечно, резко раз-
граничивать их нецелесообразно, тем более что в момент оживления 
чувства, его переживания (а не просто констатации его наличия у себя) 
срабатывает целая гамма эмоциональных переживаний (например, 
приятная грусть по поводу скрываемой к какому-то человеку любви). 

Эмоции и чувства имеют различную степень выраженности, дли-
тельность протекания и осознанность причины их появления. В свя-
зи с этим среди них выделяют настроения, аффекты и страсти. 

23. Как определяется понятие «интеллект»? 
Интеллект – это ум, свойство личности, определяющее готовность 

человека к усвоению, сохранению, развитию и использованию знаний 
и опыта, а также к разумному поведению. 

24. Какова роль интеллекта в процессе познавательной дея-
тельности? 

Интеллект связан со многими психическими процессами: ощуще-
ниями и восприятиями, памятью, мышлением, воображением, кото-
рые называются познавательными (в связи с тем, что интеллект явля-
ется основной формой познания человеком действительности). Ин-
теллект также является способностью к целенаправленному адаптив-
ному поведению, в том числе умению извлекать пользу из опыта, 
решать задачи и логически рассуждать. Одна из важнейших задач 
преподавателя – в процессе воспитания развить познавательные про-
цессы, которые тесно взаимодействуют с понятием «интеллект». 

25. Какое влияние уровень развития интеллекта оказывает 
на жизнеспособность человека? 

От уровня развития интеллекта человека зависит:  
приспособление к новым ситуациям (в частности, через обучение);  
использование ранее приобретенного опыта для осуществления 

какой-либо деятельности;  
общение между людьми и передача информации от одного чело-

века к другому;  
вскрытие закономерностей окружающей нас действительности и 

познание человека как индивида и личности (научная деятельность 
человека);  

конструирование нового (например: создание новой техники, про-
изведений, композиций в гимнастике, фигурном катании и т. п.). 
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26. Как определяется понятие «умственное воспитание»? 
Умственное воспитание – планомерное целенаправленное воз-

действие взрослых на умственное развитие детей с целью сообщения 
знаний, необходимых для разностороннего развития, для адаптации 
к окружающей жизни, формирование на этой основе познаватель-
ных процессов, умения применять усвоенные знания в деятельно-
сти. Результат умственного воспитания – это совокупность количе-
ственных и качественных изменений, происходящих в мыслительной 
деятельности ребенка в связи с возрастом, обогащением опыта и под 
влиянием воспитательных воздействий. 

27. Какова цель умственного (интеллектуального) воспитания? 
Главной целью умственного воспитания является воздействие на 

ум ребенка, которое способствует умственному, нравственному, эмо-
циональному и физическому развитию личности, всемерному рас-
крытию ее творческих возможностей, формированию гуманистиче-
ских отношений, обеспечению разнообразных условий для расцвета 
индивидуальности ребенка с учетом его возрастных особенностей. 

Умственное воспитание вооружает учащихся системой знаний ос-
нов наук. В ходе и в результате усвоения научных знаний заклады-
ваются основы научного мировоззрения. Сознательное усвоение сис-
темы знаний содействует развитию логического мышления, памяти, 
внимания, воображения, умственных способностей, склонностей и да-
рований, приобретению привычки к здоровому образу жизни. 

28. Что понимается под мировоззрением? 
Под мировоззрением понимается совокупность взглядов на мир  

в целом – явления природы, общественные процессы и сознание 
людей – и место человека в нем. В философской литературе миро-
воззрение определяется как совокупность (система) научных, фило-
софских, политических, правовых, этических и эстетических взгля-
дов и убеждений людей. Главные понятия определения – природа, 
общество, сознание людей. 

29. Как рассматривается мировоззрение в личностной харак-
теристике человека? 

Мировоззрение как личностная характеристика человека – специ-
фическая форма сознания человека, которая включает в себя обоб-
щенную систему его знаний, взглядов, убеждений и идеалов, в ко-
торых проявляется его отношение к развитию природы и общества 
и которые определяют его общественно-политическую и морально-
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эстетическую позицию и поведение в разных сферах жизни. Миро-
воззрение интегрирует в себе социальные, нравственные и эстети-
ческие отношения и выступает в качестве определяющего фактора 
личностного развития и формирования человека. 

Приведенное определение сущности мировоззрения личности поз-
воляет выделить в его структуре объективные (система знаний)  
и субъективные (взгляды, убеждения, идеалы человека) компоненты. 

30. Чем является культура поведения в человеческом обществе? 
Культура поведения – это неотъемлемая составная часть культу-

ры человеческого общества. В ее основе лежит господствующая  
в обществе мораль, определяющая обязанности человека в обществе 
и его взаимоотношения с окружающими. Мораль – нравственные 
нормы поведения в отношении с людьми, а также сама нравствен-
ность. Также ее рассматривают как одну из форм общественного со-
знания. Известно, что «вечных» норм нравственности не существу-
ет и, как правило, эти нормы отражают интересы господствующего 
класса. Ведущей моралью является мораль этого класса. 

31. Как рассматривается культура поведения в современном 
обществе? 
Культура поведения – образ жизни и действий – предполагает 

наличие у человека определенных навыков поведения в обществе.  
В «Педагогической энциклопедии» это понятие трактуется как «со-
блюдение основных требований и правил человеческого общежи-
тия, умение находить правильный тон в общении с окружающими». 
В обыденном понимании культуру поведения отождествляют с эти-
кетом – установленным, принятым порядком поведения, формами 
обхождения, т. е. с внешними проявлениями человека во взаимоот-
ношениях между людьми. Этика – философское учение о морали, 
ее развитии, принципах, нормах и роли в обществе – и этикет в по-
ведении человека взаимосвязаны. Их взаимосвязь можно опреде-
лить как внешнее проявление внутреннего состояния человека, где 
внутреннее состояние личности относится к нравственному поведе-
нию, а этикет – к его внешнему оформлению, к эстетике – фило-
софскому учению об искусстве как особой общественной идеоло-
гии, посвященному исследованию идейной сущности и формы пре-
красного в художественном творчестве, в природе и в жизни. 

В жизни единство внешней и внутренней культуры не всегда вы-
держивается. За внешним лоском и прекрасными манерами могут 



 

169 

скрываться эгоизм, равнодушие, цинизм, а порядочные и добрые люди 
порой создают неудобства окружающим тем, что не всегда умеют ве-
сти себя в обществе. 

32. Как рассматривается чувство долго на современном эта-
пе развития общества? 
Долг – то же, что обязанность. Обязанность – круг действий, воз-

ложенных на кого-нибудь и безусловных для выполнения. Обязан-
ный – имеющий что-нибудь своей обязанностью, долгом. 

В словаре по этике долг определяется как ответственность и доб-
росовестное выполнение обязанностей перед родителями, близкими, 
семьей, товарищами, обществом, государством, коллективом, по от-
ношению к самому себе. Это понятие интерпретируется в двояком 
смысле. С одной стороны, как обязанность перед государством: за-
щита Отечества, бережное отношение к государственному и обще-
ственному имуществу, природе, соблюдение прав граждан, воспита-
ние детей, то есть имеются в виду обязанности, закреплённые госу-
дарственными органами. С другой – как потребность, побуждающая 
человеческую личность к достижению определенной цели, как доб-
ровольное выполнение общепринятых норм и правил поведения. 

33. Как характеризуется чувство такта в поведении человека? 
Чувство такта – это умение вести себя в различной обстановке не 

только в соответствии с общими правилами поведения, но и так, чтобы 
удовлетворять эстетические и этические требования. Основываясь на 
духовности, чувство такта предполагает понимание человеком всего, 
что может доставить другому неприятность, боль или радость, и уме-
ние понять потребности и переживания другого. Тактичный человек 
старается предупредить ситуации, создающие неловкость. Если прави-
ла вежливости можно механически заучить, и они могут стать хоро-
шей привычкой, то такт требует большего. Чтобы развить в себе чувст-
во такта, нужно чаще ставить себя на место другого. Тактичность тре-
бует, чтобы человек воздерживался от вмешательства в чужие дела 
там, где это не угрожает обществу, ему самому или кому-либо другому. 

34. Почему в человеке также должно быть развито и крити-
ческое начало? 

В человеке должно быть также развито и критическое начало,  
в первую очередь по отношению к самому себе. Цель критики – 
устранение существующих в обществе недостатков. В стремлении  
к этому критика должна быть объективна – только так можно достичь 
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цели. Прежде чем осуждать людей и их поведение, нужно уметь кри-
тически относиться к себе. Нередко критикующий не отдает себе отче-
та в том, что и ему присущи те или иные недостатки, которые он 
осуждает. Часто люди, недостатки, поступки или ситуации критикуют 
слишком легкомысленно, без учета причин, вызвавших то или иное 
поведение. Такая критика может только усугубить недостатки. 

35. Как характеризуется качество «достоинство»? 
Достоинство 1. Положительное качество. 2. Совокупность высо-

ких моральных качеств, а также уважение этих качеств в самом се-
бе. Человек с развитым чувством достоинства не оскорбляет и дру-
гих. С ним не совместима вульгарность ни в делах, ни в словах, он 
всегда спокоен, уравновешен. Уважающий себя человек не позво-
лит другим в своем присутствии вести себя недостойно, говорить 
оскорбительно, непристойно или повышать голос. Чувство собствен-
ного достоинства порождает потребность в достойном поведении,  
в красивых и добрых поступках. Человек, уважающий себя, уважает 
и других людей, умеет видеть в них достоинства. Это умение со-
ставляет одно из безусловных свойств нравственности.  

36. Какие понятия используются при отрицательной харак-
теристике особенностей характера человека и каково их тер-
минологическое значение? 

При отрицательной характеристике особенностей характера челове-
ка используют понятия «эгоизм», «зависть», «подхалимство», «лесть». 
Эгоизм – себялюбие, предпочтение своих личных интересов инте-

ресам других, пренебрежение к интересам общества и окружающих. 
Эгоист – человек, отличающийся эгоизмом, себялюбец. Зависть – 
чувство досады, вызванное благополучием, успехом другого челове-
ка. Подхалим – льстец, угодничающий перед кем-либо ради своих 
корыстных целей, выгоды. Подхалимство (разг. подхалимаж) – пове-
дение подхалима: угодничество, пресмыкательство, низкопоклонни-
чество, раболепие. Лесть – лицемерие, угодливое восхваление. 

37. Какие требования предъявляет к учащимся культура тру-
да и поведения? 

Культура труда и поведения – это качества, которые являются по-
казателем отношения человека к своему делу, людям, обществу и сви-
детельствуют о его социальной зрелости. Их основы закладываются  
в детстве, а затем продолжают развиваться и совершенствоваться  
в процессе жизни. Культура труда и поведения требует выработки сле-
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дующих основных навыков: правильного содержания рабочего места  
и инструментов, умения планировать работу, правильно использовать 
различную техническую документацию; добиваться высокого качества 
работы, экономить время, беречь материалы и инструменты. 

38. Какова основа дисциплинированности в процессе трудового 
воспитания и обучения? 
Дисциплина – обязательное для всех членов какого-нибудь кол-

лектива подчинение установленному порядку, правилу. Основой вос-
питания дисциплинированности в процессе трудового обучения яв-
ляется неукоснительное выполнение правил техники безопасности 
при ручной обработке древесины или метала, а также при работе  
на станках, строгое выполнение режима работы в мастерских и при 
прохождении производственной практики. 

39. Какие правила помогают воспитаннику организовать пред-
стоящую учебно-трудовую деятельность? 

Детей надо приучать предвидеть, что и как они намереваются де-
лать, мысленно представляя план своих действий. Воспитанник дол-
жен знать правила, помогающие организовать предстоящую деятель-
ность, ее ход и завершение: 

– прежде, чем начать игру, любое дело, необходимо решить, что 
для этого потребуется; 

– определить заранее, где удобнее играть или заниматься, чтобы 
не мешать другим и не отвлекаться самому; 

– заранее подготовить место, расположить на нем все необходи-
мое так, чтобы все было под рукой; 

– проверить свой внешний вид, не приступать к делу, не приведя 
себя в порядок; 

– дела не должны вносить беспорядок в комнату; 
– не оставлять дело незаконченным; 
– не браться за новое дело, не завершив старое; 
– убрать за собой все, чем играл и занимался (каждой вещи свое 

место); чем пользовался, оставлять в полном порядке; пусть все иг-
рушки, книги, пособия будут в состоянии готовности: кисти промы-
тыми, а карандаши – отточенными, рисунки, лепку, альбомы – сло-
женными в определенном месте, игрушки – ожидающими встречи 
со своим хозяином; 

– не забывать привести себя в порядок – вымыть руки, снять фар-
тук, аккуратно сложив его, положить на место. 
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Знание указанных правил и умение руководствоваться ими по-
могает воспитанникам приобрести навыки организации свободного 
времени. При целенаправленном воспитании у ребенка образуется 
привычка быть занятым; умение самостоятельно организовать свои 
дела по интересу, способность заниматься тем, чем необходимо, рас-
ходовать свою энергию на разумную деятельность. Эти привычки 
являются основой организованности воспитанника. 

 
 

7. ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ  
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

7.1. Сущность трудового воспитания 
 

1. Почему трудовое воспитание является основной жизнен-
ной потребностью человека? 

Человеческим трудом создаются все материальные и духовные 
ценности; в процессе труда совершенствуется сам человек, форми-
руется его личность. Поэтому трудовое воспитание направляется на 
воспитание психологической и практической готовности подраста-
ющего поколения к трудовой деятельности. Современный этап об-
щественного и экономического развития предъявляет высокие тре-
бования к личности человека:  

отношение к труду как важнейшему общественному долгу;  
добросовестное отношение к работе, движение к труду и его ре-

зультатам;  
проявление инициативы, активного, творческого подхода к труду;  
внутренняя потребность работать в меру своих умственных и фи-

зических сил;  
отношение к труду как к осознанной необходимости и основной 

жизненной потребности человека. 
2. Какую роль играет труд в развитии человека и человеческо-

го общества? 
Труд играет огромную роль в развитии человека и человеческого 

общества. По утверждению Ф. Энгельса, труд создал самого человека. 
В современном понимании – современного цивилизованного человека: 
воспитанного, культурного, интеллектуального. Исключительное и 
многостороннее значение труда непреходяще. Оно обращено не толь-
ко в далекое прошлое человечества, его истинная природа и роль  
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с особой силой раскрываются при свободном труде, когда труд стано-
вится первой жизненной потребностью каждого человека. Труд есть 
основа и непременное условие жизнедеятельности людей. Воздействуя 
на окружающую природную среду, изменяя и приспосабливая ее к сво-
им потребностям, люди не только обеспечивают свое существование, 
но и создают условия для развития и прогресса человека и общества.  

3. Что способствует успешному формированию личности под-
растающего поколения? 

Успешное формирование личности в современном обществе мо-
жет осуществляться только на основе разумно организованного со-
единения воспитательной деятельности с обучением и практической 
трудовой деятельностью. Передовые представители философской  
и педагогической мысли видели в труде большую преобразующую 
силу, которая обеспечивает прогрессивное развитие как каждого че-
ловека в отдельности, так и общества в целом. Правильно осуществ-
ляемое трудовое воспитание, непосредственное участие подрастаю-
щего поколения в общественно полезном, производительном труде 
являются действенным фактором гражданского взросления, мораль-
ного и интеллектуального формирования личности, ее психофизи-
ческого развития. Как бы ни сложилась дальнейшая судьба выпуск-
ников школы, трудовые умение, навыки и трудовая закалка потре-
буются им в любой сфере деятельности.  

4. Как определяется трудовое воспитание в широком и узком 
смысле? 

Трудовое воспитание в широком смысле – это формирование не-
обходимых для трудовой деятельности нравственных качеств чело-
века с помощью труда; в гуманистическом обществе – целенаправ-
ленное формирование отношения к труду как основе нового духов-
ного облика человека, воспитания высокосознательного и разносто-
ронне развитого гражданина; в более узком смысле – это совместная 
деятельность воспитателя и воспитанников, направленная на разви-
тие у последних общетрудовых умений и способностей, психологи-
ческой готовности к труду, формирование ответственного отноше-
ния к труду и его продуктам, на сознательный выбор профессии. 

5. В чем заключается сущность трудового воспитания уча-
щихся? 

Сущность трудового воспитания учащихся заключается в прак-
тическом усвоении подрастающим поколением социальных ценнос-
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тей общества, позволяющем всесторонне участвовать в его жизни 
на основе общественно полезного труда. 

6. Какие понятия используются при рассмотрении сущности 
трудового воспитания? 

При рассмотрении сущности трудового воспитания в основном ис-
пользуют три понятия: трудовое воспитание, трудовое обучение  
и профессиональная ориентация. Эти понятия являются родственны-
ми, но каждое из них имеет свою специфику. Трудовое воспитание 
есть процесс стимулирования потребности в разнообразной трудовой 
деятельности и добросовестного отношения к выполняемой работе. 
Понятно, что формирование положительного отношения к труду нель-
зя осуществлять без соответствующего научения трудовым знаниям, 
умениям и навыкам. В этом смысле трудовое обучение выступает как 
специально организованный педагогический процесс, направленный 
на овладение практическими предметами того или иного вида труда, 
на формирование и совершенствование трудовых знаний, умений  
и навыков. Профессиональная ориентация как педагогическая катего-
рия обозначает процесс ознакомления учащихся с различными про-
фессиями и видами труда и оказания им помощи в выборе их будущей 
профессии и специальности в соответствии с имеющимися склонно-
стями и способностями. 

Сопоставляя эти три педагогические категории, следует отметить, 
что понятие «трудовое воспитание» является более широким по срав-
нению с трудовым обучением и профессией. Последние выступают 
как его составные. Но, выполняя свои специфические роли, все эти 
три процесса взаимосвязаны и при их осуществлении способствуют 
формированию трудолюбия у подрастающего поколения. 

7. Что является целью трудового воспитания учащихся? 
Цель трудового воспитания учащихся – развитие сил и способ-

ностей подрастающего поколения средствами труда для активной 
творческой деятельности, осуществления профессионального и жиз-
ненного самоопределения с максимальной пользой для общества,  
с полной самореализацией возможностей, особенностей и дарова-
ний. Труд, по словам К. Маркса, является «условием существования 
людей, вечной естественной необходимостью». Важнейшими путя-
ми и формами трудового воспитания для достижения цели являют-
ся: подготовка детей и юношества к труду в семье и школе, привле-
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чение их к непосредственному посильному труду, участие в обще-
ственно полезной деятельности и производстве. 

8. Что является важным положением для постановки задач 
трудового воспитания? 

Важным в постановке задач трудового воспитания является по-
ложение о том, что труд позволяет наиболее полно и ярко раскрыть 
природные задатки и склонности ребенка. Анализируя готовность 
ребенка к трудовой жизни, нужно думать не только о том, что он 
может дать для общества, но и о том, что труд дает лично воспи-
таннику. В каждом ребенке дремлют задатки каких-то способностей. 
Эти задатки как порох: чтобы зажечь, необходима искра. С учетом 
выдвинутого положения главными задачами трудового воспита- 
ния являются развитие добросовестного, ответственного и творче-
ского отношения к разным видам трудовой деятельности, накопле-
ние профессионального опыта как условия выполнения важнейшей 
обязанности человека. 

9. Какие приемы и средства используют для решения задач 
трудового воспитания? 

Для решения задач трудового воспитания используют следую-
щие разнообразные приемы и средства:  

– организацию совместного труда воспитателя и воспитанника;  
– объяснение значимости определенного вида труда на пользу 

семьи, коллектива сотрудников и всего предприятия, Отечества;  
– материальное и моральное поощрение производительного тру-

да и проявления творчества;  
– знакомство с трудовыми традициями семьи, коллектива, страны;  
– организацию работы в кружках по интересам (технического твор-

чества, моделирования, театральной деятельности, кулинарии);  
– упражнения по выработке трудовых навыков при выполнении 

конкретных операций (навыков чтения, счета, письма, пользования 
компьютером; различных ремонтных работ; изготовления изделий 
из дерева и металла);  

– творческие конкурсы и соревнования, выставки творческих ра-
бот и оценку их качества;  

– временные и постоянные домашние поручения, дежурства по 
классу в школе, выполнение возложенных обязанностей в трудовых 
бригадах;  
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– систематическое участие в общественно полезном труде, обу-
чение технологиям и приемам организации профессиональной дея-
тельности;  

– контроль за экономией времени и электроэнергии, ресурсами;  
– учет и оценку результатов труда (качества, сроков и точности 

выполнения задачи, рационализации процесса и наличия творческо-
го подхода);  

– специальную профессиональную подготовку к трудовой дея-
тельности.  

10. Какие функции выполняет трудовое воспитание в педаго-
гическом процессе? 

Трудовое воспитание в педагогическом процессе выполняет сле-
дующие функции: 

– воспитательную – правильно организованный труд формирует 
трудолюбие, коллективизм, взаимодействие, дисциплинированность, 
инициативность; 

– развивающую – обеспечивает интеллектуальное, физическое, эмо-
ционально-волевое, социальное развитие и становление; 

– обучающую – овладение учащимися знаниями, практическими 
умениями и навыками в сфере разнообразной трудовой деятельности. 

 
7.2. Труд и его роль в развитии человека  

и человеческого общества 
 
1. Как определяется терминологическое понятие «труд»? 
Терминологическое понятие «труд» определяется как: 1. Целесо-

образная деятельность человека, направленная на создание с помощью 
орудий производства материальных и духовных ценностей, необхо-
димых для жизни людей. 2. Работа, занятия. 3. Усилие, направлен-
ное на достижение чего-нибудь. 4. Результат деятельности, работы, 
произведение (синонимы: произведение, работа, вещь). 

2. Как современная наука определяет понятие «труд»? 
Труд – целесообразная деятельность человека, направленная на 

удовлетворение потребностей индивида и общества, формально ма-
териальный (прямо фиксируемый – физический труд) и нематери-
альный (косвенно фиксируемый – умственный) труд с использо-
ванием орудий деятельности человека, который приспосабливается  
к природе. 
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3. От чего в первую очередь зависит отношение к труду? 
Отношение к труду в первую очередь зависит от мировоззрения, 

которое является результатом взаимосвязи общих знаний, умений, 
навыков, полученных при изучении всех учебных дисциплин школь-
ной программы. На материале всех учебных предметов формируют-
ся стороны научного мировоззрения, связанные с познанием и пре-
образованием окружающей действительности, осуществляется объ-
ективное рассмотрение процессов и явлений в жизни общества. 

Главным признаком мировоззрения является его действенность, 
а именно: приносить пользу делу во всем, постоянно. Обучение – 
учебный труд, который играет главную роль в подготовке подрас-
тающего поколения к трудовой деятельности и выполняет следую-
щие ведущие функции: 

– формирует систему знаний и научное мировоззрение, которые 
необходимы человеку в его разносторонней практической деятель-
ности для познания и изучения процесса производства, для творче-
ской работы по конкретной специальности; 

– вырабатывает трудовые умения и навыки, необходимые для 
последующей профессиональной подготовки, в том числе производ-
ственной; 

– учит применению теории на практике, что и придает ценность 
всем научным знаниям; 

– помогает проникать в суть жизненных явлений, производствен-
ных процессов, анализировать деятельность с позиции современных 
идей науки, то есть во взаимосвязи вырабатывает научное и практи-
ческое мышление; 

– развивает общие и специальные способности, которые исполь-
зуются в различных видах труда; обеспечивает самопознание, само-
оценку, самоанализ, самоконтроль, на базе которых происходит на-
иболее осознанное профессиональное самоопределение; 

– воспитывает общественные мотивы деятельности и поведения, 
формирует идеал личности – труженика, что является важным ком-
понентом трудового самовоспитания и профессионального самосо-
вершенствования. 

4. Почему труд воспитывает личность во всех отношениях? 
Труд воспитывает личность во всех отношениях, если он исполь-

зуется воспитателями в комплексе с другими педагогическими сред-
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ствами: словом, примером, традициями и т. д. Тогда различные ви-
ды деятельности будут формировать целостную личность. 

Одновременно важно использовать возможности для объединения 
родственных элементов каждого вида деятельности, а также расчле-
нение деятельности и целенаправленное использование ее компонен-
тов при формировании составляющих целостной личности. Потреб-
ность в труде связана с другими потребностями, значит, необходима 
разнообразная деятельность для удовлетворения ведущих потребно-
стей, чтобы тем самым усилить и ускорить формирование потреб-
ностей в труде. 

В конечном счете разнообразие деятельности выступает как строи-
тельный материал, из которого личность сама создает себя, удовле-
творяя потребность в развитии и саморазвитии своего духовного 
мира. Человек в той мере биолого-социальное существо, в какой он 
связан с обществом через разные виды деятельности. 

5. Как классифицируются социально-трудовые отношения  
в деятельности?  

Социально-трудовые отношения, как и труд, весьма многогранны, 
их можно классифицировать по следующим составляющим: 

– по содержанию деятельности (производственно-функциональ-
ные, профессионально-квалификационные, социально-психологиче-
ские, гражданско-организационные); 

– содержанию общения (безличностные, опосредованные, межлич-
ностные); 

– субъектам (межорганизационные «коллектив-личность», «лич-
ность-личность»); 

– объему властных полномочий (отношения по горизонтали и вер-
тикали); 

– характеру разделения доходов (соответственно трудовому вло-
жению или несоответственно ему); 

– уровню регламентированнности (формальные, официально 
оформленные и неформальные, то есть официально неоформленные). 

Вся совокупность социально-трудовых отношений – это и есть 
практически вся социальная жизнь в трудовых коллективах и час-
тично в ученических, в которых определяются место человека в тру-
довой среде, его отношение к труду, мотивы труда, удовлетворение 
им, престиж и привлекательность профессии, динамика взаимоотно-
шений с группами рабочих по поводу владения собственностью на 
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условия и средства труда, динамика трудового поведения и др., то есть 
все то, что подлежит дальнейшему соцанализу и изучению. От пра-
вильности ответа на эти и другие вопросы во многом зависит, удастся 
ли своевременно уменьшить социальное напряжение в социально-
трудовых отношениях до безопасного уровня. 

6. Почему труд – это первая жизненная потребность для 
становления личности? 

Труд – это первая жизненная потребность, поэтому в общеобразо-
вательных школах большое значение должно придаваться тщатель-
ной подготовке школьников к выполнению доступных видов профес-
сиональной деятельности. На современном этапе развития школьного 
образования разработана система трудового воспитания учащихся. 
Данная система содержит следующие важнейшие компоненты:  

1) учебный труд; 
2) овладение основами политехнических знаний и умений при изу-

чении учебных дисциплин;  
3) трудовое воспитание непосредственно на уроках труда;  
4) дополнительные занятия в школьных мастерских особо отли-

чившихся и заинтересованных школьников; 
5) трудовое воспитание детей в семье.  
При этом учебно-трудовое воспитание включает следующие виды 

работы школьников:  
1) работа с учебной и справочной литературой;  
2) проведение лабораторных работ;  
3) наблюдения;  
4) измерения и расчеты лабораторных работ;  
5) овладение навыками самостоятельной работы в школе;  
6) самостоятельная домашняя работа. 
7. Как следует рассматривать труд в контексте воспитания? 
Труд в контексте воспитания следует рассматривать как совокуп-

ность физических, интеллектуальных и душевных усилий, в которых 
личность воспитанника выражает и обогащает себя посредством осо-
знанного создания социально значимых ценностей. При этом актуали-
зируются как внешние параметры труда, связанные с его объективным 
результатом, так и внутренние, духовные стороны деятельности. 

Важно понимать, что труд ребенка – это «начиненный» смыслами 
феномен его внутреннего мира, связанный с целями и ценностями,  
с борьбой мотивов и самоопределением, с переживанием и самооцен-
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кой. Это не только сфера развития практических умений, мышечных 
и волевых усилий, но и важная область укрепления «мускулов» ду-
ши, ума, гражданственности, совести, любви к людям. Поэтому чем  
в большей степени в процессе достижения социально значимой и важ-
ной для ребенка цели задействованы интеллектуально-практические, 
нравственные, социальные, эстетические и другие силы воспитанни-
ка, тем в большей мере эта деятельность становится его трудом, тем 
ценнее труд как педагогическое явление. 

При включении труда в жизнь школы необходимо его мотивацион-
ное обеспечение для личностного развития школьников путем «врас-
тания» труда в чувства (образ труда) и сознание (идея труда) ребенка,  
а также посредством последующего интегрирования в жизненный 
опыт (ценность труда). Это значит, что ожидаемый и достигнутый  
результат труда, его процесс должны быть связаны с переживанием 
воспитанниками собственной необходимости и полезности, личных  
и коллективных успехов; с идеей служения людям, нравственным  
и общественным идеалам; со стремлением к удовлетворению личных 
и коллективных потребностей; к самоопределению и самореализации. 

 
7.3. Трудовое становление личности 

 
1. Что лежит в основе трудового становления личности? 
В основе трудового становления личности лежит трудовое само-

воспитание подрастающего поколения – активное участие самих 
школьников в их собственном трудовом становлении и развитии, 
самосовершенствование. Практическая подготовка к труду, взаимо-
действуя с другими видами подготовки и трудовым самовоспитанием, 
формирует качества личности, ее сознание и самосознание и трудо-
вой опыт. Все виды подготовки к труду связаны в единое понятие 
«общетрудовая подготовка школьников». Она рассматривается как 
общее звено будущей профессиональной подготовки, которое пред-
полагает развитие и применение учащимися своих индивидуальных 
возможностей, дарований, способностей, умений и навыков приме-
нительно к конкретной профессии, 

2. Какова цель самовоспитания при формировании трудового 
становления личности? 

Цель трудового самовоспитания исходит из мотивов, побуждаю-
щих трудовую деятельность, работу над собой и желаний, стремлений 
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человека к осуществлению жизненных планов. Без цели не может быть 
начато ни одно дело, в том числе и трудовое самовоспитание. При по-
становке цели надо иметь достаточно здравого смысла, чтобы ставить 
себе реальные задачи по силам и подготовленности. Иначе неосуще-
ствимые, нереальные планы и надежды могут привести к обратному 
эффекту, к неуверенности в своих силах и намерениях. 

3. Какие этапы развития трудового самовоспитания рассмат-
риваются в трудовом становлении личности? 

В педагогическом управляемом процессе, практической подготовке 
к трудовой деятельности и работе воспитанников над собой выделяют 
следующие основные этапы развития трудового самовоспитания: 
во-первых, осознание учениками своего образа жизни, осмысление 

значимости той деятельности, которая требует самовоспитания. На 
данном этапе воспитатели помогают учащимся осознать положитель-
ные и отрицательные качества, понять нетерпимость недостатков; 
во-вторых, овладение навыками трудовой самостоятельной рабо-

ты в той деятельности, в которой школьник хочет добиться успеха; 
в-третьих, составление программы самовоспитания. Это очень 

важный этап работы над собой. Здесь требуется помощь, чтобы оце-
нить, насколько объективно ученик судит о себе, верные ли цели он 
ставит и нужные ли приемы выбирает; 
в-четвертых, организация трудового самовоспитания в избран-

ной деятельности. Это наиболее ответственный этап при переходе 
от воспитания к самовоспитанию. Без конкретной деятельности же-
лание стать лучше останется только желанием; 
в-пятых, надо включить трудовое самовоспитание в целостный про-

цесс формирования личности. Высший этап перехода воспитания в са-
мовоспитание начинается тогда, когда ученик хочет и умеет работать 
над собой, когда оформились мотивы, цели и методы самовоспитания. 

Таким образом, если убедить учащихся в необходимости трудо-
вого самовоспитания во взаимосвязи с другими видами самовоспи-
тания и помочь им в его организации, то процесс формирования 
личности будет протекать более эффективно. 

4. Какие факторы определяют трудовое становление школьника? 
К факторам трудового становления школьника относятся:  
наследственность (природные возможности человека);  
полноценное здоровье (результат возрастного развития организ-

ма и здорового образа жизни);  
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духовно-нравственное богатство человека;  
возрастные возможности трудовой активности детей;  
развитие ведущих качеств личности;  
сформированные качества личности: знания, умения и навыки;  
потребности и связанные с ними ценностные ориентации школь-

ников, воплощенное в их воспитанность. 
5. Почему наследственность и природные возможности чело-

века являются благоприятными факторами трудового станов-
ления личности? 

Ведущими факторами трудового становления личности являются 
наследственность и природные возможности человека, если в про-
цессе воспитания для них создаются благоприятные условия для раз-
вития. К числу таких природных предпосылок относятся задатки, 
особенности полового созревания, развития организма, состояние здо-
ровья. Условиями выступают образ жизни ребенка в семье и школе, 
режим дня, питание, насыщенность полезными и разнообразными 
видами деятельности, чередование труда и отдыха, обучение куль-
туре умственного и физического труда. Все это формирует вынос-
ливый организм и устойчивую психику, которые позволяют школь-
нику преодолевать жизненные трудности, извлекать уроки из ошибок, 
объективно судить о себе и окружающих, не поддаваться вредным 
влияниям и активно им противодействовать.  

6. Какие элементы готовности к труду формируются на базе 
ведущих качеств личности? 

Анализ структуры личности выявил, что элементы готовности  
к труду быстрее формируются на базе ведущих качеств личности 
(табл. 7.1). Так возникает основная закономерность трудового ста-
новления личности. Следовательно, нельзя воспитывать готовность 
к труду в отрыве от развития ведущих качеств личности. 

7. Почему собственный трудовой опыт школьника не являет-
ся необходимым фактором трудового становления личности? 

Практический опыт показывает: чем учащийся больше знает и уме-
ет делать качественно, тем интенсивнее идет процесс его трудового 
становления. Это связано с тем, что трудовой опыт предполагает 
активное применение знаний основ наук и теории на практике, поз-
воляет найти сферу применения школьных знаний, быстрее и глуб-
же усвоить нравственные принципы человека-труженика. Когда нет 
достаточного социально ценного трудового опыта, легче усваивает-



 

183 

ся мораль эгоистическая, иждивенческая. На основе трудового опы-
та обеспечиваются воспитание потребности в труде, перенос трудо-
вых умений и навыков, их преемственность в трудовом обучении, 
активность учащихся в общественно полезном труде. 

 

Таблица 7.1 
 

Формирование элементов готовности к труду  
на базе ведущих качеств личности 

 

Ведущие качества личности Элементы готовности к труду 

Эрудированность Технологическая грамотность 
Сообразительность Творческое отношение к труду 
Ответственность Трудолюбие 
Коллективизм Умение трудиться в коллективе 
Честность, принципиальность Добросовестное отношение к труду 
Целеустремленность Потребность в труде 
Настойчивость, выносливость, реши-
тельность 

Умение преодолевать трудности  
в работе 

Объективная самооценка, самокри-
тичность, требовательность к себе 

Умение заниматься трудовым само-
воспитанием 

Любознательность Способность к выбору профессии 
Психофизическая двигательная 
подготовленность 

Работоспособность 

Организованность Культура труда 
 
8. Какими критериями обязаны руководствоваться учителя  

и воспитатели, решая проблему подготовки к труду учащихся 
общеобразовательной школы?  

Системность и преемственность, целесообразность и эффектив-
ность воспитательных влияний – вот те критерии, которыми обяза-
ны руководствоваться учителя и воспитатели, решая проблему под-
готовки к труду учащихся общеобразовательной школы. 

Координация воспитательных влияний и единство педагогических 
требований в значительной мере обусловлены единством действий 
детского и педагогического коллективов. Дело в том, что кроме пря-
мого влияния на личность существует связь между формирующейся 
личностью и развивающимся коллективом (цели коллектива–цели 
личности; общественное мнение–мотивация личности; требователь-
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ность коллектива к личности–требовательность к себе; критика–само-
критика; дисциплина–самодисциплина). Таким образом формирова-
ние коллектива сказывается на воспитании личности, причем кол-
лектив влияет на личность в той мере, в какой она сама проявляет 
активность в коллективной жизни, в том числе в трудовых делах. 

Все факторы и условия трудового становления личности могут 
успешно функционировать и развиваться в коллективе, в котором 
существует разнообразная деятельность и каждый воспитанник имеет 
возможность выбрать себе дело по склонностям, интересам, развить 
свои дарования и способности. Постоянное участие в коллективных 
трудовых делах воспитывает мотивы труда. Поскольку сплоченный 
трудовой коллектив интенсивно влияет на личность, повышается ее 
восприимчивость к воспитательному влиянию со стороны педагогов. 

Единство развития коллектива и личности обусловливает еще одну 
закономерность: готовность к труду нельзя воспитать без трудовой 
и общественной активности воспитательного коллектива, его связи 
с обществом. Поэтому методика трудового воспитания включает в се-
бя сплочение детского коллектива, расширение его связей с други-
ми коллективами. 

 
7.4. Условия развития трудового воспитания 

 
1. Почему социально-экономические и научно-технические из-

менения в обществе требуют других подходов к трудовому вос-
питанию? 

Современное общество вступило в стадию интенсивного совер-
шенствования общественных отношений, производства, науки, об-
разования, культуры. Роль человека в обществе существенно изме-
няется: возрастают значимость индивидуального творчества, влия-
ние личности на социальный прогресс; все более расширяется сфера 
применения сил и способностей; сотрудничество, взаимодействие 
людей становятся условием их нормального существования; демо-
кратизация и гласность требуют новой жизненной позиции. 

Социально-экономические и научно-технические изменения в об-
ществе создают новую социальную ситуацию, как никогда требую-
щую всестороннего развития человека, которое является, с одной 
стороны, следствием, с другой – условием прогрессивного социаль-
ного развития. 
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Вместе с тем меняются мир и человек. В отличие от предшест-
вующих научно-технических и социальных изменений интенсивно 
происходит одновременное изменение психологии людей во всех 
аспектах их социальной жизни: производственной, нравственной, 
эстетической и др. При этом меняется всё: люди, общественные от-
ношения, характер взаимодействия социальных систем, связи меж-
ду национальными культурами, наукой и производством, наукой  
и обучением и др. Возрастает роль субъективного (человеческого) 
фактора в истории, развитии общественного производства. Челове-
ческое «Я» претерпевает существенные изменения: рождаются но-
вое сознание и самосознание людей, иная социальная позиция. Дру-
гим становится соотношение потребностей и способностей челове-
ка, его отношение к людям, к себе и труду. 

2. Почему условием развития трудового воспитания является 
подготовка подрастающего поколения к разнообразной трудовой 
деятельности? 

При подготовке подрастающего поколения к разнообразной тру-
довой деятельности следует учитывать определенную специализа-
цию с учетом предрасположенности учащихся. Сегодня нет про-
фессии, где бы не требовалась организация дела, всюду гармониче-
ски связывается умственное и физическое напряжение. Уже сегодня 
инженеру и ученому необходимо практически участвовать в созда-
нии современной техники и технологии, а рабочему обладать инже-
нерным мышлением и уметь реализовать на практике научные раз-
работки. Еще более это будет важно в будущем, когда социальным 
идеалом станет гармоническое сочетание умственного и физическо-
го труда в жизни каждого человека. 

Развитие индивидуальной трудовой деятельности осуществляет-
ся с учетом того, что гармоническая связь самых различных видов 
труда обеспечивает коллективное творчество, результатом которого 
становятся изготовление нестандартной, оригинальной продукции  
и высокая культура обслуживания населения. 

3. Какие условия способствуют организации трудовой твор-
ческой деятельности учащихся? 

Организация трудовой творческой деятельности учащихся вклю-
чает в себя определение ее направленности, отбор содержания, мо-
тивацию и создание необходимых условий, при которых личность 
формируется наиболее оптимально. Педагогические условия состав-
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ляют ту внешнюю среду, те обстоятельства, которые способствуют 
воспитанию личности в труде. Одно из условий – воспитание на 
трудовых традициях белорусского народа, самой школы, активно 
участвующей в жизни страны, города, села. Такое воспитание вклю-
чает в себя постоянные связи школы с производством, активное уча-
стие самих школьников в деятельности различных предприятий. 

Другое условие – социальная мотивация труда учащихся. Это 
требование обеспечивает развитие мотивационной сферы, нравст-
венного отношения к труду, психологической готовности к нему. 
При этом мотив имеет не только социальное звучание, но и выра-
жает личную заинтересованность. Труд станет притягателен для 
школьника, если будет видна полезность того, что он делает и, кро-
ме того, соблюдена культура труда. 

Еще одно условие – регулярность труда. Постоянный и разно-
образный производительный труд обеспечивает воспитание потреб-
ности в труде, накопление необходимого трудового опыта. Это  
педагогическое требование одновременно предполагает наличие важ-
ного условия: учета индивидуальных особенностей, дарований и спо-
собностей детей при включении их в труд. В таком случае обеспе-
чивается гармоническое развитие психики и организма, формирует-
ся нравственное отношение к труду. 

4. Почему опора на знания основ наук является важной в ор-
ганизации трудового воспитания учащихся? 

В организации трудового воспитания важной является опора на 
знания основ наук. Основной путь при решении этой задачи – вос-
питывать потребность в труде на базе применения теории на прак-
тике. Труд становится первой потребностью, когда он включает  
в себя жизненный опыт личности, ее дарования и способности, поз-
воляет использовать знания, умения и навыки. Одновременно такой 
труд должен быть регулярным и технологическим по содержанию, 
интересным и привлекательным, с одной стороны, и привычным, 
органически входящим во всю жизнь школьника процессом саморе-
ализации его «Я». 

Труд обладает максимальной педагогической эффективностью, 
если связан с жизнью конкретного региона, города, села и служит 
интересам хозяйственного и культурного строительства. 

Сложность и трудоемкость работ определяют меру самостоятель-
ности участия детей в труде. Целесообразно разнообразие объектов 
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труда, организационных форм, способов обработки материала, видов 
продукции с тем, чтобы школьник в комплексе использовал имеющие-
ся знания, умения и навыки, осознавая свою сопричастность к общему 
труду и имея возможность совершенствования во всех отношениях. 

Помимо этих качеств развиваются исполнительность, инициатив-
ность, доброжелательность, требовательность. Трудовое становление 
личности происходит быстрее, если на основе успеха в деятельности 
у школьника устанавливается должный авторитет среди сверстников, 
если он приобретает желательный для него статус в коллективе. 
Эмоциональная и интеллектуальная удовлетворенность каждого од-
новременно способствует сплочению коллектива, что усиливает его 
воспитательное влияние на формирование целостной личности, по-
вышает ее исполнительность, инициативность, ответственность. 

5. Почему оптимизация взаимосвязи трудового обучения и вос-
питания имеет важное значение для развития трудового воспи-
тания? 

Важное значение во взаимосвязи трудового обучения и воспита-
ния имеет их оптимизация. Главное звено в этой работе – интенси-
фикация трудовой подготовки учащихся за счет их общего и психо-
физического развития на основе связи формирования двигательных 
умений и навыков с их самооценкой, самоконтролем в труде. Чтобы 
этого достичь, в процессе трудового обучения рекомендуется: 

– научить детей дифференцировать свои ощущения в процессе 
деятельности (труд, игра, учение, спорт), чтобы они постепенно 
могли регулировать свои физические усилия, координацию движе-
ний, точность, тонкость своих трудовых действий; 

– вооружить детей знаниями о себе, своих особенностях и воз-
можностях, способностях и слабостях для того, чтобы они научи-
лись планировать свой труд, точно определять временные границы 
работы, разумно чередовать труд и отдых, поддерживать высокую 
работоспособность; 

– научить школьников умениям и навыкам самоконтроля за ходом 
и результатами своей работы. Самоконтроль обеспечивает почти 
двойное ускорение процесса овладения новыми умениями и на-
выками, он крайне необходим для качественного выполнения пору-
ченной работы; 

– воспитать устойчивое внимание, умение управлять им в про-
цессе труда; 
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– научить мыслить во время трудового процесса, предварительно 
обдумывать каждую операцию, искать оптимальное решение тру-
довых задач; 

– иметь специальное оборудование, приспособления, наглядность, 
способствующие самостоятельному анализу учащимися их работы 
(какие ошибки в труде они совершают, насколько качественно овла-
дели той или иной технологической операцией); 

– обеспечить связь и преемственность физической культуры, 
спорта с трудовым обучением, так как это необходимо для развития 
сенсомоторики. 

Данные положения выступают как дидактические требования  
к организации трудового обучения в школе. 

6. Почему связь теории с практикой, школы с жизнью – необ-
ходимое условие развития трудового воспитания? 

Всякий учебный предмет тогда готовит к труду, когда он способ-
ствует познанию реального мира, путей его изменения и совершен-
ствования. Связь теории с практикой как раз и обеспечивает единство 
образовательной, воспитывающей и развивающей сторон обучения. 

Известно, что практика – критерий истины. Но для ученика лишь 
та практика подтверждает изучаемую им науку, в которой он доби-
вается успеха. Поэтому важно научить школьника практическим 
действиям, умениям и навыкам, сформировать социально ценный  
и разнообразный практический опыт, который в каждом конкрет-
ном случае обеспечит реальную связь мысли и дела. 

Применение знаний в жизни зависит от двух факторов – практи-
ческого опыта и развитого мышления. Тому и другому учат специ-
ально, поскольку теория с практикой не связывается автоматически. 
Это происходит в результате работы учителя на каждом уроке именно 
в аспекте применения знаний. Потребность в изучении теории тем 
выше, чем разнообразнее практическая деятельность школьников.  
К сожалению, труд детей зачастую носит однообразный, нетворче-
ский характер, а поэтому оказывается изолированным процессом, 
не имеющим никакого отношения к изучаемой науке. 

Другой путь связи теории с практикой – улучшение трудовой под-
готовки школьников через уроки трудового обучения, овладение 
школьниками разнообразными трудовыми умениями и навыками. Из-
вестно, что дети любят делать то, что умеют делать хорошо. Тогда 
труд способствует их самореализации, самопознанию, самовыраже-
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нию, самоутверждению. В том случае, если школа вооружит детей 
умением учиться и трудиться качественно, станет возможной и разно-
образная работа по соединению обучения с трудом. Это и есть высшее 
воплощение связи теории с практикой в школьной жизни. Сложный 
вариант связи теории с практикой доступен детям с развитым логиче-
ским мышлением: учащимся сообщается проблемная задача, дается 
инструктаж по получению и применению теоретических знаний, а за-
тем на практике организуется их самостоятельная творческая работа. 

7. В чем заключается особенность дифференцированного и ин-
дивидуального подхода к решению задач трудового воспитания  
с учетом возраста учащихся и специфики каждого предмета? 

В процессе воспитания и обучения учитель имеет дело с детьми 
разных типов нервной системы, памяти, темперамента, разного жиз-
ненного опыта, высокой, средней и низкой степенью усвоения изучае-
мого материала по различным предметам и т. д. Поэтому общая дидак-
тическая система не срабатывает без ее определенной корректировки  
с учетом типичных и индивидуальных особенностей школьников. 

Теоретический материал основательно отрабатывается со всеми 
учащимися, его закрепление и применение уже идут через группо-
вую работу на уроке, дифференциацию учебных заданий, организа-
цию поисковой деятельности под руководством самих учеников  
и т. д. На каждом уроке должно быть как минимум три-четыре ва-
рианта самостоятельной работы: для одаренных, средних и слабых 
школьников. Дифференцируются и домашние задания, контрольные 
работы, вопросы при опросе и оценке знаний. Ученики могут учиться 
в полную силу, однако нельзя требовать от них невозможного, под-
ходить с одной меркой к способным по математике или литерату-
ре, к детям с практическим и теоретическим складом ума и т. д.  
Вот почему непросто связать способности ребенка с особенностями 
учебных предметов. 

 
7.5. Трудовое воспитание в процессе трудового обучения 

 
1. Почему трудовое воспитание в процессе обучения является 

ведущим направлением подготовки школьников к труду и выбору 
профессии? 

В учебном процессе органически связываются знания, умения  
и навыки, формируются сознание и самосознание личности, кото-
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рые определяют мотивы выбора профессии и трудовую активность 
человека, научное мировоззрение, необходимое для всех видов ак-
тивности людей – общественной, трудовой, познавательной, куль-
турной, бытовой. Все, что воспитывает в процессе обучения, в ко-
нечном счете необходимо для целостной трудовой подготовки 
школьников. Вот почему трудовое воспитание в процессе обучения 
является ведущим направлением подготовки школьников к труду  
и выбору профессии. 

2. При каких условиях обучение становится важным факто-
ром трудовой подготовки школьников? 

Обучение становится важным фактором трудовой подготовки 
школьников, если оно организовано с учетом основных идей совре-
менной дидактики и определено дидактическими принципами связи 
школы с жизнью, обучения с трудом, теории с практикой. 

В науке изучены воспитательные возможности каждого учебно-
го предмета для решения многообразных аспектов трудовой подго-
товки личности, четко установлено, какие темы курса можно ис-
пользовать для осмысления современной действительности, позна-
ния жизни и самопознания, открытия и развития сил и способ-
ностей ребенка, сознательного выбора профессии и подготовки себя 
к ней. Эти задачи являются основными на каждом уроке и по всем 
предметам. 

Частными воспитательными задачами уроков выступают также 
обучение учащихся навыкам самостоятельной работы, самоконтроля, 
самоанализа и самооценки ее результатов, воспитание дисциплини-
рованности, организованности, исполнительности, старательности, 
точности, аккуратности. В трудовой деятельности все эти личност-
ные качества важны не менее, чем в процессе обучения. При этом 
существует четкая зависимость: если трудовые качества формиру-
ются одновременно в учении и практической деятельности – они 
становятся объектом самовоспитания. 

3. Какие общие требования обеспечивают трудовое воспита-
ние в процессе обучения? 

Можно сформулировать общие требования, которые обеспечи-
вают полноценное трудовое воспитание в процессе обучения осно-
вам наук: 

– определяя воспитательные и дидактические задачи урока, учи-
тель продумывает основные выходы той или иной идеи на практику 
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и намечает приемы и методы, которые будут способствовать этому. 
Тогда реализуется важное дидактическое требование к уроку – со-
единение знаний, умений, навыков в единый процесс; 

– отбирая содержание учебных занятий, учитель выделяет веду-
щие идеи, продумывает три-четыре варианта их обоснования в за-
висимости от уровня знаний детей, связывает усвоение теории  
с развитием мышления. Знания соединяются друг с другом, с прак-
тическим опытом в том случае, если они усваиваются на основе ум-
ственного напряжения с применением разных методов и приемов 
мышления; 

– гармоничный человек – социальный идеал нашей общественной 
системы, способный сочетать умственный и физический труд и твор-
чески трудиться, воспитывается в обучении, которое построено на 
творческих началах. 

4. Какими критериями определяют эффективность трудового 
обучения? 

Критериями эффективности трудового обучения выступают: 
– опора на научные знания при формировании трудовых умений 

и навыков; 
– преемственность в трудовой подготовке школьников с учетом 

возраста и пола; 
– последовательное усвоение и усложнение практических уме-

ний и навыков, опирающихся на разнообразный практический опыт 
школьников; 

– творческое отношение учащихся к трудовым учебным заданиям; 
– наличие навыков переноса трудовых умений с одного вида тру-

да на другой; 
– потребность в самосовершенствовании умений и навыков, ко-

торые получены на уроках трудового обучения, стремление добить-
ся мастерства в том или ином виде деятельности; 

– объективная самооценка качеств, практических умений и на-
выков, формируемых в трудовом обучении. 

Трудовое обучение, соответствующее данным критериям, одно-
временно является формирующим трудовой опыт, развивающим си-
лы и способности детей, воспитывающим трудовые качества. Эф-
фективность трудового обучения по указанным критериям высту-
пает главной предпосылкой его воспитательного и развивающегося 
характера. 
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5. По каким направлениям реализуется связь общетеоретиче-
ских и практических знаний в трудовом обучении? 

Связь между общетеоретическими и практическими знаниями  
в трудовом обучении реализуется по следующим направлениям: 

– применение теории для составления плана выполнения учебного 
задания по труду (выбор материала, ориентация на образец труда, 
определение режима резания, приемы обработки заготовки и т. д.); 

– ориентировка в трудовом процессе с использованием знаний 
по науке и технике; 

– проверка правильности самой теории в процессе труда; 
– анализ результатов труда с позиции применяемых при этом 

научных и технологических знаний и на этой основе – дальнейшее 
закрепление, расширение и углубление технического мышления, 
научного кругозора. 

В настоящее время особенно важно, чтобы трудовое обучение  
и воспитание, все элементы технологического образования в конеч-
ном счете обеспечивали эффективную практическую деятельность 
на основе применения способностей и удовлетворения разумных 
потребностей. Однако эта индивидуальная корректировка общей сис-
темы подготовки школьников к труду реализуется уже в процессе 
их включения в разнообразные виды деятельности, самоизучение, 
самооценку своих возможностей. 

6. Через какие организационные формы осуществляется тру-
довое воспитание? 

Воспитательный и учебный процесс в школе не существуют изо-
лированно друг от друга, они решают общие задачи по формирова-
нию готовности к труду на благо личности и общества, развитию 
сил и способностей, необходимых для участия в современном про-
изводстве. Трудовое воспитание осуществляется через следующие 
организационные формы: 

– трудовую деятельность, связанную с учебной деятельностью; 
– ручной труд в начальных классах, занятия в учебных мастер-

ских в средних классах и учебно-производственную практику в стар-
ших классах; 

– труд по самообслуживанию (уход за вещами, уборка классов, 
ремонт наглядных пособий и книг, мебели и т. д.); 

– общественно полезную работу по благоустройству школьной 
территории, сбору вторичного сырья, озеленению улиц и т. д. 
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7.6. Технологическое образование  
в процессе трудового воспитания и обучения учащихся 

 
1. Почему общее образование не может быть завершенным  

и полноценным без постоянной связи с технологическим? 
Общее образование не может быть завершенным и полноценным 

без постоянной связи с технологическим, которое, в свою очередь, 
выступает как теоретическая база профессиональной подготовки, свя-
занной с управлением в различных сферах деятельности человека. 
Технология – совокупность производственных методов и процес-

сов в определенной отрасли производства, а также научное описа-
ние способов производства.  

Научно-технический прогресс расширил сферы деятельности чело-
века, активизировал проблему изучения основ информатики и вы-
числительной техники, экономического и педагогического образова-
ния, профессиональной общетехнической подготовки. Когда говорят  
о технологиях, под этим подразумевают проникновение технологиче-
ского образования в целостный учебно-воспитательный процесс. При 
этом главным звеном прогресса общества было и остается применение 
знаний основ наук в современном производстве и совершенствование 
знаний и практического опыта в управленческой деятельности. 

2. Как технологическое образование связывается с общим об-
разованием? 

Технологическое образование связывается с общим образовани-
ем прежде всего через умственное, интеллектуальное развитие че-
ловека. В данном образовании личность приобретает общетехниче-
скую культуру и мышление, у нее формируются трудовой опыт, 
практический склад ума, действенное отношение к жизни. 

Кроме того, переход от экстенсивной к интенсивной экономике 
потребовал значительной экономической образованности каждого 
специалиста. И неизбежно в технологическое образование включа-
ется экономическое. Производственные отношения типа «человек–
машина» дополняются новыми: «человек–компьютер–машина–тех-
нология», «труд по специальности–овладение широкопрофильными 
профессиями–профессиональная взаимозаменяемость», «рабочий–
трудовой коллектив–предприятие–производство отрасль народного 
хозяйства–современная экономика» и др. 
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Здесь уже проявляются гражданские позиции человека: сотрудни-
чество, взаимопомощь, трудовая дисциплина и др. Поэтому в школе 
усиливается связь технологического образования с нравственным 
воспитанием. Технологическое образование несет в себе дидактиче-
ские (обучающие) и воспитательные (формирующие) функции.  

3. Почему технологическое образование является основным  
в подготовке современного специалиста? 

Дидактическая функция в технологическом образовании является 
главной, поскольку она готовит человека к максимальному использо-
ванию достижений науки в различных сферах современного производ-
ства и управления. Дидактическая функция технологического образо-
вания включает: 

– формирование технологического кругозора по основам совре-
менного производства; 

– ориентировку в мире науки, техники и производства; 
– овладение учащимися основами научных знаний, необходимых 

на практике; 
– изучение единых экономических принципов современного про-

изводства, важных для применения межотраслевых связей, коопе-
рации и интеграции в народном хозяйстве; 

– ориентацию в сфере народного хозяйства, необходимую для 
профессиональной мобильности молодежи; 

– развитие сил и способностей школьников, которые впослед-
ствии определяют творческий характер труда и выбор профессии; 

– психологическую и практическую подготовку к управлению 
сложными автоматическими процессами, знание основ ЭВМ, микро-
процессорной техники. 

Все дидактические функции технологического образования име-
ют общую цель – связать подготовку подрастающего поколения  
к жизни, труду с уровнем развития производства, науки и культуры. 
Однако в то же время технологическое образование должно учиты-
вать перспективы развития производства, ориентироваться на зав-
трашний день техники и технологии. 

4. Каковы основные воспитательные функции технологического 
образования? 

Воспитательные функции технологического образования много-
образны: 
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– воспитание школьников на основе культуры умственного и фи-
зического труда; 

– формирование творческого отношения ко всем видам деятель-
ности на основе межпредметных связей, единства всех видов подго-
товки к труду; 

– познание особенностей творчества и опыт приложения эври-
стики для совершенствования современного производства в кон-
кретной сфере труда; 

– экономическое образование, необходимое для взаимоотноше-
ний человека с природой, сохранения природных богатств и их ра-
зумного использования; 

– формирование трудового опыта, обеспечивающего эффектив-
ность последующего трудового обучения и самостоятельного овла-
дения новыми трудовыми умениями и навыками; 

– воспитание качеств личности, которые позволяют эффективно 
трудиться и творчески использовать имеющиеся технологические 
знания, умения и навыки и т. д. 

Все функции технологического образования выполняются во взаи-
мосвязи в рамках всей системы воспитательной работы школы. Са-
мостоятельно ни одну воспитательную функцию технологического 
образования решить нельзя, поскольку в основе формирования этих 
сторон личности лежит ее общее развитие. 

К примеру, если в учебном процессе школьник не приучен к куль-
туре умственного и физического труда, нельзя осуществлять полно-
ценное экономическое воспитание. Конкретный опыт рационализа-
ции и изобретательства создается в том случае, если в обучении 
развивается культура мышления, воспитываются пытливость, вдум-
чивость, сообразительность. 

5. В чем заключается воспитательная функция технологиче-
ского образования при формировании общей культуры труда? 

Важная воспитательная функция технологического образования – 
формирование общей культуры труда (культура содержания учеб-
ного места, чередование труда и отдыха, рациональное использова-
ние своих возможностей, умение рассчитывать временные границы 
труда, определять затраты сил и средств на ту или иную работу, вы-
бирать оптимальный вариант выполнения трудового задания, береж-
но использовать технику и материалы, соблюдать требования науч-
ной организации труда и техники безопасности). 
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Борьба за рациональное использование средств труда, сырья, энер-
гии имеет важное значение для современной экономики. Наше пред-
ставление об обществе будущего как обществе изобилия существенно 
меняется, поскольку дефицит энергии, истощение природных и мате-
риальных ресурсов неизбежно сделают жизнь более рациональной и 
экономной. В то же время разностороннее развитие личности приведет 
к необходимости увеличения времени для свободного развития каждо-
го за счет высочайшей производительности труда, перемены труда. 

Это обусловливает важность научной организации труда как одной 
из сторон технологической подготовки школьников. Уже сегодня их 
учат рассчитывать свои силы и определять необходимое время для 
выполнения той или иной умственной или физической работы, фор-
мируют у школьников культуру умственного и физического труда. 

6. Какие основные направления технологического образования 
рассматриваются в настоящее время? 

Технологическое образование реализуется в нескольких направ-
лениях. Главное направление – это формирование научного миро-
воззрения на базе применения теории в различных видах практиче-
ской деятельности. В сущности, эту работу выполняет учитель лю-
бой школьной дисциплины. Этому способствуют: 

– изучение сущности того или иного технологического процесса; 
– сравнение изучаемой технологии с базовой; 
– проникновение в сущность и особенности технологического 

процесса с помощью общенаучных знаний, законов науки; 
– указания на область применения технологии в условиях одного 

или нескольких производств; 
– формулирование частных принципов (или принципа), которые 

лежат в основе данной технологии; 
– упражнения учащихся в выработке технологических умений  

и навыков; 
– сравнение новых технологий с прежними (выделение преиму-

ществ с позиций большей наукоемкости и меньшей трудоемкости). 
 

7.7. Подготовка к трудовой профессиональной деятельности 
 

1. Почему приобщение молодого поколения к трудовой деятель-
ности является важной и вечной проблемой? 

Приобщение молодого поколения к трудовой деятельности – важ-
ная и вечная проблема. О работе по своему призванию юноши и де-
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вушки мечтали во все времена. Но немногим удавалось осущест-
вить свои замыслы, заняться любимым делом, развить и применить 
свои дарования и способности. При выборе профессиональной дея-
тельности на жизненном пути подрастающее поколение сталкивает-
ся с объективными и субъективными факторами, которые родите-
лям и учителям необходимо приводить в соответствие в процессе 
профориентационной работы. 

2. Какие объективные факторы влияют на выбор профессии 
учащимися на современном этапе развития общества? 

Объективные факторы: комплексная механизация и автоматиза-
ция производственных процессов, интеграция и кооперирование от-
раслей производства, с одной стороны, сопровождаются усилением 
связи науки, техники и труда и требуют работников с широким об-
щим и политехническим образованием. С другой, тенденция к об-
щественному разделению труда не только в рамках отрасли одной 
страны, но и на мировом рынке приводит к специализации отдель-
ных отраслей производства, к унификации функций работников, 
требующих высокой профессиональной подготовки. На современ-
ном этапе развития общества не человек будет выбирать профес-
сию, а производство будет диктовать свои требования к квалифика-
ции работников. 

3. Какие субъективные факторы влияют на выбор профессии 
учащимися на современном этапе развития общества? 

К субъективным факторам выбора профессии учащимися на со-
временном этапе развития общества относится научно-технический 
прогресс. В условиях рыночных отношений интенсифицируются все 
стороны человеческой деятельности: возрастают требования к на-
дежности и качеству труда, развитию профессиональных функций 
личности. Поэтому уже в школьные годы необходимо развивать 
дарования учащихся, чтобы позволить каждому из них лучше опре-
делиться в соответствии со своими способностями. 

Учеными доказано, что человек обладает «величайшими вариан-
тами приспособления». Способность мозга иррадиировать (соеди-
нять) раздражители, поступающие из различных источников, создает 
возможности приспособления человека к разнообразным условиям 
трудовой деятельности, а школьников – к получению общего и поли-
технического образования. В то же время специфические функции 
различных образований коры головного мозга с их рецепторными 
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органами составляют основу для развития специальных способно-
стей и соответствующих профессиональных качеств личности. 

4. Какова структура системного подхода к профессиональной 
ориентации учащихся? 

Структуру системного подхода к профессиональной ориентации 
учащихся можно представить схематично (табл. 7.2). 

 

Таблица 7.2 
 

Структура системного подхода к профессиональной ориентации 
учащихся (Н. К. Степаненко, 2007) 

 

Этапы Звенья и их функциональные характеристики 
1. Профессио-
нальное про-
свещение 

Воспитание 
установки  
на выбор про-
фессий, нуж-
ных обществу

Ознакомле- 
ние с соци-
ально-эконо-
мическими 
аспектами 
выбора про-
фессии 

Расширение 
знаний о про-
фессиях и от-
раслях народ-
ного хозяй-
ства 

Пропаганда 
профессий 
средствами 
массовой ин-
формации, 
литературы 
и искусства 

2. Профессио-
нальное убеж-
дение 

Убеждение  
в необходи-
мости разви-
тия личности
при выборе 
профессии 

Формирова-
ние мотивов 
выбора про-
фессии с уче-
том личных 
интересов  
и общества 

Самовыраже-
ние в выборе 
профессии 

Самоутверж-
дение в выбо-
ре профессии.  
Принятие 
решения 

3. Практиче-
ская подготов-
ка учащихся  
к выбору и по-
лучению про-
фессии 

Формирова-
ние политех-
нических уме-
ний и навы-
ков при изу-
чении основ 
наук 

Развитие спе-
циальных 
склонностей 
и способнос-
тей во вне-
классной 
работе 

Привитие 
профилирую-
щих умений 
и навыков  
в процессе 
трудового 
обучения 

Реализация 
профессио-
нальных 
склонностей 
в трудовой 
деятельности

4. Дифферен-
циация и кор-
ректирование 
профессио-
нальной на-
правленности 
учащихся 

Корректиро-
вание склон-
ностей и спо-
собностей  
с избираемой 
профессией 

Корректиро-
вание избира-
емой профес-
сии в связи  
с состоянием 
здоровья 

Профессио-
нальная ори-
ентация уча-
щихся разно-
го пола и воз-
раста 

Дифференци-
рованная ра-
бота в зависи-
мости от вос-
приимчиво-
сти профори-
ентации 
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5. Что является важнейшими функциями в подготовке уча-
щихся к труду, выбору и получению профессии? 

Учебный процесс, внеклассная работа и внешкольные учреждения, 
несомненно, выполняют важнейшие функции в подготовке учащихся 
к труду, выбору и получению профессии. Однако система профес-
сиональной ориентации, как относительно самостоятельное направ-
ление работы школы и органов народного образования, отчетливее 
проявляется как составная часть воспитания. Следовательно, в основе 
формирования профессиональных качеств личности учащихся долж-
ны лежать те же закономерности, которые соответствуют структуре 
воспитательного процесса, а именно: профессиональное просвеще-
ние, убеждение в правильности выбора сферы труда и профессии, 
практическая подготовка к выбору и получению профессии, а также 
дифференцированная работа с учащимися в зависимости от индиви-
дуальных особенностей юношей и девушек. 

6. Какие этапы подготовки к трудовой профессиональной дея-
тельности используются в педагогическом процессе? 

При подготовке к трудовой профессиональной деятельности в ос-
новном используются четыре этапа:  

1-й этап – профессиональное просвещение; 
2-й этап  – убеждение; 
3-й этап – практическая подготовка учащихся к труду и выбору 

профессии; 
4-й этап – дифференцированный и индивидуальный подход к про-

фессиональной ориентации учащихся.  
Каждый из названных этапов выполняет определенные функции, 

которые реализуются соответствующими средствами, формами и ме-
тодами профориентационной работы в педагогическом процессе. 

 
7.8. Профориентация 

 
1. Как терминологически определяется понятие «профессио-

нальная ориентация (профориентация)»? 
Словосочетание «профориентация» включает производные тер-

мины. Ориентир 1. Неподвижный предмет, по которому ориентиру-
ются. 2. Избранная цель в жизни, поведении. Ориентированный – 
осведомленный, знающий, разбирающийся в деле. Профессионал – 
человек, который (в отличие от любителя) занимается каким-нибудь 
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делом как специалист, владеющий профессией. Профессионализм – 
хорошее владение своей профессией. Профессия – основной род за-
нятий, трудовой деятельности. 

2. В чем сущность направленности профессиональной ориен-
тации подрастающего поколения? 

Профессиональная ориентация представляет собой обоснованную 
систему социально-экономических, психолого-педагогических, меди-
ко-биологических, производственно-технических мер, направленных 
на оказание помощи подрастающему поколению в профессиональном 
самоопределении. Социальная значимость профессии повышается, 
если она отвечает современным потребностям общества, престижна, 
носит творческий характер, высоко оценивается материально. 

3. Какова роль профессиональной ориентации в формировании 
личности? 
Профориентация – процесс ознакомления учащихся с различ-

ными профессиями и видами труда, определение предрасположен-
ности к определенной деятельности и оказания им помощи в выбо-
ре своей будущей профессии в соответствии с имеющимися склон-
ностями и способностями. Давая советы ученикам, следует помнить 
слова И. С. Кона: «Человек становится личностью, когда выбирает 
свой жизненный путь сам». 

4. Почему профориентационная работа является нравственной 
по отношению педагога-воспитателя к учащимся? 

Оптимальная система профориентационной работы включает в се-
бя также профилактику ошибок, которые допускаются одновремен-
но и в трудовой подготовке учащихся. Такими ошибками чаще все-
го бывают:  

ориентация на привилегированный труд, профессию без учета 
профпригодности, природных возможностей и способностей;  

включение в труд, который не способствует применению уже 
имеющихся трудовых умений, навыков и опыта;  

слабая подготовленность к труду, за которой следуют неудачи, 
брак в работе, разочарование в себе, рождается неуверенность, страх 
перед незнакомой работой в будущем;  

неправильные установки на работу (труд как наказание, условие 
получения льгот, средство компенсации слабостей человека и др.). 

Ошибки в определении жизненного пути, заблуждения относи-
тельно своих возможностей и способностей имеют тяжкие послед-
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ствия не только для человека, но и для общества: возникают недобро-
совестное отношение к работе, низкое ее качество, текучесть кадров на 
производстве, потери времени и средств на переквалификацию. 

5. Почему выбору профессиональной деятельности должна спо-
собствовать профессиограмма? 

Содержание профессиограммы по конкретному виду профессио-
нальной деятельности способствует ознакомлению учащихся с тре-
бованиями, которые предъявляет трудовая деятельность. Профес-
сиограмма должна включать: 

– общие сведения о профессии (вид профессиональной деятель-
ности, средства и результаты труда, неспецифические условия тру-
да и общий распорядок рабочего дня); 

– данные об особенностях трудовой деятельности и ее условиях, 
специфически воздействующих на организм: рабочее положение и со-
став рабочих операций, преимущественно функционирующие органы, 
степень физических усилий и психической напряженности, темп, сте-
пень монотонности и порядок чередования рабочих фаз и отдыха; 
температура окружающей среды, ее загрязненность, производствен-
ный шум, вибрация, вращения, толчки; динамика работоспособности; 

– специфические профессиональные заболевания; 
– специфические отклонения в физическом развитии, вызывае-

мые характером и условиями профессионального труда; 
– специфические двигательные способности и психофизические 

качества, которыми должен обладать представитель данной про-
фессии;  

– необходимые двигательные навыки профессионально-приклад-
ного характера. 

6. Какие компоненты включает в себя система профессио-
нальной ориентации? 

Система профессиональной ориентации включает в себя следую-
щие компоненты: профессиональное просвещение (профинформация), 
профессиональная диагностика, профессиональная консультация, 
профессиональный отбор, профессиональная адаптация. Эти компо-
ненты профориентации взаимосвязаны, соподчинены. 
Профессиональное просвещение имеет своей целью сообщение 

школьникам определенных знаний о социально-экономических осо-
бенностях, психофизиологических требованиях тех или иных про-
фессий. 
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Профессиональная диагностика осуществляется специалистами 
по отношению к каждому конкретному человеку с использованием 
различных методик. 
Профессиональная консультация заключается в оказании помо-

щи, советах специалистов (психологов, врачей, педагогов), в уста-
новлении соответствия между требованиями, предъявляемыми че-
ловеком к профессии, и его индивидуально-психологическими осо-
бенностями. 
Профессиональный отбор направлен на предоставление лично-

сти свободы выбора в мире профессий. Его осуществляют высшие  
и средние специальные учебные заведения, предъявляющие опре-
деленные требования к поступающим, или учреждения, принимаю-
щие человека на работу. 
Профессиональная адаптация – это процесс вхождения молодого 

человека в профессиональную деятельность, приспособление к сис-
теме производства, трудовому коллективу, условиям труда, особен-
ностям специальности. Успешность адаптации является показате-
лем правильности выбора профессии. 

7. Какие педагогические зависимости влияют на выбор про-
фессии? 

Исследователями отмечен ряд следующих педагогических зави-
симостей, влияющих на выбор профессии: 

– влияние отдельных учебных предметов на выбор профессии уси-
ливается при наличии межпредметных связей в процессе обучения; 

– интерес к предмету перерастает в интерес к профессии, если 
особое внимание уделяется самостоятельному применению теории 
на практике; 

– мотивы отношения к учению и мотивы выбора профессии сбли-
жаются, если изучение основ наук помогает осмыслить практиче-
ский опыт школьников; 

– учебный процесс эффективнее влияет на выбор профессии, ес-
ли связан с возрастными особенностями детей. 

8. Чем учащиеся руководствуются при выборе профессии? 
Исследования мотивов выбора профессии показали, что учащие-

ся при выборе профессии руководствуются ее престижностью (ди-
зайн, медицина, журналистика, международные отношения, эконо-
мика и управление, авиация, армия, торговля). Немало учащихся 
рассматривают первую рабочую профессию как ступеньку в карьере: 
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в перспективе занять руководящее место или получить должность, 
которая даст возможность жить «красиво» (внешняя торговля, меж-
дународные отношения и т. п.). 

С учетом сказанного вычленяются два направления воспита-
тельной работы: формирование социально ценных мотивов выбора 
профессии (социальная важность, потребность в кадрах, необходи-
мость закрепления молодежи на селе, ответственность за будущее 
родного села, города и др.) и педагогическое руководство профес-
сиональным самоопределением школьников с учетом уровня подго-
товленности, профпригодности и имеющихся дарований, способно-
стей. Профессиональное самоопределение может быть прочным толь-
ко тогда, когда в духовном мире личности соединяются призвание  
и специальность, общественные и личные интересы. 

9. Какие существуют подходы к профориентационной работе 
в школе и в чем сущность результата этой работы? 

Существуют два подхода к профориентационной работе: адапта-
ционный (изучение способностей учащихся и определение наиболее 
подходящей им профессии) и развивающий (развитие учащихся и под-
готовка их к самостоятельному выбору профессии). 
Результат профориентационной работы в школе – профессио-

нальное самоопределение школьников. Правильно выбранная про-
фессия соответствует интересам и склонностям человека, находится 
в полной гармонии с призванием. В таком случае профессия прино-
сит радость и удовлетворение. 

10. Какова связь между самовоспитанием и профессиональным 
самоопределением? 

Главное условие связи между самовоспитанием и профессиональ-
ным самоопределением – единый психологический базис – постоян-
но формирующийся социально ценный жизненный опыт учащихся. 
Опыт не может складываться как простая сумма выполненных видов 
работы. Все, что делает учащийся, проходит через его сознание и са-
мосознание, затрагивает сферу его чувств и мышления. 

Конечным результатом профориентационной работы является 
профессиональное самовоспитание, причем трудовое и волевое са-
мовоспитание связываются друг с другом при наличии профессио-
нальной направленности. Установлено, что существуют устойчивые 
связи между самовоспитанием как процессом развития своих сил  
и профессиональным самоопределением. Психолого-педагогическое 
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обеспечение этих внутренних связей осуществляется в целостном 
учебно-воспитательном процессе (табл. 7.3). 

 

Таблица 7.3 
 

Связь между самовоспитанием и профессиональным  
самоопределением 

 

Стороны самовоспитания 
Стороны профессионального  

самоопределения 
Целеустремленность, профессио-
нальные идеалы в планах работы 
над собой 

Стремление к овладению профессией, 
образцы профессионального мас-
терства 

Самоанализ, самокритичность,  
требовательность к себе 

Анализ результатов своего труда, 
требовательность к качеству своей 
работы 

Самостоятельность, активность  
в самоуправлении 

Самостоятельность, инициативность 

Организованность в режиме дня, 
самотренировках 

Культура труда 

Систематичность в работе над собой Систематичность упражнений при 
профессиональной подготовке 

Самодисциплина Трудовая дисциплина 
 

11. Почему основой профориентации является профессиональ-
ное самоопределение? 

Смысл профориентации не только в слове «профессия», но и в сло-
ве «выбор». Если нет возможности выбора, нет и убежденности в том, 
что избранная профессия для человека – смысл его жизни. Выбор 
профессии управляем, в этой связи педагогическое руководство учи-
тывает закономерности и особенности жизненного самоопределе-
ния учащихся: 

– в профессии выбирается не только деятельность, но и характер 
общения: замкнутым школьникам, к примеру, больше подходит кан-
целярская работа, профессии финансового работника, лаборанта, сто-
рожа, лесника и т. п.; 

– в профессии важно реализовать своеобразие личности, чтобы 
индивидуальные особенности становились сильными чертами, а не 
изъянами, которые мешают другим жить и трудиться; 
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– профессия должна давать выход наиболее сильным духовным 
потребностям и запросам личности (потребности в самоутвержде-
нии, самоуважении, во впечатлениях, в общении, сотрудничестве, 
заботливости и др.); 

– в профессии обобщаются прежние увлечения человека и ра-
дость достижений в период детства и отрочества. В этом случае спе-
циальность становится воплощением достижения личности и по-
этому с годами привлекает все больше.  

12. Какова зависимость между выбором профессии и лично-
стными качествами? 

Готовность к выбору профессии непосредственно зависит от сфор-
мированности таких качеств, как эрудированность, сообразитель-
ность, любознательность, самостоятельность, работоспособность, 
решительность (табл. 7.4).  

 

Таблица 7.4 
 

Взаимозависимость личностных качеств, компонентов готовности  
к труду и выбору профессии 

 

Качество личности
Компоненты готовности 

к труду 
Компоненты готовности  
к выбору профессии 

1 2 3 
Сообразительность Творческое отношение  

к труду, применение тео-
рии на практике 

Отношение к избираемой 
профессии как результат 
приобретенных знаний о ней 

Эрудированность Профессиональная под-
готовленность к труду 

Научность и объективность 
при выборе профессии 

Проницательность Объективная самооценка 
сил и возможностей  
в труде 

Самооценка профпригод-
ности 

Любознательность Устойчивый интерес  
к науке и технике 

Профессиональное само-
образование 

Коллективизм Умение трудиться сообща Социальные мотивы выбора 
профессии 

Гуманизм Уважение к людям труда Признание важности всех 
профессий 

Трудолюбие Потребность в труде Потребность в профессио-
нальной самоподготовке 
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Окончание табл. 7.4 
 

1 2 3 
Честность Нетерпимость к лени  

и проявлениям иждивен-
чества в трудовом кол-
лективе 

Профессиональная гордость 
и честь 

Самостоятельность Организованность, куль-
тура труда и рабочего 
места, экономия и бе-
режливость 

Способность к профессио-
нальному самоопределению

Работоспособность Добросовестное выпол-
нение трудовых обязан-
ностей 

Способность к профессио-
нальному самосовершен-
ствованию 

Требовательность 
к себе 

Требовательность к сво-
ему и чужому труду 

Ответственное отношение 
к избираемой профессии 

Решительность Умение преодолевать 
трудности в труде и от-
ношениях с коллективом 

Способность к профессио-
нальному самоутверждению

Оптимизм Определение жизненных 
перспектив в связи с тру-
довым образом жизни 

Предвидение перспектив 
развития своей профессии 
и роста профмастерства 

Восприимчивость Эстетическое отношение 
к труду 

Любовь к избираемой про-
фессии 
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8. ВОСПИТАТЕЛИ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ СИСТЕМЫ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
8.1. Воспитательная деятельность воспитателя-учителя,  

педагога 
 
1. Что является основой воспитательной деятельности пе-

дагога? 
Педагогика – наука о воспитании и обучении. Воспитание – пла-

номерное воздействие на развитие (в первую очередь психофизиче-
ского состояния) образа мыслей, чувств и поведения. Можно утверж-
дать, что здоровье – воспитательная сфера деятельности в первую 
очередь родителей (пока ребенок мал) во взаимосвязи с учителями, 
педагогами и врачами. Поэтому именно родители несут ответствен-
ность за здоровье своего ребенка. Эта ответственность начинается 
задолго до рождения ребенка и зависит от образа жизни, который 
будущие родители ведут до зачатия ребенка. 

Воспитание предшествует всем научным занятиям и идет рука 
об руку с ними. Оно является результатом проявления человеческой 
личности, отличающим человека от остальных живых существ. 

Основой современной педагогической деятельности во взаимо-
связи с современной гуманистической воспитательной системой 
является целенаправленность на стимулирование здорового образа 
жизни, как основного, стержневого направления формирования по-
ложительной личности подрастающего поколения. Такой подход 
требует изменения психологии человека и общества в целом в по-
нимании значимости здорового образа жизни для становления здо-
рового подрастающего поколения. 

2. В чем заключается сущность деятельности воспитателя? 
Сущность деятельности воспитателя в современном подходе к вос-

питанию связана с выделением проблемы субъективности личности, 
ее активного деятельностного начала. Субъективность проявляется 
в способности к самостоятельному осмыслению и трактовке процес-
сов, имеющих педагогическую природу, в целесообразности, целе-
направленности, обоснованности, свободе действий в различных си-
туациях воспитания и обучения, в оригинальности выбора и сочета-
ния средств, форм, позиций, приемов своей деятельности, в умении 
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осознанно влиять на изменение ситуации, в которой эта деятель-
ность осуществляется. 

В связи с приведенными суждениями основополагающей в лич-
ности воспитателя становится его позиция как профессионала и граж-
данина. Поиск смысла жизни как позиции определяет все существо-
вание субъекта, его поведение и деятельность. Выбирая те или иные 
формы педагогического руководства, воздействия, поведения, воспи-
татель реализует свою позицию в деятельности. «Главнейшая дорога 
человеческого воспитания есть убеждение, а на убеждение можно 
действовать только убеждением», – утверждал К. Д. Ушинский. 
Профессионально-личностная позиция воспитателя таким образом 
становится сущностной характеристикой его духовного бытия «среди 
других» и его профессиональной деятельности. 

3. Какова роль педагога в воспитательном процессе подрастаю-
щего поколения?  

Взаимодействие людей является важнейшим условием их само-
развития. Лишь в этой плоскости может быть понята роль педагога 
в воспитательном процессе. Характеризуя основные взгляды совре-
менных педагогов на воспитание, К. Д. Ушинский с горечью писал, 
что «их объединяют как минимум два признака: ориентация на госу-
дарственный заказ, ожидание твердых установок на то, какого типа 
личность воспитывать, и стремление к воспроизводству норматив-
ной модели воспитания, характерной для традиционного общества, 
где из поколения в поколение передаются раз и навсегда установ-
ленные ценности, обычаи, традиции». Новые характеристики вос-
питательного процесса обусловливают и новые требования к педа-
гогу, к его профессиональной подготовке. 

4. Почему воспитание других включает воспитание самого себя? 
Несомненно, воспитание самого себя – это то ядро воспитания,  

с которого начинается процесс образования других людей и прежде 
всего развитие самого себя. Самоактуализации личности нет предела, 
до сих пор еще не найдено и начало, говорят, что развитие человека 
начинается еще внутриутробном периоде, но тот, кто стал на пути 
воспитания других, ни в коем случае не должен останавливаться на 
развитии самого себя. Ведь, в некотором смысле, этот человек, всту-
пая в должность воспитателя, у детей становится «шаблоном» для 
подражания, ведь детям свойственно пародировать взрослых. В то же 
время обществу хотелось бы видеть в своем окружении воспитанных 
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и человечных людей. Л. Н. Толстой писал: «Воспитание – сложный  
и трудоемкий процесс до тех пор, пока мы хотим, не воспитывая се-
бя, воспитывать своих детей или кого-либо другого». Воспитание 
себя связано с ежедневным самовоспитанием и самообразованием. 

5. Как рассматривается профессионально-педагогическая по-
зиция педагога по отношению к воспитанию? 

Анализ различных подходов в понимании позиции педагога-вос-
питателя показывает, что система подходов представляет собой осно-
вание позиции как инварианта деятельности. Поэтому в качестве со-
ставляющих профессионально-педагогической позиции педагога-вос-
питателя выделяют три основные взаимосвязанные позиции: рефлек-
тивность, самосознание личности и профессиональную самооценку. 
Рефлективность (рефлективность – размышление о своем внут-

реннем состоянии, самоанализ) понимается как осмысление собст-
венного опыта: профессионального – для педагогов-практиков, жиз-
ненного – для студентов (с переносом его в сферу будущей профес-
сиональной деятельности). 
Самосознание личности, которая выделяется в качестве второй 

составляющей профессионально-педагогической позиции, философы 
определяют как «выделение человеком себя из объективного мира, 
осознание и оценку своего отношения к миру, себя как личности, 
своих поступков, действий, мыслей и чувств, желаний и интересов». 
Профессиональная самооценка педагога-воспитателя (третья со-

ставляющая позиции воспитателя) рассматривается как оценка им са-
мого себя, своих педагогических возможностей, профессиональных 
качеств и роли в творческом преобразовании себя и окружающих об-
стоятельств. Уровень самооценки отражает степень собственного до-
стоинства и характер направленности поступков учителя-воспитателя. 

Становление профессиональной позиции педагога-воспитателя 
через формирование рефлексии, самооценки и самосознания как трех 
форм понимания педагогом своего профессионального бытия обес-
печиваются выполнением в профессионально-педагогической под-
готовке целостной системы трех принципов: рефлективности, инте-
рактивности и проективного подхода. 

6. Какова роль педагога-предметника в целостном процессе 
воспитания? 

Положение, в котором находится современный педагог, довольно-
таки сложно:  
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ученики пытливо всматриваются в учителя, стремясь получить 
ответы на острые вопросы бытия;  

родители ждут бережного подхода к развитию наклонностей 
своих детей;  

все более высокие требования предъявляют вузы, общественность, 
производство.  

Каждый день учитель сталкивается с разнообразными ситуациями, 
с изменяющимся обликом своих учеников. Поэтому одной из глав-
ных фигур, на которую возлагаются наибольшие обязательства в осу-
ществлении комплексного подхода к воспитанию, является учитель-
воспитатель. 

7. Почему предрасположенность к воспитательной деятель-
ности является основой успешной работы педагога? 

Когда говорят о способностях человека, то имеют в виду его воз-
можности в той или иной деятельности. Эти возможности приводят 
как к значительным успехам в овладении деятельностью, так и к вы-
соким показателям труда.  

Для того чтобы успешно справляться со своей работой, педагог 
должен иметь незаурядные общие и специальные способности. В чис-
ло общих способностей входят те, которые определяют высокие ре-
зультаты в любой человеческой деятельности, а к специальным от-
носятся те, от которых зависит успех именно педагогической дея-
тельности, воспитания и обучения детей.  

О процессе формирования и развития способностей педагога как 
воспитателя можно сказать только одно: быть хорошим воспитателем 
сложнее, чем быть хорошим учителем. Это связано с тем, что среди 
характерных для воспитателя способностей больше таких, которые 
даны человеку от природы, чем среди способностей, свойственных 
учителю-предметнику. В среде педагогов немало таких, кто является 
хорошим учителем, но сравнительно слабым воспитателем. Встре-
чаются и те, кто способен неплохо воспитывать детей, но гораздо 
хуже справляется с ролью учителя. Это обстоятельство не является 
основанием для вывода о том, что соответствующие люди не могут 
стать хорошими педагогами, просто сфера приложения их педагоги-
ческого мастерства может быть различной: или преимущественно 
учительской, или главным образом воспитательской. 
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8. Какими основными педагогическими способностями должен 
обладать воспитатель? 

К основным педагогическим способностям воспитателя относятся: 
1) конструктивные способности – умение определять цели и за-

дачи воспитания, программировать воспитательный процесс, пра-
вильно отбирать содержание, средства, методы воспитания, спосо-
бы организации воспитательной работы школьников и т. д.; 

2) организаторские способности – умение правильно направлять, 
согласовывать, руководить, корректировать, проверять, оценивать 
занимающихся в воспитательном процессе с целью наиболее эф-
фективного решения его конкретных задач; 

3) коммуникативные способности – умение устанавливать дело-
вые и личностные отношения с каждым занимающимся в отдельно-
сти и с коллективом с целью формирования у них устойчивого ин-
тереса и стремления к систематическим и повседневным занятиям, 
направленных на становление положительной личности; 

4) диагностические способности – умение находить и использо-
вать необходимую для повышения эффективности и качества вос-
питательной работы информацию из литературных источников, опы-
та передовых воспитателей и педагогов. 

9. Какие способности можно отнести к специальным педаго-
гическим способностям? 

Особый класс специальных педагогических способностей состав-
ляют способности к воспитанию детей. Среди специальных педаго-
гических способностей в качестве главных ряд авторов выделяют 
следующие: 

– способность правильно оценивать внутреннее состояние дру-
гого человека, сочувствовать, сопереживать ему (способность к эм-
патии); 

– способность быть примером и образцом для подражания со сто-
роны детей в мыслях, чувствах и поступках; 

– способность вызывать у ребенка благородные чувства, желание 
и стремление становиться лучше, делать людям добро, добиваться 
высоких нравственных целей; 

– способность приспосабливать воспитательные воздействия к ин-
дивидуальным особенностям воспитываемого ребенка; 

– способность вселять в человека уверенность, успокаивать его, 
стимулировать к самосовершенствованию; 
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– способность находить нужный стиль общения с каждым ребен-
ком, добиваться его расположения и взаимопонимания; 

– способность вызывать к себе уважение со стороны воспитывае-
мого, пользоваться неформальным признанием с его стороны, иметь 
авторитет среди детей; 

– способность строить обучение с учетом индивидуальности уча-
щихся, обеспечивая быстрое и глубокое усвоение ими знаний, уме-
ний и навыков; 

– способность к самообучению, включая поиск и творческую пе-
реработку полезной для обучения информации, а также ее непосред-
ственное использование в педагогической деятельности; 

– способность формировать у учащихся нужную мотивацию  
и структуру воспитательной и учебной деятельности (учения). 

10. Какие этические качества педагога-воспитателя наиболее 
ценятся учениками? 

Спектр этических качеств педагога-воспитателя широк и мно-
гообразен. Исследования показывают, что подростки и старшие 
школьники больше всего ценят в учителях тактичность, доброту, 
справедливость, понимание детских проблем, общительность, добро-
желательность, требовательность и т. д. Но главное, чем дорожит 
воспитанник, – это душевная щедрость, искренность и сердечность 
отношений. Смысл педагогической профессии в том, что педагог 
вкладывает свою душу в учеников. Эта работа трудна и радостна. 
Трудна потому, что это требует огромной затраты и душевных  
и физических сил. Радостна потому, что в ответ получают такой 
поток молодой энергии, который с лихвой окупает все затраты, все 
трудности и все муки. 

11. Какие требования предъявляют к личности современного 
педагога-воспитателя? 

К личности педагога предъявляется ряд самых серьезных требо-
ваний. Среди них можно выделить главные, без удовлетворения ко-
торых невозможно стать высококвалифицированным учителем или 
воспитателем, и второстепенные, соответствие которым для педаго-
га не обязательно, но делает его личностью, способной наилучшим 
образом обучить и воспитать другую личность. Как главные, так  
и второстепенные требования относятся к психологии деятельности 
и общения педагога, к его способностям, знаниям, умениям и навы-
кам, полезным для обучения и воспитания детей. И среди главных, 
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и среди дополнительных психологических свойств, необходимых 
для квалифицированного педагога, есть устойчивые, постоянно при-
сущие учителю и воспитателю всех эпох, времен и народов, и из-
менчивые, обусловленные особенностями данного этапа социально-
экономического развития, на котором находится общество, где жи-
вет и работает педагог. 

Главным и постоянным требованием, предъявляемым к педагогу, 
является любовь к детям, к педагогической деятельности, наличие 
специальных знаний в той области, в которой он обучает детей, ши-
рокая эрудиция, педагогическая интуиция, высокоразвитый интел-
лект, высокий уровень общей культуры и нравственности, профес-
сиональное владение разнообразными методами обучения и вос-
питания детей. Без любого из перечисленных факторов успешная 
педагогическая работа невозможна. 

Все эти свойства не являются врожденными. Они приобретаются 
систематическим и упорным трудом, огромной работой педагога 
над собой. Не случайно учителей и воспитателей много, а одарен-
ных и талантливых, блестяще справляющихся со своими обязанно-
стями среди них единицы. Таких людей в области педагогической 
профессии, наверное, меньше, чем во многих других сферах чело-
веческой деятельности. 

Дополнительными, но относительно стабильными требованиями, 
предъявляемыми к педагогу, являются общительность, артистичность, 
веселый нрав, хороший вкус и др. Эти качества важны, но меньше, 
чем главные, перечисленные выше. 

12. Почему педагог-воспитатель всегда исследователь? 
В современных условиях, когда постоянно повышаются требова-

ния общества к личности, роль воспитателя поистине трудно пере-
оценить. 

Современный педагог-воспитатель, как свидетельствуют многие 
педагогические судьбы, всегда исследователь в двух планах. С одной 
стороны, он, выступая в разных ролях: организатора, хозяйственника, 
общественника, методиста – поставлен перед необходимостью раз-
рабатывать более совершенную технологию воспитательного про-
цесса, а с другой, он выступает своеобразным экспериментатором 
по отношению к самому себе: изучает собственные ресурсы, само-
совершенствуется, подчиняя себя профессиональным, научно-мето-
дическим целям. 
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Основываясь на практике, можно вычленить три звена в деятель-
ности воспитателя-исследователя: общая культура, профессиональ-
ное знание, личный опыт, основанный на духовном богатстве лич-
ности. Но, изучая все новейшие научные труды, педагог-воспитатель 
ни в коем случае не должен принижать свое собственное знание 
жизни, знание из первых рук, прочувствованное и осмысленное. 
Это знание жизни и есть его собственный опыт, которому педагог-
воспитатель должен довериться. 

Что главное в этой народной мудрости? Труд, честность, несгибае-
мость перед трудностями, способность сопереживать – величайшие 
ценности общечеловеческой культуры. И если этими нравственны-
ми ценностями будет пронизан педагогический опыт, от этого вы-
играют и педагоги-воспитатели и ученики. Глубоко прав В. А. Сухо-
млинский, утверждавший, что именно исследовательская работа раз-
вивает творческие, а не продуктивные силы, именно она способна 
всколыхнуть самосознание, разворошить старые обветшавшие путы-
представления, зажечь желание искать новое, рыться в литературе, 
мучительно размышлять, по-новому наблюдать за учащимися, за раз-
витием своих собственных умений. 

 
8.2. Классный руководитель 

 
1. Для чего нужен классный руководитель? 
Для организации внеклассной воспитательной работы в средних 

и старших классах из числа наиболее опытных учителей назначают-
ся классные руководители. Их необходимость обусловлена тем, что 
в этих классах учебную и воспитательную работу ведут несколько 
учителей, деятельность которых нуждается в определенной коорди-
нации. Кроме того, многие виды внеклассной работы, такие, напри-
мер, как создание и воспитание ученического коллектива, органи-
зация общественно полезного труда, многочисленные формы нрав-
ственной и художественно-эстетической деятельности учащихся, 
непосредственно не входят в обязанности учителей-предметников  
и возлагаются на классного руководителя. 

Деятельность классного руководителя регламентируется специ-
альным положением. В нем определяются его функции, основные 
направления работы и обязанности. В качестве важнейших функций 
классного руководителя выступают следующие: когнитивно-диагно-
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стическая, организаторско-стимулирующая, объединительно-сплачи-
вающая, координирующая и личностно-развивающая. 

2. Какова роль классного руководителя как организатора вос-
питательного процесса школьников? 

Классный руководитель выполняет очень важные и ответствен-
ные функции. Он является организатором воспитательной работы  
в школе и наставником учащихся, организует и воспитывает учени-
ческий коллектив своего класса, объединяет воспитательные усилия 
учителей, родителей, учащихся, общественности и различных орга-
низаций. Функции классного руководителя нередко определяются 
известной поговоркой «и швец, и жнец, и на дуде игрец», он «за все 
в ответе», потому и родился в учительской среде грустный афо-
ризм: «ничто не дается так дорого и не ценится так дешево, как 
классное руководство». 

Формы и методы воспитательной деятельности классного руко-
водителя обычно меняются в зависимости от конкретных условий 
работы класса и школы. Классному руководителю приходится про-
являть самостоятельность и творчество при выборе форм и методов 
воспитательной деятельности, приходится учиться на собственном 
опыте и опыте других учителей. 

3. Почему работа классного руководителя в школе, по суще-
ству, – вторая специальность? 

Работа классного руководителя в школе для любого учителя, по 
существу, – вторая специальность. Это область деятельности, требую-
щая специфических, в отличие от преподавания, знаний, умений, на-
выков. Институт классных руководителей введен в СССР с 1935 года. 
До революции в гимназиях были классные наставники и дамы, в ос-
новном осуществлявшие воспитание и наблюдение за поведением 
учащихся. После революции был период самоуправления учащихся, 
который показал полную несостоятельность этого подхода для вос-
питания подрастающего поколения. Поэтому организация внеуроч-
ной деятельности учащихся и целенаправленного их воспитания была 
возложена на классных руководителей. 

Важно, чтобы работа воспитателя в школе не была исключи-
тельно ситуативной, а следовательно, бессистемной, когда клас-
сный руководитель только реагирует на текущие события, происхо-
дящие в классе, а не организует целенаправленную воспитываю-
щую деятельность.  
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4. Какой комплекс действий предлагают методисты для вос-
питательной работы классного руководителя? 

Методисты предлагают цикл воспитательной работы классного 
руководителя, который представляет собой некий комплекс, набор 
следующих действий и  этапов работы: 

1. Изучение учащихся и коллектива класса: получение демогра-
фических, медицинских, психологических, педагогических данных 
(семья, социальное и материальное положение, состояние здоровья, 
уровень развития, воспитанности, индивидуальные особенности). 

2. Формулировка воспитательных задач, общих для класса или 
отдельных групп, учеников класса, типовых для определенного пе-
риода обучения и индивидуальных. 

3. Планирование воспитательной работы – составление плана – 
оперативного документа для работы с учениками, учителями, роди-
телями, содержащего перечень задач и дел, направленных на их 
решение. 

4. Организация, проведение и корректировка деятельности в со-
ответствии с задачами и планом: проведение классных часов, экс-
курсий, походов, вечеров, родительских собраний и пр. 

5. Анализ и оценка результатов воспитания, которые выражают-
ся в уровне воспитанности учеников. Наблюдение, опросы и другие 
методы позволяют судить об этих результатах, а также о собствен-
ной профессиональной компетентности и личностном росте клас-
сного руководителя как воспитателя, ставить новые задачи. 

5. Какие составляющие элементы включают в технологизацию 
деятельности классного руководителя, предпринимая попытки 
ее систематизации? 

Предпринимая попытку технологизации деятельности классного 
руководителя через ее систематизацию, выделяют следующие целе-
вые установки и сосредоточиваются на следующих вопросах: 

– основные функции, обязанности и права классного руководи-
теля, особенности его деятельности; 

– регулирование рабочего времени; 
– способы оптимального планирования времени и содержания 

работы с классом; 
– определение принципов и приемов планирования работы клас-

сного руководителя; 
– выделение основных направлений воспитательной работы; 
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– планирование работы классного руководителя; 
– методическая работа классного руководителя; 
– работа классного руководителя с родителями учащихся: посе-

щение семьи школьника, приглашение родителей в школу, проведе-
ние классного родительского собрания, работа с активом родителей. 

6. Как характеризуются основные формы внеурочных дел в прак-
тике школ? 

Формы внеурочных дел, их содержание очень разнообразны и  
с трудом поддаются учету. Приведем наиболее распространенные, 
чаще всего встречающиеся в практике школ, при этом будем пом-
нить, что многие из них проводятся как в масштабе всей школы, так 
и в рамках класса или двух параллельных классов лишь в начальной 
школе или только со старшеклассниками. В современной школе 
классные руководители, учителя организуют вместе с детьми сле-
дующие мероприятия:  

праздники, вечера, ярмарки, «огоньки», дискотеки, обычно при-
вязанные к календарной дате или связанные с традицией школы 
(советские торжественные даты потеснены Святками, Масленицей, 
Хэллоуином, европейским Днем влюбленных и пр.);  

традиционное дежурство по классу и школе, периодическая убор-
ка школы; конкурсы, дни и недели знаний по учебным предметам;  

экскурсии в музеи, на предприятия, по достопримечательным мес-
там родного города, экскурсионные поездки в другой город, страну, 
выход в театр, реже – кино;  

прогулки, походы в лес, к памятникам культуры и истории, мно-
годневные походы и поездки (в основном летом);  

спортивные соревнования, дни здоровья;  
практикум по правилам поведения и безопасности на улице, во 

дворе, подъезде;  
выпуск и конкурсы стенгазет, праздничных плакатов, открыток  

и многое другое. 
7. Какие формы внеурочной воспитательной работы с детьми 

проводит классный руководитель? 
Формы внеурочной воспитательной работы с детьми можно опре-

делить как конкретный способ их организации относительно сво-
бодной деятельности в школе, их самодеятельности при педагоги-
чески целесообразном наставлении классным руководителем и взрос-
лыми. В воспитательной практике имеется большое разнообразие 
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форм работы, они с трудом поддаются классификации. Среди них 
отметим основные: 

1. Словесно-логические формы. Основным средством воздейст-
вия является слово (убеждение словом), вызывающее ответные эмо-
ции у детей. К этому типу форм относятся беседы на самые разные 
темы, классные дискуссии, собрания, конференции, лекции и пр. 
Главное здесь – обмен информацией, сообщения учеников, учите-
лей и других взрослых, обсуждение проблем. Такой тип воспита-
тельного воздействия имеет место в практике школ всего мира, хотя 
методика, техника или даже технология его проведения могут быть 
различными, о чем будет сказано ниже. 

2. Образно-художественные формы. Они объединяют в себе та-
кие дела детей, где главным средством воздействия является совме-
стное, преимущественно эстетическое переживание. Главное здесь – 
вызвать сильные, глубокие и облагораживающие коллективные эмо-
ции, подобные тем, которые люди испытывают в театре, на празд-
никах, в других сходных ситуациях. Пять типов форм воспитатель-
ной работы со школьниками: словесно-логические, образно-худо-
жественные, трудовые, игровые, психологические. 

3. Трудовые формы внеурочной работы. Положительно воздей-
ствует на детей совместная работа, шире – различная деятельность, 
любой труд. Это разные виды работ в школе: от ежедневной уборки 
до ремонта школы, разбивки и устройства сада, парка, организации 
фермы, школьного кооператива, типографии, информационного 
центра. Это также разная помощь нуждающимся пожилым людям, 
работа в органах самоуправления, общественных движениях и ор-
ганизациях. Совместный труд может вдохновлять не меньше театра, 
эстетического зрелища или праздника. 

4. Игровые (культурно-досуговые) формы работы – это игры, 
совместный отдых, содержательные развлечения. Игры могут быть 
спортивные, познавательные, соревновательные, конкурсные. Все они, 
равно как и вышеназванные типы форм воспитательной работы, не-
редко совмещают различные средства воздействия: слово, образ, 
чувства, работу. 

Особое внимание следует обратить на психологические формы 
работы с учащимися. В формах этого типа основными средствами 
воздействия являются элементы психологического тренинга, мето-
ды практической психологии, индивидуальной и групповой психо-
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терапии. Это лекции, беседы, дискуссии, психологические упраж-
нения, консультации. Они требуют некоторых специальных знаний 
и умений воспитателя. 

8. Важна ли работа классного руководителя с родителями 
учащихся? 

Главное в работе классного руководителя с родителями состоит  
в том, чтобы обеспечить единство требований к воспитанию учащих-
ся со стороны семьи и школы, создать нормальные условия для их 
домашнего учения и направлять воспитательную деятельность семьи. 

Большое место в работе классного руководителя с семьей зани-
мают систематическое информирование родителей об успеваемости, 
поведении и общественно полезном труде учащихся. С этой целью 
один раз в учебную четверть проводятся родительские собрания. 

Обязанность классных руководителей – осуществлять педагоги-
ческое просвещение родителей, в особенности с учетом специфиче-
ского подхода к учащимся различных возрастных групп. 

Оказывая влияние на воспитательную деятельность семьи, клас-
сный руководитель в то же время при проведении воспитательной 
работы с учащимися опирается на родителей. Родители – специали-
сты в различных областях знаний и профессий – проводят с учащи-
мися беседы на медицинские, патриотические и производственные 
темы, принимают участие в организации экскурсий, литературно-
художественных вечеров и т. д. Некоторые родители ведут кружко-
вые занятия по ручному труду, техническому творчеству и т. д. 

Для того чтобы работа с родителями дала наибольший эффект, 
необходимо использовать различные формы связи с ними. У неко-
торых классных руководителей эта связь иногда ограничивается про-
ведением в конце учебной четверти родительских собраний по ито-
гам успеваемости и вызовом в школу родителей неуспевающих или 
недисциплинированных учеников. В таком случае классные руко-
водители плохо знают домашние условия своих учеников и не все-
гда выступают согласованно с родителями. 

9. Какая форма индивидуальной работы классного руководи-
теля с родителями наиболее эффективная? 

Посещение семьи школьника – наиболее распространенная и эф-
фективная форма индивидуальной работы с родителями. При посе-
щении семьи классный руководитель знакомится с условиями жиз-
ни своего ученика. Из бесед с родителями и другими членами семьи 
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он получает представление о характере ученика, его интересах и на-
клонностях, об отношении его к родителям, старшим и малышам. 
Вместе с тем классный руководитель дает родителям и старшим 
членам семьи педагогические советы по организации домашних 
занятий школьника, режиму и т. п. 

 
 

9. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ТРУДОВОГО 
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

 
9.1. Общие вопросы управления воспитанием 

 
1. Почему внедрение в сферу воспитания теории управления 

будет способствовать совершенствованию воспитанности че-
ловека? 

В последние годы развитие науки о воспитании человека веду-
щие специалисты мира в основном связывают с широким использо-
ванием теории управления. Теория управления – наука о принципах 
и методах управления различными системами, процессами и объек-
тами. Основами теории управления являются кибернетика и теория 
информации. 

Однако, как показывает изучение этого вопроса, большинство рус-
скоязычных специалистов в отрасли воспитания, в проблеме управ-
ления не видят ничего нового. На сегодняшний день, к сожалению, 
под управлением понимают перевод объекта (процесса, явления и т. п.) 
из одного состояния в другое, заранее запланированное. 

Действительно, практика управления так же стара, как организа-
ция, а это означает, что она действительно очень древняя. На глиня-
ных табличках, датированных третьим тысячелетием до нашей эры, 
записаны сведения о коммерческих сделках и законах древней Шу-
меpии, что являет собой четкое доказательство существования там 
практики управления. Однако как управление, так и организация  
в древности сильно отличались от тех, которые описаны в современ-
ной литературе. Хотя самоуправление старо как мир, идея управле-
ния как научной дисциплины, профессии, области исследований отно-
сительно нова. Управление было признано самостоятельной областью 
деятельности только во второй половине XX века. 
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2. Почему управлять можно только организованной системой? 
Современная теория рассматривает управление как неотъемле-

мое свойство любой системы. Под этим термином (понятием) под-
разумевается взаимосвязь самых различных элементов (компонен-
ты, части, операции, подсистемы – являются синонимами у различ-
ных авторов). Управлять можно только организованной системой. 

В современной литературе по биологии управление трактуется 
как любое изменение состояния некоторого объекта, системы или 
процесса, ведущее к достижению цели. Наука управления считается 
характерной дисциплиной периода интеграции наук. Она предусмат-
ривает рациональную организацию, поэтому в известном смысле 
науку управления называют логикой администрирования. 

3. Какие современные подходы используются для определения 
понятия педагогической системы? 

В учебной и научной педагогической литературе до настоящего 
времени не сформулировано четкого понятия «педагогической сис-
темы», не дано ясного представления о ее структуре и функции. Это 
обстоятельство привело к тому, что термин «педагогическая систе-
ма» употребляется в различных смыслах. 

Многочисленные подходы к определению понятия «педагогиче-
ская система» можно объединить в две группы. В первой группе 
определений в качестве существенного признака указывается цело-
стность, во второй система рассматривается как «совокупность эле-
ментов вместе с отношениями между ними». 

Л. Г. Викторова, синтезировав в своей концепции представления 
многих ученых-педагогов, дала свое определение понятию «педаго-
гическая система». «Педагогическая система – это упорядоченное 
множество взаимосвязанных компонентов, образующих целостное 
единство, подчиненное целям воспитания и обучения». При этом 
она замечает: «Ведущим принципом организации системы является 
принцип целостности, поскольку именно он включает в себя и струк-
туру, без которой невозможно создание системы, и связи (в том числе 
связи управления), без которых невозможно функционирование сис-
темы». Решающая роль в любой социальной системе принадлежит 
индивидуальному или коллективному субъекту управления. Одним 
из основных определяющих структурных компонентов педагогиче-
ской системы школы является деятельность педагогического кол-
лектива и его руководителей или управляющей системы.  
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4. Какие компоненты включает в себя комплексная система 
управления воспитанием? 

Комплексная система управления воспитательным процессом 
сложна и многогранна и может быть представлена в упрощенном 
виде как структура воспитательного процесса, позволяющая целесо-
образно управлять формированием личности. Комплексная система 
управления воспитательным процессом включает, как минимум, 
шесть взаимосвязанных компонентов (блоков): исходная информа-
ция (оценка воспитанности и психофизического состояния), цель под-
готовки, программирование воспитательного процесса, выбор средств 
для реализации программирования, педагогический контроль, кор-
рекция программы воспитательных воздействий (рис. 9.1). Эти ком-
поненты, с целью характеристики динамики отдельных составляю-
щих системы от этапа к этапу в многолетнем воспитательном фор-
мирования личности, в свою очередь, можно рассматривать как 
относительно самостоятельные системы. 

Анализ воспитанности и становления личности подрастающего 
поколения выявил, что пренебрежение при управлении формирова-
нием личности занимающихся любой из перечисленных подсистем: 
исходная информация, цель подготовки, программирование воспи-
тательного процесса, выбор средств для реализации программиро-
вания, педагогический контроль, коррекция программы воспитатель-
ного воздействия, не приводит к планируемым результатам улуч-
шения воспитанности. 

5. По каким основным принципам функционирует система со-
циального управления воспитанием и как они характеризуются? 

Основными принципами функционирования системы социаль-
ного управления воспитанием являются принцип целесообразно-
сти, оптимальности, «черного ящика», внешнего дополнения, обрат-
ной связи. 
Принцип целесообразности (здесь ключевое понятие «цель») 

связан с целеполаганием и вытекает из мыслительной и предметной 
деятельности человека. Сущность принципа – подчинение его целе-
вой, конечной стадии. Весь процесс строится так, как будто его ре-
зультат в виде цели (модели) имеется в действительности. Понятие 
целесообразности применяют в биологии, кибернетике, экономике. 
В управлении он лежит в основе программно-целевого подхода. 
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Рис. 9.1. Управление воспитательным процессом учащихся и студентов 
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Принцип оптимальности (ключевое понятие «оптимальный») ха-
рактеризует качество управленческих действий и их соответствие 
трем основным значениям:  

а) наилучший вариант из всех возможных состояний системы;  
б) наилучшее направление изменений (поведения) системы;  
в) достижение цели развития.  
Вести дело в соответствии с принципом оптимальности – озна-

чает выбрать наилучший вариант решения в конкретных условиях. 
Принцип «черного ящика» состоит в том, что ряд важных выво-

дов о поведении системы можно сделать лишь на основе выходных 
данных, результатов ее функционирования, потому как внутриси-
стемные процессы (развитие организма) недоступны нашему сего-
дняшнему уровню познания. 
Принцип внешнего дополнения можно выразить следующим обра-

зом: любая система не является чем-то обособленным, существую-
щим вне связи с другими системами, с внешней средой. Поэтому 
наиболее полно ее исследовать, выявить сущность функционирова-
ния, можно только изучив ее взаимосвязи с внешней средой, с сис-
темами более высокого уровня. 
Принцип обратной связи (ключевое понятие «обратное воздейст-

вие») означает обратное воздействие на результат процессов управ-
ления. Полученные по обратным связям данные в случае отклоне-
ния от нормы (эталона) «заставляют» управляемую систему изме-
нять или совершенствовать процесс управления, добиваться необ-
ходимого результата. 

6. Что является основой успешного функционирования педаго-
гической системы? 

Важнейшим системообразующим фактором, исходным началом 
функционирования педагогической системы является цель совмест-
ной деятельности педагога-воспитателя и учащихся, направленной на 
разностороннее развитие сущностных сил личности ребенка, на его 
сознание, самоопределение и создание условий для саморазвития.  

Результат как системообразующий фактор педагогической системы 
определяется совокупностью наиболее устойчивых и реальных крите-
риев, обеспечивающих определение уровня воспитанности как от-
дельных учащихся, так и ученических коллективов в целом. Наличие 
обоснованной системы критериев позволяет соотнести принятую цель 
деятельности с ее фактическим состоянием, определить пути конкрет-
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ной коррекции деятельности учителей, отдельных звеньев школы, 
участвующих в педагогическом процессе на разных временных этапах. 

7. Почему важным для воспитателя является использование 
ситуационного подхода в организации системы воспитательного 
влияния на личность? 

Воспитателю в своей практической деятельности приходится 
сталкиваться с различными ситуациями. Большинство из них по-
вторяется, некоторые являются инновационными. Такое положение 
в практической деятельности воспитателя является предпосылкой 
становления ситуационного подхода. Практическая реализация дан-
ной идеи, совмещенная с системным подходом, открывает перед вос-
питателем многообразие методов, форм, приемов, технологий дей-
ствий и поведения в различных ситуациях. 

Ситуационный подход устанавливает, что использование средств, 
методов, подходов и форм управления определяется ситуацией. И по-
скольку существует обилие факторов, влияющих на воспитанность 
учащихся, то не существует единого, «лучшего», пригодного на все 
случаи жизни способа управлять воспитательным процессом. Са-
мым эффективным средством, методом, подходом, формой в кон-
кретной ситуации является тот, который более всего соответствует 
данной ситуации. 

Центральным элементом ситуационного подхода является ситуация.  
Ситуация – система обстоятельств, условий и факторов, влияю-

щих на организацию и управление воспитательным процессом в дан-
ное конкретное время. Согласно ситуационному подходу главная 
задача воспитателя – правильно анализировать и интерпретировать 
ситуацию. Ситуационный подход пытается увязать используемые 
средства, методы, формы и направления с конкретными ситуациями 
для того, чтобы наиболее эффективно достичь целей, стоящих пе-
ред воспитательным процессом. 

 
9.2. Оценка исходного уровня воспитанности группы  

и каждого занимающегося 
 
1. Для чего оценивается исходный уровень воспитанности 

группы и каждого занимающегося? 
Основной задачей проведения оценки исходного уровня группы  

и каждого занимающегося является получение информации об отно-
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шении опрашиваемых к тем или иным жизненно важным явлениям  
и событиям общественной жизни, установление личностных характе-
ристик, психофизического состояния здоровья и т. п. Знание исход-
ного уровня воспитанности занимающихся позволяет ставить реаль-
ные многолетние и этапные цели, планировать сроки их выполнения. 

Для решения этих задач используются многообразные методы 
опроса, анкетирования, социологического интервью, тестирования.  

2. В каких целях используются анкеты и опросные листы? 
Проведение анкетного опроса учащихся используется для опреде-

ления воспитанности, определения мировоззрения, отношения к оп-
ределенным жизненным ситуациям, а также мнения занимающихся 
по различным аспектам связанных с информацией об интересующих 
воспитателя вопросах. Специально составляемые в познавательных 
целях анкеты и опросные листы отличаются друг от друга лишь 
объемом ответов: в анкетах вопросы ставятся так, что отвечают на 
них очень кратко, например «да» или «нет»; в опросном листе отве-
ты даются в развернутой, описательной форме. Анкеты и опросные 
листы обычно применяются для первоначального знакомства с со-
стоянием дела. Результаты анкетирования или опроса не могут быть 
решающим доводом при определении эффективности какой-либо 
методики воспитания. В науке окончательным критерием истины 
являются лишь объективные факты. 

3. Для решения каких задач используется анкетирование? 
Основным средством коммуникации при проведении опроса яв-

ляется анкета. Главной задачей анкетирования является оценка и рас-
пределение детей по способностям с целью максимально исполь-
зовать возможности разных типов школьного обучения, выявление 
умственно отсталых, с одной стороны, и одаренных учеников – с дру-
гой, образовательное и профессиональное консультирование учащих-
ся средних школ и студентов, отбор в профессиональные и другие 
специальные школы – вот лишь некоторые примеры использования 
тестов в образовании. 

Опросы, анкетирование, тесты в настоящее время применяют 
при решении широкого круга практических задач. Однако не следу-
ет забывать и о том, что такие методы являются важным средство 
фундаментальных исследований. 

Сейчас во всем мире в системе воспитательной деятельности осу-
ществляется воздействие путем опросных, тестовых методов, кото-
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рые нашли признание и используются как наиболее объективная 
оценка личности учащихся. 

4. Что понимается под тестом и для чего тестирование ис-
пользуется в педагогической деятельности? 

Тест (англ. test – проба, испытание, исследование) – эксперимен-
тальный метод в психологии и педагогике, стандартизированные за-
дания, позволяющие измерить психофизиологические и личностные 
характеристики, а также знания, умения и навыки испытуемого. 

Тесты начали применяться в Великобритании в 1864 году Дж. Фи-
шером для проверки знаний учащихся. Теоретические основы тести-
рования были разработаны английским психологом Ф. Гальтоном  
в 1883 году: применение серии одинаковых испытаний к большому 
числу индивидов, статистической обработке результатов, выделе-
ние эталонов оценки. 

Психолого-педагогические тесты нужны для того, чтобы выяс-
нить, что испытуемый может, а какие задачи пока решить не в со-
стоянии. Для этого в тест вводится определенное содержание в от-
ношении воспитанности, тех знаний и умений, психофизического 
состояния, которые будут изучаться. 

Практическое использование тестирования связано главным об-
разом с диагностированием личностных характеристик человека, вы-
ражаемых через количественные показатели. 

5. Какие положительные факты позволяют говорить о пользе 
использования программно-компьютерного контроля знаний уча-
щихся? 

Практический опыт использования программно-компьютерного 
контроля знаний учащихся позволяет выделить следующие положи-
тельные факты: 

1. Устраняется возможность подсказок и списывания. 
2. Повышается объективность оценки знания. 
3. Резко возрастает познавательная активность учащихся, что обу-

словлено стимулированием данной методикой самостоятельной ра-
боты. Так, по завершении контрольного мероприятия правильность 
ответа на заданные вопросы проверяется учениками с использова-
нием первоисточника (учебник, конспект) или в общении между со-
бой. В случае обычной письменной работы такого не происходит, так 
как в ней присутствует указание на ошибку. 
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4. Отсутствие проверки на обычных уроках приводит к активи-
зации учащихся, позволяет проводить обсуждение материала в ре-
жиме «мозгового штурма», когда разрешены и не наказываются са-
мые неожиданные ответы и предположения. 

5. Изменяется роль преподавателя, который освобождается от 
«карательных» функций, связанных с контролем знаний и простав-
лением отметок. 

6. Улучшается психологическая атмосфера в группах учащихся. 
Возникла устойчивая обратная связь «преподаватель–учащийся–пре-
подаватель». Преподаватель перестал быть источником отрицатель-
ных эмоций, связанных с оцениванием знаний. 

7. Преподаватель полностью освобождается от проверки конт-
рольных работ и может, используя статистические данные, опера-
тивно получить объективную картину успеваемости, определить, 
какие области курса учащиеся усвоили хуже всего, и своевременно 
скорректировать учебный процесс. 

8. Возрастает количество контрольных мероприятий, что позво-
ляет осуществлять своевременную проверку знаний у всей группы 
учащихся по большинству разделов изучаемого курса. 

 
9.3. Целеполагание в процессе управления  

воспитательной деятельностью 
 
1. Как терминологически определяется цель воспитания? 
Цель воспитания – это то, к чему стремится воспитание, буду-

щее, на достижение которого направляются его усилия. Любое вос-
питание всегда целенаправленно. Бесцельного, ни к чему не стре-
мящегося воспитания не бывает. Целям подчиняется все: содержа-
ние, организация, формы и методы воспитания. 

2. Какова роль, понятие и значения цели в управлении воспи-
тательной деятельностью? 

Цель – одна из самых сложных и вместе с тем древнейших кате-
горий. Она в той или иной форме присутствует в сознании человека, 
осуществляющего любой вид деятельности. Постановка и измене-
ние целей всегда находятся в процессе становления, являются при-
чиной того, что вокруг них ведутся постоянные споры. До настоя-
щего времени в системе воспитательной деятельности принята схе-
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ма, в которой может быть только одна цель, которая предусматри-
вает решение задач.  
Цель – субъективная категория, определяемая имеющимся опы-

том. Цель является конкретным выражением потребности, сфор-
мулированной на основе имеющегося опыта, и определяет точное 
функционирование формируемой системы. Потребность – катего-
рия объективная. 
Потребность 1. То, что объективно связывает человека с внеш-

ней средой и является условием жизнедеятельности и существова-
ния человека. 2. Объективно присущие живому организму требова-
ния условий, нужных для его сохранения и развития. Для людей она 
является движущей силой поведения, определенной зависимостью 
человека от внешнего мира. 

3. Почему в настоящее время чаще употребляют понятие 
«целеполагание»? 

При целеполагании цель рассматривается как представление о мо-
дели будущего результата, способного удовлетворить потребность 
при имеющихся возможностях. Результат – мера достижения кон-
кретной цели, то есть мера удовлетворения потребности. Процесс 
реализации потребности имеет альтернативные решения. Вариант 
целеполагания потребности выбирается из множества альтернатив, 
сформулированных на основе специального знания по той или дру-
гой проблеме управления. 

В целевой проблематике системы управления цели рассматри-
ваются в многообразии. По значимости выделяются главные (доми-
нирующие) и второстепенные цели. По месту в иерархии целей 
(рангу) – высшие, промежуточные, низшие цели. По охватываемой 
сфере – общие, частные и индивидуальные цели. По временному 
периоду – стратегические, тактические и оперативные цели. По осо-
знанности – действительные и мнимые цели. 

4. Почему с определения целей, или с целеполагания, начинается 
любой процесс управления? 

С определения целей или, другими словами, с целеполагания на-
чинается любой процесс управления, в том числе и в системе вос-
питательного влияния. 
Целеполагание – это объект, который может удовлетворить данную 

потребность сознания человека, то к чему стремятся, что надо осущест-
вить. Состояние объекта, его характеристик через решение целей ведет 
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к улучшению функционирования или развития данного объекта. Вос-
питательные занятия (мероприятия) с учениками – объект методики. 

Цели организации многолетнего воспитательного процесса весьма 
разнообразны. Описать их в полном объеме или выразить в виде де-
рева целей практически невозможно. При целевой проблематике не 
исключается постановка задач, требующих исполнения, разрешения 
для достижения разнообразных целей. 

5. Каким требованиям должны отвечать цели для успешного 
управления воспитанием? 

Чтобы внести вклад в успех организации управления воспитани-
ем, формулировки целей должны отвечать следующим требованиям: 

1) цели должны быть конкретными и измеримыми; 
2) цели должны быть достижимыми и эффективными; 
3) цели организации должны образовывать систему. 
Цель должна быть реальной и достижимой, чтобы служить повы-

шению эффективности воспитательного процесса. Достижимость 
обеспечивается объективными, закономерными состояниями управ-
ляемой системы. Установление недостижимых целей может приве-
сти к катастрофическим последствиям, а также снижает мотивацию 
занимающихся. Понижение мотивации обусловливается отсутстви-
ем желаемого результата. Труд по достижению недостигаемой цели 
безрезультатен. 

6. Как постановка задач понимается в воспитательной дея-
тельности? 

Задача – это то, что требует исполнения, разрешения. Задача – 
понятие более конкретное, чем цель с точки зрения конкретного субъ-
екта управления. Задачи управления порождаются целями управле-
ния и конкретизируют их. Точная формулировка задачи управления 
требует установления:  

цели (целей) управления, которая должна быть достигнута в ре-
зультате решения задачи;  

конкретных условий и ограничений, в рамках которых достига-
ется эта цель и решается задача.  

Задача управления – это предписанная воспитательная деятель-
ность, которая должна быть выполнена. 

Постановка и осуществление задач управления связаны с текущей 
воспитательной деятельностью, которая не полностью поддается рег-
ламентации. Эти задачи ставятся и решаются для того, чтобы: 
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– улучшать эффективность воспитательной работы с занимаю-
щимися; 

– расширять знания занимающихся, развить их умения, навыки  
и способности; 

– давать занимающимся испытать свои силы и получать удовле-
творение от достигнутого результата; 

– направлять занимающегося на достижение воспитанности в ре-
зультате самовоспитания; 

– развивать и использовать в воспитательной работе новые под-
ходы, средства и методы. 

 

9.4. Планирование и программирование воспитания 
 

1. Как рассматривается планирование на современном этапе 
управления воспитательной деятельностью? 
Планирование – управленческая деятельность, которая совмеща-

ет в себе функции принятия решений, целеполагания, прогнозиро-
вания (включая анализ). 
Планирование (в узком смысле) – процесс по разработке системы 

мер, направленных на достижение определенных целей. Планиро-
вание на микроуровне (в рамках конкретной организации) включает 
совокупность планов, краткосрочных программ, которые должны 
содержать предполагаемые плановые показатели и необходимые 
меры для их достижения. 

Планирование на макроуровне – это основная форма государ-
ственного регулирования объектов управления. 

2. Какова роль и значение организации для проведения воспита-
тельной деятельности? 

Эта функция управления направлена на создание необходимых 
условий для достижения поставленных целей. Организация – управ-
ленческая деятельность, направленная на обеспечение упорядоче-
ния процесса управления в целом. Организация представляет собой 
как распределение функций исполнения управленческих решений, 
так и функций управления. Она позволяет обеспечить основу целе-
сообразного построения определенного органа управления, нахож-
дения компетенции его структурных подразделений. 
Задачи организации:  
1. Обеспечение деятельности организации ресурсами (финансо-

выми, материальными, информационными, человеческими).  
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2. Утверждение определенных параметров, режимов работы под-
разделений организации, отношений между ними.  

3. Формирование структуры организации с учетом размера учеб-
ного заведения, его целей, технологии, персонала. 
Основные этапы функции организации:  
1. Создание организационной структуры. На этом этапе осуще-

ствляется деление организации на блоки в соответствии с ее целями 
и стратегиями, определяются задачи и функции выделенных под-
разделений.  

2. Установление взаимоотношений полномочий, которые связы-
вают высшее руководство с нижестоящими уровнями управления  
и персоналом организации и обеспечивают возможность распреде-
ления и координации задач. 

Принципы, которые необходимо учитывать в процессе выполне-
ния функции организации:  

1) единство цели;  
2) неразрывная связь с целями коллектива, определяемыми в хо-

де планирования;  
3) поручение различных задач педагогам-воспитателям и объеди-

нение их в управляемые рабочие группы или подразделения;  
4) координация различных видов деятельности. 
3. Что является основанием для постановки цели воспита-

тельного процесса, направленного на улучшение воспитанности 
занимающихся? 

Основанием для постановки цели воспитательного процесса 
служат: 

1. Прогноз уровня воспитанности и психофизического состояния 
занимающихся с учетом возрастных закономерностей развития под-
растающего поколения. 

2. Моделирование индивидуального уровня воспитанности и пси-
хофизического состояния по основным показателям воспитательной 
деятельности. 

Прогностическая функция педагогики заключается в обоснован-
ном предвидении развития педагогической действительности и по-
строении на его основе моделей преобразования этой деятельности. 
К существенным чертам двигательной подготовленности относятся: 

– разработка диагностично составленных целей воспитания (де-
тальное определение конечного результата и точное его достижение); 
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– строгая ориентация всего хода воспитания на гарантированное 
достижение воспитательных целей; 

– принятие решения об использовании средств, методов, систе-
мы воспитательных воздействий; 

– оперативная обратная связь, оценка текущих и итоговых ре-
зультатов; 

– воспроизводимость процедур воспитательных воздействий. 
4. Какие факты следует учитывать при создании технологии 

программирования воспитательного процесса? 
При создании технологии программирования воспитательного про-

цесса следует учитывать: 
– возрастно-половые закономерности развития воспитаности, ин-

дивидуальный уровень психофизической подготовленности и состоя-
ние здоровья; 

– структуру и содержание воспитательного процесса, как основ-
ные факторы, определяющие динамику развития воспитанности уча-
щихся; 

– четкое определение задач по этапам подготовки, исходя из ре-
альных условий проведения воспитательного процесса; 

– направления подготовки и пути их реализации, как важнейшие 
стратегические компоненты планирования для решения многолет-
них и годичных задач воспитания. 

5. Какие требования предъявляются к планированию воспита-
тельного процесса? 

При составлении конкретных документов планирования педагог-
воспитатель обязан соблюдать ряд следующих требований: 

1. Планы должны соответствовать решениям и нормативным до-
кументам руководящих органов образования. 

2. При планировании следует руководствоваться принципами вос-
питания для решения воспитательных, развивающих и образователь-
ных задач с учетом систематичности, доступности, прочности и про-
грессирования. 

3. Важным требованием следует считать целенаправленность  
и перспективность планирования. План на определенный цикл (серию 
уроков, четверть, семестр, год) должен опираться на предыдущие 
циклы и готовить к предстоящей воспитательной деятельности. 

4. Планирование должно быть реальным с учетом факторов тех-
нологии программирования воспитательного процесса. 
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5. Конкретность планирования выражается в четком определе-
нии этапа воспитания, его задач и соответствии этим задачам подо-
бранных средств. Из большого числа средств, методов воспитания 
необходимо выбрать наиболее ценные, универсальные или, наобо-
рот, избирательные, обеспечивающие максимальный воспитательный 
эффект деятельности. 

6. Наглядность планирования реализуется путем внедрения в прак-
тику графических форм и компьютерных технологий. 

6. Какие документы используются для программирования вос-
питательного процесса? 

Для программирования воспитательного процесса используются: 
государственные учебные программы (типовые, базовые) для различ-
ных учебных заведений; рабочие программы; годовые планы-графики; 
учебные рабочие планы по этапам; развернутые планы-конспекты 
(в основном для студентов и начинающих преподавателей). В пос-
ледние годы в программировании воспитательного процесса стали 
применяться учебно-методические комплексы. 

7. Как определяется понятие «принцип воспитания»? 
Принципы воспитания педагоги стремятся обосновать, исходя из 

понимания смысла воспитания, руководствуясь природой и струк-
турой педагогической деятельности. Под принципами воспитания 
понимаются общие требования, определяющие воспитательный про-
цесс посредством норм, правил и рекомендаций. Это положение вы-
текает из объективной природы воспитания, а также из субъектив-
ного понимания его ценностей и целей. Принцип воспитания есть 
общее объективное положение, в каждый момент профессиональной 
деятельности педагога-воспитателя задающее вполне разделенное 
направление – содержательное и методическое. Если их несколько, 
то они крепко связаны и каждый последующий вытекает из преды-
дущего, а каждый предыдущий позволяет реализовать последую-
щие. Принципы воспитания верны потому, что они соответствуют 
внутренним закономерностям воспитания, отражающим объектив-
ные потребности общественной жизни, социальную сущность и ес-
тественную природу человека. 

8. Какие группы принципов воспитательной деятельности вы-
деляют в настоящее время? 

Анализ множественных подходов позволяет выделить следую-
щие пять групп принципов воспитательной деятельности (рис. 9.2): 
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Рис. 9.2. Условная классификация принципов воспитания 
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1. Принципы смысла целесообразности к реальной жизнедеятель-
ности подрастающего поколения. 

2. Принципы, определяющие требования к целям и содержанию 
воспитания. 

3. Организационно-методические принципы. 
4. Принцип формирования личности в целостном процессе вос-

питания. 
5. Общие принципы педагогики, отражающие основные законо-

мерности обучения (принципы дидактики). 
9. Как рассматриваются педагогические положения воспитания? 
Педагогические положения воспитания рассматриваются как объ-

ективные или субъективные: правила, инструкции, рекомендации, 
разработанные в качестве отправных документов, регламентирую-
щих планирование воспитательной деятельности организаций и пе-
дагога-воспитателя. 

10. Как характеризуются педагогические закономерности вос-
питания? 
Педагогические закономерности воспитания – это адекватное 

отражение объективной действительности воспитательного процес-
са, обладающего общими устойчивыми свойствами при любых кон-
кретных обстоятельствах. 

11. От каких общих закономерностей зависит эффективность 
воспитательного процесса? 

Для практики воспитания эффективность (продуктивность) вос-
питательного процесса важно связать закономерными отношениями 
с теми его компонентами, которые оказывают наибольшее влияние 
на качество воспитания. Эффективность воспитания зависит от сле-
дующих его сторон:  

сложившиеся воспитательные отношения; 
соответствие цели и организации деятельности, помогающей эту 

цель достигнуть; 
соответствие социальной практики и характера (направленности, 

содержания) воспитательного влияния на воспитанников; 
совокупное действие объективных и субъективных факторов; 
интенсивность воспитания и самовоспитания; 
активность участников в педагогическом взаимодействии; 
эффективность сопутствующих процессов – развития и обучения; 
качество воспитательного воздействия; 
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интенсивность воздействия на «внутреннюю сферу» воспитанника; 
сочетание педагогического воздействия с воспитанностью обу-

чаемого, достигнутым уровнем его развития; 
интенсивность и качество взаимоотношений (общения) между 

самими воспитанниками. 
 

9.5. Педагогическая технология реализации  
управления воспитанием 

 
1. Почему на современном этапе развития воспитательной 

педагогики стали использовать понятие «воспитательная тех-
нология»? 

Достижение целей воспитания предполагает осуществление осо-
бым образом организованной педагогической деятельности, направ-
ленной на развитие личностной сферы воспитуемых. Длительное вре-
мя эта проблема разрабатывалась в рамках соответствующих методик. 
Однако в последние годы в педагогической литературе все большее 
отражение находят разработки не столько методической стороны 
воспитательного процесса, сколько технологии его осуществления. 
Это придает педагогической теории прикладной характер.  

Понятие «воспитательная технология» многие исследователи 
включают в обобщенное понятие «педагогическая технология», ко-
торое еще в 60–70-х годах XX века ассоциировалось главным обра-
зом с методикой применения технических средств обучения. В ис-
следованиях специалистов последних лет в понятие «педагогические 
технологии» вкладывается более широкий смысл, и оно прилагается  
к основным явлениям образовательного процесса – воспитанию и обу-
чению. Однако своеобразность каждого из них обусловливает их со-
ответствующее технологическое содержание. Для его точного опре-
деления прежде всего важно уяснить общую трактовку понятия 
«технология» в педагогической науке.  

2. Как общее понятие «технология» рассматривается в педа-
гогике? 
Технологией обычно называют процесс переработки исходного 

материала с целью получения «на выходе» продукта с заранее за-
данными свойствами. В энциклопедическом словаре она трактуется 
как «совокупность методов обработки, изготовления, изменения со-
стояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осу-
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ществляемых в процессе производства продукции». Иными слова-
ми, в технологии находят отражение методы, применяемые в про-
цессе изменения исходного продукта (например, сырья) с целью 
придания ему необходимого вида и качества. Все разработанные  
и используемые сегодня человечеством технологии можно разде-
лить на два вида: промышленные и социальные, причем это разде-
ление не условное, а принципиальное.  

В социальной технологии исходным и конечным продуктом вы-
ступает человек, а основным изменениям подвергаются его физиче-
ские, психические или личностные характеристики. Следовательно, 
социальные технологии более сложны по организации и проведе-
нию. Социальные технологии – это специально организованный комп-
лекс используемых в различной последовательности и степени мер, 
направленных на достижение одной цели. 

Большинством специалистов педагогическая технология рассмат-
ривается как совокупность и последовательность реализации педа-
гогических методов, приемов и средств, позволяющих придать кон-
кретному педагогическому явлению (объекту воздействия) заданные 
ранее свойства и качества. 

3. Как определяется понятие «воспитательная технология»? 
Воспитательная технология – совокупность форм, методов, при-

емов и средств воспроизведения теоретически обоснованного про-
цесса воспитания, позволяющего достигать поставленные воспита-
тельные цели. В это же время она опирается на соответствующее 
научное моделирование (проектирование), при котором эти цели за-
даются однозначно и сохраняется возможность объективных поэтап-
ных измерений и оценки личностных свойств и качеств человека на 
конкретном этапе его развития. 

В любой педагогической системе «воспитательная технология» – 
понятие, взаимодействующее с образовательными задачами. Но если 
образовательная задача выражает цели обучения и воспитания, то 
воспитательная технология – воспитательные пути и средства их до-
стижения. При этом в структуре образовательной задачи определен-
ные личностные качества учащихся, подлежащие формированию  
и развитию, выступают как цели воспитания в конкретных условиях, 
что в целом определяет специфику содержания образования. 
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4. Почему воспитательная технология – достаточно сложное 
педагогическое явление? 

Исследование подходов к пониманию сущности воспитательной 
технологии позволяет сделать вывод о ее достаточной сложности.  
В педагогической практике она приобретает следующие неожидан-
ные признаки, что позволяет говорить о придании всему процессу 
воспитания новых качеств. 

1. Воспитание в условиях реализации конкретной технологии 
приобретает целостный характер. Его трудно разделить на отдель-
ные воспитательные операции, осуществлять в виде совокупности 
отельных приемов или последовательного формирования не связан-
ных между собой личностных свойств и качеств. Воспитание в рам-
ках конкретной технологии приобретает комплексный характер. 

2. С учетом первого крайне осторожно и взвешенно должен ре-
шаться вопрос о привлечении к воспитательной деятельности лиц, 
владеющих лишь отдельными технологическими операциями, напри-
мер, только методикой формирования отдельных качеств личности. 

3. В конкретной технологии воспитания существуют общие для 
всех воспитателей этапы, которые необходимо пройти пути форми-
рования разносторонне развитой личности. 

5. Как понятие «форма воспитательной работы» рассматри-
вается в педагогической науке? 

В педагогической науке не существует единого мнения о формах 
воспитательной работы. Во-первых, многозначно определяется са-
мо понятие, во-вторых, есть множество классификаций форм вос-
питательной работы. 

Для того чтобы разобраться в сущности понятия «форма воспи-
тательной работы», целесообразно определить, какое место этот фе-
номен занимает в педагогическом процессе, каковы его функции. 

Первая функция – организаторская. Любая форма воспитатель-
ной работы предполагает решение организаторской задачи. В роли 
организатора могут выступать как педагог, так и ученики. Органи-
зация дела отражает определенную логику действий, взаимодей-
ствий участников. 

Вторая функция – регулирующая. Использование той или иной 
формы позволяет регулировать как отношения между педагогами  
и учащимися, так и между детьми. Различные формы по-разному 
влияют на процесс слияния группы школьников. 
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Третья функция – информативная. Реализация этой функции пред-
полагает не только одностороннее сообщение учащимися той или 
иной суммы знаний, но и актуализацию имеющихся у них знаний, 
обращение к их опыту. 

6. Как большинство специалистов определяют понятие формы 
воспитания? 

Большинством педагогов-специалистов под формами воспита-
ния понимается организационная сторона этого вида педагогиче-
ской деятельности, раскрывающая определенные состав и группи-
ровку воспитуемых, структуру воспитательных мероприятий, место 
и продолжительность их проведения. Иными словами, это внешнее 
выражение воспитательного процесса, имеющего различные аспек-
ты проявления. В результате достаточно сложно осуществить клас-
сификацию форм воспитания. Однако их можно объединить в три 
группы по количественному критерию: фронтальных (массовых), 
групповых (коллективных) и индивидуальных форм воспитания. 
При организации воспитания используют и термины «воспитатель-
ное мероприятие, организационные формы воспитания».  
Мероприятие – организованное действие коллектива, направлен-

ное на достижение каких-либо воспитательных целей. 
7. Что следует понимать под средством воспитания? 
Средство воспитания – это то, что используется для целена-

правленного решения определенных задач развития, формирования, 
становления и социализация личности. Средством воспитания яв-
ляются, прежде всего, предметы материальной и духовной культу-
ры, которые используются для решения педагогических воспита-
тельных задач. Метод воспитания реализуется через деятельность 
педагога-воспитателя, средство же (книга, кинофильм и пр.) может 
влиять и вне деятельности педагога. К основным средствам воспи-
тания и методам информации относятся:  

1) словесные (имеется в виду процесс практического применения 
языка в целях общения);  

2) наглядные;  
3) наблюдение;  
4) упражнения. 
8. Как средство и метод слова используются в воспитании? 
Практически все основные стороны деятельности педагога в про-

цессе воспитания связаны с использованием слова, которое обеспе-
чивает:  
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1) организацию воспитывающихся и руководство ими;  
2) сообщение знаний, активизацию и углубление восприятия;  
3) постановку задач, формирование отношения к ним; руковод-

ство их выполнением;  
4) анализ и оценку результатов, направление поведения занимаю-

щихся;  
5) стимулирование интеллектуального развития и эмоциональ-

ного состояния.  
В то же время слово играет необходимую роль в осмыслении, 

самооценке и саморегуляции действий воспитанников. Слово как 
средство и метод должно быть признано в качестве ведущего при 
решении воспитательных и образовательных задач, равно как и во 
всех других случаях педагогической деятельности. Оно предшест-
вует любым иным средствам и методам и завершает их. В зависи-
мости от этих многообразных функций слова пользуются теми или 
иными методами его применения. 

9. Какие средства и методы обеспечения наглядности исполь-
зуются в воспитании? 

Наглядность в воспитании понимается широко: как опора на свиде-
тельство всех органов чувств, благодаря которым достигается кон-
такт с действительностью (использование зрительных, двигатель-
ных, зрительно-двигательных и других ощущений и восприятий). 
Обеспечивая наглядность в таком широком смысле, применяют це-
лый комплекс методов, основанных на прямом либо опосредован-
ном восприятии изучаемых объектов, упражнений, их отдельных 
сторон, характеристик, условий выполнения и т. д. Эти методы по 
преимущественному значению можно условно подразделить на сле-
дующие группы:  

1) метод непосредственной (натуральной) наглядности (показ пре-
подавателем или по его заданию одним из занимающихся физиче-
ских упражнений, игр);  

2) метод опосредованной наглядности (демонстрация наглядных 
пособий; предметно-модельная и макетная демонстрация; кино-  
и видеомагнитофонная демонстрация; избирательно сенсорная де-
монстрация);  

3) методы срочной информации (различная измерительная аппа-
ратура, компьютерные технологии). 
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10. Что в воспитательном процессе представляет собой сред-
ство «упражнение»? 
Упражнение – это планомерно организованное выполнение вос-

питанниками различных действий, практических дел с целью при-
обретения, формирования, развития, усовершенствования каких-ни-
будь навыков, умений, знаний для становления личности. Привыч-
ки, как отмечал К. Д. Ушинский, укореняются путем повторения 
какого-либо действия до тех пор, пока «не установится наклонность 
к этому действию». 

11. Как терминологически определяется понятие «метод»? 
Метод (от греч. methodos – путь к чему-либо, прослеживание, 

исследование) 1. Способ достижения цели, совокупность приемов  
и операций теоретического или практического освоения действи-
тельности, а также человеческой деятельности, организованной опре-
деленным образом. 2 (в науке). Заданный сопряженной гипотезой 
путь ученого к постижению предмета изучения.  
Способ – действие или система действий, применяемых при ис-

полнении какой-нибудь работы, при осуществлении чего-либо. 
12. Какие психолого-педагогические методы используются  

в процессе воспитания? 
Психолого-педагогические методы воспитания, используемые  

в практической деятельности, представляют собой подходы, с помо-
щью которых совершается целенаправленное педагогическое воздей-
ствие на сознание, поведение занимающихся, на формирование у них 
необходимой двигательной подготовки, обогащение их опыта по-
лезной деятельности и многообразных отношений (нравственных, 
трудовых, эстетических и т. д.). В системе воспитания применяют  
в основном шесть психолого-педагогических методов: убеждение, 
внушение, практикование, принуждение, поощрение и наказание, 
контроль, отметка. Для практической работы педагога больше всего 
подходит следующая классификация методов воспитания (рис. 9.3): 

– методы убеждений, с помощью которых формируются взгля-
ды, представления, понятия воспитуемых, происходит оперативный 
обмен информацией (внушение и заражение, «личный пример», под-
ражание, повествование, диалог, доказательство, призывы); 

– методы упражнений (приручение, практикование), с помощью 
которых организуется деятельность воспитуемых и стимулируются 
ее позитивные мотивы (различные виды заданий на индивидуаль-
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ную и групповую деятельность в виде поручений, требований, со-
стязания, показа образцов и примера, создание ситуаций успеха); 

– методы контроля, оценки, отметки и самооценки, с помощью 
которых производится оценка поступков, стимулирование деятель-
ности, оказывается помощь воспитуемым в саморегуляции их пове-
дения (критика, поощрение, замечания, наказания, ситуации дове-
рия, самоконтроля, самокритики). 

 

 
 

Рис. 9.3. Психолого-педагогические методы,  
используемые в процессе воспитания 

 

13. Какова роль метода убеждения в системе воспитания? 
Убеждение – основной психолого-педагогический метод воспита-

ния, ему подчиняются все остальные. Этот метод воздействует на ра-
зум, логику человека, предполагает систему доказательств на основе 
жизненных примеров, логических выводов и обобщений. Основой 
убеждения служит разъяснение сути явления, причинно-следственных 
связей и отношений, выделение социальной и личностной значимости 
решения того или иного вопроса. Ведущая роль убеждения объясняет-
ся тем, что с помощью этого метода формируется самое важное каче-
ство человека – его сознательность. Следовательно, сознательность 
предусматривает и широкое умственное развитие, и самостоятель-
ность личности. Эти качества можно сформировать, обращаясь к разу-
му воспитанников, используя рассказ, объяснение, разъяснение, дока-
зательство, беседу, диалог, повествование, лекцию, инструктаж, при-
зыв. Практика показывает, что наиболее весомо можно убедить, когда 
воздействуют слово, чувство, дело и личный пример педагога. 

14. В чем особенности метода внушения? 
В отличие от убеждения внушение адресовано не к разуму и ло-

гике человека, не к готовности мыслить и рассуждать, а к чувствам, 

Психолого-педагогические 
методы воспитания 

Убеждение Внушение

Принуждение

Контроль и отметкаПоощрение и наказание 

Практикование 
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готовности занимающегося получить инструкцию к действию, ука-
зание, распоряжение. Поскольку учащиеся верят в доводы, высказы-
ваемые педагогом, даже бездоказательные, внушение не нуждается 
в системе логических доказательств и глубоком осознании смысла 
сообщаемой информации. 

Внушение бывает непреднамеренным и преднамеренным. В первом 
случае педагог не ставит специальной цели внушить что-то занимаю-
щимся, однако его состояние невольно передается им. Преднамерен-
ное внушение характеризуется наличием конкретной цели внушения. 
По содержанию внушения делят на специфические и неспецифиче-
ские. В первом случае занимающемуся внушаются конкретные мысли 
и поступки, во втором – настроение, психические состояния. 

15. Почему ведущим методом в воспитании является метод 
практикования? 

Метод практикования (упражнения, приучение, приручение) – ве-
дущий метод в воспитании, который во взаимосвязи с другими мето-
дами занимает 85–90 % времени в воспитательном процессе. Практи-
ка – не только критерий истины, но и источник познания. На практи-
ке человек испытывает себя в деятельности и познает себя в процессе 
общения. Основные разновидности приемов практикования: требо-
вание, показ, объяснение, инструктаж, поручение (задание, задачи на 
выполнение упражнения), переключение – направлены на эмоцио-
нально-волевую сферу и познавательные процессы личности. 

Исходным приемом при организации воспитательного процесса 
является требование. Личность не может развиваться без преодоле-
ния выдвигаемых ей требований. Поэтому педагог, не добившийся 
выполнения требований занимающимися, по существу, не выполня-
ет свой профессиональный долг. 

16. В чем особенность метода принуждения? 
Этот метод воздействия на занимающихся рекомендуется ис-

пользовать в тех случаях, когда другие методы воздействия недей-
ственны или когда нет времени, чтобы их использовать. Принужде-
ние – это выраженная в решительной, категорической форме прось-
ба о том, что должно быть выполнено. Принуждение выражается  
в прямом требовании согласиться с мнением и предполагаемым ре-
шением, принять готовый эталон поведения и т. п. Метод принуж-
дения дает результаты только в том случае, если принуждающий 
имеет более высокий социальный статус, чем принуждаемый. Авто-
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ритет педагога, его знания, забота о занимающихся в глазах при-
нуждаемого облегчают выполнение распоряжений. В противном слу-
чае воспитанник противодействует распоряжению, выполнение за-
даний, требований, упражнений носит формальный и, как правило, 
некачественный характер. Поэтому как постоянная форма воздей-
ствия на занимающихся метод принуждения малоэффективен. Педа-
гог не имеет права использовать метод принуждения в тех случаях, 
когда он унижает личность воспитанника или может нанести вред 
здоровью занимающегося. 

17. Как в процессе воспитания методы поощрения и наказа-
ния воздействуют на занимающихся? 
Метод поощрения и наказания. Поощрение, как и наказание, 

воздействует не только на одного занимающегося, но и на учебную 
группу в целом, изменяя отношение педагога к занимающимся.  
В результате у занимающегося меняется самооценка, повышаются 
или понижаются уровень притязаний, активность, целеустремлен-
ность. Однако, по мнению специалистов, однозначной зависимости 
между поощрением и повышением активности, а также между нака-
занием и понижением активности нет. Поощрение может осуществ-
ляться различными формами и путями: похвалой, одобрением, бла-
годарностью, оценкой, проявлением доверия. 

18. Что является важным условием педагогической эффектив-
ности при использовании методов поощрения, стимулирования, 
соревнования? 

Стимулировать – значит побуждать, давать импульс, толчок мыс-
ли, чувству и действию. Метод соревнования побуждает людей до-
стигать лучших результатов. Главная задача педагога – не дать со-
ревнованию выродиться в жесткую конкуренцию и в стремление  
к первенству любой ценой. Соревнование должно быть проникнуто 
духом товарищеской взаимопомощи и доброжелательности. Поощ-
рение за правильное действие вызывает у воспитанника чувство удов-
летворения, подъем энергии, уверенность в своих силах, сопровож-
дается высокой старательностью и результативностью, желанием  
и впредь действовать правильно. Но поощрение не должно быть слиш-
ком частым и одинаковым, чтобы не привести к обесцениванию, 
ожиданию награды за малейший успех. Важнейшее условие педаго-
гической эффективности поощрения – принципиальность, объектив-
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ность, понятность для всех, поддержка общественным мнением, учет 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

19. В чем особенность метода наказания в воспитательной 
деятельности? 

Проблема наказания до сего времени считается спорной, вызы-
вает разногласия среди педагогов. Одни считают, что наказание – 
воспитательная мера старой педагогики, что она не соответствует 
гуманизации и демократизации образования. Другие убеждены, что 
без наказания воспитание невозможно. Кто же прав? Убедительно 
на этот вопрос ответил А. С. Макаренко: «Я лично убежден в сле-
дующем: там, где нужно наказывать, там педагог не имеет права не 
наказывать. Наказание – это не только право, но и обязанность... 
Наказание должно быть объявлено такой же естественной, простой 
и логической мерой, как и всякая другая мера». 

В наказании занимающихся, как и вообще в педагогике, в основ-
ном используется моральное осуждение (замечание). Наказание долж-
но заставить виновного задуматься о недостатках, которые привели 
к неправильному действию или поведению, научить анализировать 
и контролировать свои действия. Форма порицания зависит от сте-
пени вины и индивидуальных особенностей занимающегося. При 
любых условиях воспитатель не имеет права в качестве меры нака-
зания применять метод принуждения в форме неоправданных фи-
зических нагрузок на организм воспитанников как по объему, так  
и по их интенсивности. 

20. Какую роль в воспитании играют методы контроля, оценки 
и отметки? 

Одной из форм воздействия воспитателя на занимающихся явля-
ется оценка их действий, поступков, результатов контроля. Вопро-
сы отметки и оценки в действительности объективно являются 
сложнейшими педагогическими проблемами. В бытовом обиходе 
отметка и оценка воспринимаются как синонимы, в педагогическом 
процессе, выступая во взаимосвязи между собой, выполняют раз-
личные функциональные подходы. 
Отметка (цифровое обозначение результатов оценки знаний, про-

фессиональных умений и навыков, результатов тестирования зани-
мающихся) является официально фиксируемой в журнале, дневни-
ке, зачетной книжке занимающегося по предмету. 
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Оценка (оценить – установить степень, уровень, качество чего-
нибудь) в отличие от отметки имеет три основные функции:  

1) контроль педагога за результатами обучения и воспитания  
(в результате оценки достигнутого воспитатель получает информа-
цию для суждения о способностях и прилежании занимающихся,  
а также об эффективности своей работы);  

2) управление поведением и деятельностью занимающихся;  
3) получение занимающимися информации о правильности их 

действий и поступков (обратная связь для занимающихся).  
Чтобы оценка и отметка выполняли свои функции и играли вос-

питательную и образовательную роль, они должны удовлетворять 
следующим требованиям: осуществляться систематически, быть объ-
ективными, носить дифференцированный характер в зависимости 
от прилежания, способностей и характера занимающихся, иметь ин-
дивидуальный характер, быть разнообразными по форме. 

21. В чем суть воспитательного воздействия требования и ка-
ковы его составляющие? 
Требование 1. Выраженная в решительной, категорической форме 

просьба, распоряжение. 2. Правило, условие, обязательное для вы-
полнения. 3. Внутренние потребности, запросы. 
Требование – многофункциональный прием педагогического воз-

действия, обеспечивающий стимулирование или торможение опреде-
ленной деятельности воспитанников и проявление их конкретных де-
ловых и нравственных качеств. Требование способствует формирова-
нию нравственных качеств подрастающего поколения, но особую роль 
играет в формировании у воспитанников ответственности и требова-
тельности к себе. Подход использования требования связан с учетом 
педагогической ситуации из двух основных условий. Первое условие – 
это отношение того, от кого требуют, к тому, кто требует, то есть от-
ношение воспитанника к воспитателю. Второе условие – это отноше-
ние воспитанника к той деятельности, которую стимулирует педагог. 
Отношение в основном характеризуется восприятием учащегося. 

Требование может быть:  
прямым, непосредственным, когда оно исходит от педагога, но 

выступает в виде совета, просьбы, намека;  
косвенным, опосредствованным, когда в качестве субъекта, предъ-

являющего требования, выступает коллектив учебной группы (при 
проведении подвижных и спортивных игр и т. п.). Высшим проявлени-
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ем данного вида требования является общественное мнение и выра-
женные в нем нормы, ценности и принципы коллективного поведения. 

22. Как характеризуются приемы воспитания? 
Приемы воспитания – это педагогически оформленные действия, 

посредством которых на поведении и позиции воспитуемого сказы-
ваются внешние побуждения, изменяющие его взгляды, мотивы и по-
ведение. Следует отметить, что далеко не всякое педагогическое воз-
действие ведет к позитивному изменению в процессе воспитания,  
а только то, которое принимается учащимся, соответствует его внут-
ренним устремлениям, становится для него личностно значимым. 

 
9.6. Педагогический контроль, анализ результатов  

педагогического контроля и диагностика воспитанности 
 
1. Каковы основные определения контроля и его составляющих? 
Контроль (терминологическое значение) – проверка, а также посто-

янное наблюдение в целях проверки или надзора. Контроль в практи-
ке определяется как управленческая деятельность, направленная на 
выявление, предупреждение и исправление отклонений достигнутых 
результатов от намеченных установок, параметров, целей. При прове-
дении контроля используют следующие составляющие: возможности 
контроля, объекты, субъекты, предмет, инструменты. 
Возможности контроля позволяют осуществлять корректирую-

щие воздействия на объект управления, обеспечивают эффективную 
реализацию поставленной цели. 
Объектами контроля являются классы, учебные группы и орга-

низации (школы, ссузы, вузы). Субъектами – ученики, учащиеся, 
студенты. 
Предмет контроля – это процессы, проходящие в организации 

воспитания, или ее элементы. 
Инструменты выполнения функции контроля – наблюдение, про-

верка, тестирование всех сторон деятельности, учет и анализ. 
2. Для чего необходимо контролировать уровень воспитанности? 
Уровень воспитанности необходимо контролировать для того, что-

бы изучать, прогнозировать новые проблемы и тенденции в процес-
се формирования личности, чтобы у детей складывалось правиль-
ное мировоззрение, гуманное отношение к окружающему миру, раз-
вивалась способность управлять своим поведением, умение видеть 
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и ценить прекрасное, отзывчивость, чуткость, также определить сфор-
мированность навыков общения; развить способность трудиться на 
благо общества, коллектива, других людей, чувство любви и гордо-
сти за свое Отечество, дать навыки здорового образа жизни; научить 
уважению к себе и старшим членам семьи. 

3. Какое значение в воспитательной деятельности имеет пе-
дагогический контроль?  

Педагогический контроль является составным элементом управле-
ния воспитательным процессом. С помощью педагогического конт-
роля ведется поиск наиболее эффективных путей повышения уровня 
воспитанности от одного этапа воспитания до следующего. Результаты 
педагогического контроля позволяют судить о качестве воспитатель-
ного процесса, об используемых формах, средствах, методах. Основу 
педагогического контроля составляет комплексный контроль, кото-
рый проводится на всех этапах многолетней системы воспитания. 

4. Какие виды педагогического контроля используют в воспи-
тательном процессе? 

При осуществлении учебно-тренировочного процесса с занимаю-
щимися в учебных заведениях проводятся четыре вида контроля: ито-
говый, поэтапный, текущий и оперативный. 

Задача итогового контроля – оценка воспитанности, отношения 
к знаниям, предметам, поручениям, и прежде всего к трудовым. 
Итоговый контроль проводится в начале учебного года, и его ре-
зультаты служат основой для индивидуального программирования 
воспитательной деятельности в конце учебного года и оценки дина-
мики, произошедшей за этот период. По результатам этого конт-
роля вносятся коррективы в планы подготовки к очередному этапу. 

Основными задачами поэтапного контроля являются определение 
изменения воспитанности занимающихся под воздействием относи-
тельно длительного периода занятий (один–два месяца) и разработка 
воспитательных планов на последующий этап учебно-воспитательного 
процесса. Особое внимание нужно обращать на идентичность условий 
при проведении поэтапных обследований и наблюдений. 

При текущем контроле проводится оценка работы различной пре-
имущественной воспитательной направленности. Это позволяет оп-
тимизировать учебно-воспитательный процесс в течение одного за-
нятия, недели, этапа, создать наилучшие условия для развития за-
данной воспитательной перестройки. 



 

250 

Оперативный контроль направлен преимущественно на оптими-
зацию программ отдельных воспитательных мероприятий. 

5. Какова роль педагогического анализа в воспитательной дея-
тельности? 

Роль педагогического анализа в воспитательной деятельности 
чрезвычайно велика. Чем глубже и обоснованнее педагог осуществ-
ляет анализ, проникает в сущность управляемого объекта и процес-
сов, протекающих в нем, тем доказательнее и эффективнее его дей-
ствие по упорядочению управляемой системы и переводу ее в но-
вое, более высокое качественное состояние. 

Анализ тесно связан с целеполаганием, прогнозированием, пла-
нированием воспитательной работы. Чем глубже анализ, тем пра-
вильнее и конкретнее будут определены цели и задачи деятельности 
коллектива на очередной период. Чем конкретнее цели, тем вернее, 
оптимальнее может быть осуществлен отбор содержания и форм 
планируемой работы. 

6. В чем смысл методов диагностики воспитательной дея-
тельности? 

Диагностика в общем смысле представляет собой вид познания, 
находящийся между научным знанием сущности и опознаванием еди-
ничного явления. В структуре педагогического знания диагностика 
имеет не самостоятельное значение, а практическую направленность. 

Процедура диагностики воспитанности предполагает следующую 
последовательность действий: 

– постановка целей диагностики; 
– определение критериев и показателей воспитанности личности; 
– отбор методов и системы методов диагностики; 
– применение методов диагностики в процессе педагогического 

взаимодействия; 
– анализ результатов диагностики; 
– выделение уровней воспитанности детей; 
– учет и фиксирование результатов диагностики. 
Отбор методов диагностики осуществляется в соответствии с це-

лями и задачами исследования. Наиболее информативными являются 
следующие методы: наблюдение, анкетирование, тестирование, бесе-
да с воспитанником, беседа с педагогами, беседа с родителями, ана-
лиз результатов деятельности, сочинение, обобщение независимых 
характеристик, социометрические методы, недописанный тезис. 
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9.7. Коррекция воспитанности  
в процессе педагогической деятельности 

 
1. Почему в воспитательной деятельности особое значение 

имеет ее корректировка? 
Полученные результаты мониторинга уровня воспитанности в про-

цессе педагогического контроля учащихся позволяют выяснить сте-
пень эффективности реализации тех или иных воспитательных мо-
делей, используемых в учреждениях образования, вносить коррек-
тировку или в корне пересмотреть саму воспитательную систему 
школы, определенных воспитательных подсистем. Корректировка 
воспитательной деятельности на основании педагогического конт-
роля за уровнем воспитанности необходима для того, чтобы прогно-
зировать новые проблемы и тенденции в процессе формирования 
конкретной личности. 

2. Какой характер должна носить педагогическая коррекция 
отрицательного поведения учащихся? 

Педагогическая коррекция отрицательного поведения детей долж-
на носить комплексный, системный характер и учитывать основные 
характерологические особенности отрицательных и конфликтных 
поступков детей, и в первую очередь такие, как отсутствие контроля 
над своими эмоциями; ограниченный набор поведенческих реакций 
в проблемных для них ситуациях; отсутствие эмпатии и высокий 
уровень личностной тревожности. Для того чтобы результат рабо-
ты с ребенком, имеющим отрицательное поведение, был стойким, 
необходима проработка каждой характерологической особенности 
данного ребенка.  

3. Как должна строиться коррекционная воспитательная дея-
тельность с агрессивными детьми? 

Агрессивные дети – это та категория детей, которые наиболее 
осуждаются и отвергаются взрослыми. Непонимание и незнание 
причин агрессивного поведения приводят к тому, что агрессивные 
дети вызывают у взрослых открытую неприязнь и неприятие в це-
лом. Взаимодействие со взрослым, готовым понять и принять его, 
дает агрессивному ребенку бесценный опыт (возможно, первый в его 
жизни), что взрослые бывают разные, а мир не только плох, что 
может положительно сказаться на базовом доверии ребенка к лю-
дям и миру в целом. 
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При работе с агрессивным ребенком воспитателю важно с уваже-
нием относиться к его внутренним проблемам. Агрессивным детям 
необходимо положительное внимание со стороны взрослого к их 
внутреннему миру, в котором накопилось слишком много разруши-
тельных эмоций, с которыми самостоятельно они не в состоянии 
справиться. За агрессивным поведением, как правило, прячутся боль, 
разочарование, отверженность. Агрессия – это реакция на «неудо-
влетворение базисных психолого-педагогических потребностей в люб-
ви, уважении, принятии и нужности другому человеку» (Гиппенрей-
тер, 1997). Без положительного внимания и принятия личности ре-
бенка со стороны воспитателя вся коррекционная работа будет об-
речена на неудачу, так как ребенок, скорее всего, потеряет доверие  
к педагогу-воспитателю и будет сопротивляться его требованиям. 

4. Какие принципы воспитательной деятельности способст-
вуют успешной коррекционной работе? 

В целях проведения успешной коррекции воспитательной дея-
тельности можно выделить следующие принципы, на которых стро-
ится взаимодействие педагога-воспитателя с ребенком в ходе сов-
местной работы: 

– контакт с ребенком; 
– уважительное отношение к личности ребенка; 
– положительное внимание к внутреннему миру ребенка; 
– безоценочное восприятие личности ребенка, принятие его в це-

лом; 
– сотрудничество с ребенком – оказание конструктивной помо-

щи в проблемных ситуациях и наработке навыков саморегуляции  
и контроля. 

5. Почему для эффективности коррекции воспитания необхо-
дима совместная работа с родителями? 

В целях эффективности проводимой коррекции воспитанности 
необходима совместная работа с родителями детей, имеющих от-
клоняющее поведение, поскольку психологический фон взаимоот-
ношений в семье носит в основном негативный характер и во мно-
гом провоцирует ребенка на отрицательное и чаще агрессивное по-
ведение. Родители детей с отклоняющимся поведением нуждаются 
в положительном опыте общения со своими детьми, им не хватает 
навыков конструктивного, бесконфликтного взаимодействия с деть-
ми и друг с другом. Развитие подобных навыков и обучение кон-
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кретным приемам конструктивного общения может быть основным 
содержанием работы педагога-воспитателя с родителями ребенка, 
имеющего отклоняющееся поведение. Хочется также отметить, что 
на период перестройки поведения ребенка необходимо психолого-
педагогическое сопровождение семьи ребенка, так как вся семья в 
целом нуждается в поддержке воспитателя, который может помочь 
родителям осознать, в связи с чем возникают те или иные трудности 
и что конкретно нужно исправить. 

6. По каким направлениям следует организовывать коррекци-
онную воспитательную работу с детьми, имеющими отклоняю-
щееся поведение? 

Коррекционную воспитательную работу с детьми, имеющими от-
клоняющееся поведение, необходимо организовывать в следующих 
направлениях: 

– снижение уровня личностной тревожности;  
– обучение ребенка приемлемым способам выражения своего 

гнева; 
– обучение ребенка техникам контроля над негативными эмоци-

ональными состояниями, а также развитие навыков саморегуляции; 
– формирование конструктивных поведенческих реакций в про-

блемных для детей ситуациях; 
– развитие эмпатии и адекватного уровня самооценки. 
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ 
 
АВТОРИТАРНЫЙ – основанный на беспрекословном подчине-

нии власти, диктатуре. 
АВТОРИТЕТ 1. Общепризнанное значение, влияние, общее ува-

жение. 2. Лицо, пользующееся влиянием, признанием.  
АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ – враждебные действия, целью 

которых является нанесение страдания, ущерба другим; одна из 
реакций живого существа на фрустрацию потребностей и конфликт. 
По своей направленности оно может быть: 1) непосредственным, 
прямым, то есть направленным против объекта, который является 
источником фрустрации; 2) смещенным, когда индивид, испытываю-
щий фрустрацию, не может направить свое а. п. непосредственно 
против источника фрустрации и ищет «козла отпущения». 

АДАПТАЦИЯ (от лат. adaptio – приспособление) – процесс при-
способления организма к меняющимся условиям среды; как между-
народный термин означает приспособление организма к общепри-
родным, производственным и социальным условиям. 

АДЕКВАТНЫЙ – вполне соответствующий, совпадающий.  
АКСЕЛЕРАТЫ – дети ранней половой зрелости. 
АЛЬТРУИЗМ – готовность бескорыстно действовать на пользу 

других, не считаясь со своими личными интересами. 
АМБИВАЛЕНТНОСТЬ (амби – приставка, обозначающая двой-

ственность, двойную функцию) – двойственность переживания, вы-
ражающаяся в том, что один объект вызывает у человека одновре-
менно два противоположных чувства, например, удовольствие и не-
удовольствие, симпатию и антипатию. 

АНТИПОД – человек, противоположный кому-нибудь по убеж-
дениям, свойствам, вкусам. 

АНТРОПОМАКСИМОЛОГИЯ – наука, изучающая физические 
и психические возможности, двигательные навыки и умения здоро-
вого человека в зоне его биолого-психологических пределов и объ-
ективные закономерности их формирования и совершенствования 
для проявления в экстремальных и обычных условиях повседневной 
многогранной деятельности. 

АСПЕКТ – точка зрения, взгляд на что-нибудь. 
БИОЛОГИЯ – комплекс наук о живой природе, о закономерно-

стях органической жизни. 
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БИХЕВИОРИЗМ (от англ. behaviour – поведение) – направление 
в современной американской психологии, отрицающее сознание как 
предмет психологии и сводящее психику к различным формам по-
ведения, понятого как совокупность реакций организма на стимулы 
внешней среды. 

БОЛЕЗНЬ – расстройство здоровья, нарушение правильной дея-
тельности организма.  

ВЕРА 1. Убежденность, глубокая уверенность в ком- или чем-либо. 
2. Убежденность в существовании бога, высших божественных сил.  

ВИД 1. Подразделение в систематике, входящее в состав высше-
го раздела – рода. 2. Разновидность, тип. 3. То, что составляет одну 
из особенностей, черт чего-нибудь. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 1. Взаимная связь явлений. 2. Взаимная под-
держка (согласованные действия при выполнении коллективных 
задачи). 

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ – взаимные отношения между кем- или 
чем-нибудь. 

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ – взаимное понимание и согласие.  
ВЛАДЕТЬ 1. Иметь своей собственностью. 2. Держать в своей 

власти, подчинять, управлять. 3. Уметь, иметь возможность пользо-
ваться чем-либо, действовать при помощи чего-нибудь. 

ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ – оказать влияние, добиться (-иваться) не-
обходимого результата. 

ВОЗМОЖНОСТЬ – средство, условие, необходимое для осуще-
ствления чего-нибудь, возможное обстоятельство. 

ВОЛЯ – сознательные действия, направленные на определенную 
цель и связанные с усилиями, требующимися для преодоления пре-
пятствий, стоящих на пути к достижению цели. 

ВООБРАЖЕНИЕ – способность воображать, творчески мыслить, 
фантазировать, мысленно представлять образы конечного и проме-
жуточного продуктов труда. 

ВОСПИТАНИЕ 1. Планомерное воздействие на развитие, образ 
мыслей, чувства и поведение кого- или чего-либо. 2. Общее разви-
тие человека, навыки поведения, развитие, характеризующее разви-
того человека. 

ВОСПИТАТЬ 1. Вырастить, дав образование, обучив правилам по-
ведения. 2. Путем систематического воздействия, влияния сформиро-
вать чей-нибудь характер. 3. Привить, внушить что-нибудь кому-либо. 
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ГАРМОНИЯ 1. Отдел теории музыки, излагающий построение 
аккордов. 2. Согласованность, стройность в сочетании чего-либо. 

ГЕНЕТИКА – наука о наследственности и изменчивости орга-
низма. 

ГИПОТЕЗА – словесное суждение, способ объяснения закономерно-
стей, причинно-следственных связей между предметами и явлениями. 

ГЛУПЫЙ 1. С ограниченными умственными способностями, не-
сообразительный, бестолковый. 2. Не обнаруживающий ума, лишен-
ный разумной содержательности, целесообразности. 

ГОМЕОСТАЗ (homeostasis; от греч. homois – подобный, сходный; 
stasis – состояние, неподвижность) – относительное динамическое 
постоянство внутренней среды и некоторых физиологических функ-
ций организма, обеспечивается сложной системой координирован-
ных, приспособительных (адаптивных) механизмов, направленных 
на устранение или ограничение воздействий факторов внешней  
и внутренней среды организма. 

ГУМАНИЗМ 1. Гуманность, человечность в общественной (тру-
довой) деятельности, в отношении к людям. 2. Прогрессивное дви-
жение эпохи Возрождения, направленное на освобождение челове-
ческой личности от идейного застоя феодализма и католицизма. 

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ составляют психические, фи-
зические и конституционные предпосылки, необходимые для фор-
мирования двигательных действий. 

ДВИЖЕНИЕ 1. В философии: форма существования материи, 
непрерывный процесс развития материального мира. 2. Перемеще-
ние кого-, чего-нибудь в определенном направлении. 3. Изменение 
положения тела или его частей. 4. Переход из одного состояния, 
стадии в другое состояние, стадию развития. 

ДЕВИЗ 1. Краткое изречение, обычно выражающее руководя-
щую идею в поведении или деятельности. 2. Краткое изречение или 
слово, которое на конкурсах автор ставит на произведении вместо 
своего имени.  

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ – способность человека не только выпол-
нять определенные действия и деятельность, но и нести за них от-
ветственность. 

ДЕКЛАРАЦИЯ 1. Официальное или торжественное программное 
заявление. 2. Название некоторых официальных документов с со-
общением каких-нибудь нужных сведений. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1. Занятия, труд. 2. Работа каких-нибудь орга-
нов, а также сил природы. 

ДИДАКТИКА – отдел педагогики, излагающий общие методы 
обучения. 

ДИКТАТ – требование, условие, предъявляемое сильной сторо-
ной и навязываемое слабой стороне для безусловного исполнения. 

ДИЛЕТАНТ – тот, кто занимается наукой или искусством, не имея 
специальной подготовки, системных знаний, любитель. 

ДИСЦИПЛИНА 1. Обязательное для всех членов какого-нибудь 
коллектива подчинение установленному порядку, правилу. 2. Само-
стоятельная отрасль какой-нибудь науки. 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ – разграничивать, разделять, расчленять, 
выделять разнородные элементы при рассмотрении, изучении чего-
либо.  

ДОБРОДЕТЕЛЬ – положительное нравственное качество, высо-
кая нравственность. 

ДОГМА – положение, принимаемое на веру, за непреложную ис-
тину, неизменную при всех обстоятельствах. 

ДОЛГ – то же, что обязанность (честно выполняющий свои обя-
зательства). 

ДУРАК 1. Глупый человек, глупец. 2. В старину: придворный 
или домашний шут. 3. О карточной игре: в дурака, в дураки. 

ДУХ 1. Сознание, мышление, психические способности, то, что 
побуждает к действиям, к деятельности, начало, определяющие по-
ведение, действия. 2. Внутренняя, моральная сила. 

ДУХОВНОСТЬ – свойство души, состоящее в преобладании ду-
ховных, нравственных и интеллектуальных интересов над матери-
альными. 

ДУША 1. Внутренний, психический мир человека, его сознание. 
2. То или иное свойство характера, а также человек с теми или ины-
ми свойствами. 

ЕДИНСТВО 1. Общность, полное сходство. 2. Цельность, спло-
ченность. 3. Неразрывность, взаимная связь. 

ЖЕЛАНИЕ 1. Влечение, стремление к осуществлению чего-ни-
будь, обладанию чем-нибудь. 2. Просьба, пожелание. 

ЖИЗНЬ 1. Совокупность явлений, происходящих в организмах, 
особая форма существования материи. 2. Физиологическое суще-
ствование человека, животного, всего живого. 3. Время такого су-
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ществования от его возникновения до конца, а также в какой-нибудь 
его период. 4. Деятельность общества и человека в тех или иных ее 
проявлениях. 5. Реальная действительность. 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНЫЙ 1. Способный к жизненным отправле-
ниям. 2. Живой, деятельный, энергичный. 

ЖИЗНЕСПОСОБНЫЙ – способный существовать и развиваться, 
приспособленный к жизни. 

ЗАВИСТЬ – чувство досады, вызванное благополучием, успехом 
другого. 

ЗАКОН 1. Связь и взаимосвязь, каких-нибудь явлений объектив-
ной действительности. 2. Общеобязательное правило, то, что при-
знается обязательным. 

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ – соответствующая, отвечающая законам. 
ЗЕМЛЯ 1. (в терминологическом значении З прописное). Третья 

от Солнца планета Солнечной системы, вращающаяся вокруг Солн-
ца и вокруг своей оси. 2. Суша в противоположность водному или 
воздушному пространству. 3. Планета людей.  

ЗНАНИЕ 1. Постижение действительности сознанием, наука. 2. Со-
вокупность сведений, познаний в какой-нибудь области. 

ИДЕОЛОГИЯ – система взглядов, идей, характеризующих какую-
нибудь социальную группу, класс, политическую партию, общество. 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 1. Особенности характера и психического 
склада, отличающие одного индивидуума от другого. 2. Отдельная 
личность, индивидуум (книжн.). 

ИНТЕГРИРОВАТЬ – объединять части в одно целое. 
ИНТЕЛЛЕКТ – мыслительная способность, умственное начало, 

разум у человека, уровень умственного развития. 
ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ 1. Принадлежащий к интеллигенции, а так-

же вообще обладающий большой внутренней культурой. 2. Свойст-
венный интеллигенту. 

ИНТУИЦИЯ (от лат. intueri – пристально, внимательно смотреть) – 
термин, означающий непосредственное созерцание, чутье, знания, 
наглядные представления на базе опыта. 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАУЧНОЕ – в процессе выработки новых на-
учных знаний один из видов познавательной деятельности; характе-
ризуется объективностью, воспроизводимостью, доказательностью, 
точностью (понимается по-разному в различных областях науки). 
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ИНФАНТИЛИЗМ 1. Отсталость развития, характеризующаяся 
сохранением у взрослого физических или психических черт детско-
го возраста (спец.). 2. Поведение взрослого, сходное с поведением 
ребёнка (книжн.).  

ИНФОРМАЦИЯ 1. Сведения об окружающем мире и протекаю-
щих в нем процессах, воспринимаемые человеком или специальным 
устройством (спец.). 2. Сообщения, осведомляющие о положении 
дел, о состоянии чего-нибудь. 

КАТЕГОРИЯ 1. В философии: общее понятие, отражающее наи-
более существенные связи и отношения реальной действительности 
и познания. 2. Крупный, обычно строго не очерченный класс в его 
сравнении с другими такими же классами. 

КОММУНИКАЦИЯ 1. Путь сообщения. 2. Сообщение, общение. 
КОМПЛЕКС 1. Совокупность, сочетание предметов, явлений, дей-

ствий, свойств. 2. Совокупность и сочетание чего-нибудь. 
КОНСЕРВАТИВНЫЙ – враждебный всяким нововведениям, от-

стаивающий неизменность чего-нибудь, костный. 
КОНСЕРВАТОР – человек консервативных убеждений. 
КОНСТИТУЦИЯ – это совокупность всех функциональных и мор-

фологических особенностей организма, сложившихся на основе на-
следственных и приобретенных свойств, достаточно устойчивых  
и определяющих своеобразие реакции организма на различные воз-
действия внешней среды. 

КОНЦЕПЦИЯ – система взглядов на что-нибудь, основная мысль.  
КРИТИЧНОСТЬ УМА – отсутствие непроверенных предвзятых 

суждений о совместной деятельности, подчиненной целям этого 
общества. 

КУЛЬТУРА (от лат. cultura – возделывание; воспитание, образо-
вание, развитие, почитание) 1. Исторически определенный уровень 
развития общества и человека, выраженный в типах и формах орга-
низации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими 
материальных и духовных ценностях. 2. Совокупность достижений 
человеческого общества в производственной, общественной и ду-
ховной жизни. 3. Уровень, степень развития какой-нибудь отрасли 
хозяйственной или умственной деятельности. 4. Просвещенность, 
образованность, начитанность. 

ЛИЧНОСТЬ – человек как носитель каких-нибудь свойств, лицо. 
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ЛОЗУНГ – обращение в лаконичной форме, выражающее руко-
водящую идею, требование. 

МАСТЕРСТВО – проявление талантливости человека в деятель-
ности, возможность, ставшая действительностью. 

МАНИПУЛЯЦИЯ 1. Сложный прием, действие над чем-нибудь 
при работе руками, ручным способом (книжн.). 2. Проделка, махи-
нация (неодобр.). 

МЕДИЦИНА – совокупность наук о болезнях, их лечении и пре-
дупреждении, совокупность таких наук как предмет преподавания.  

МЕТОД (от греч. methodos – путь к чему-либо, прослеживание, 
исследование) 1. Способ достижения цели, совокупность приемов и 
операций теоретического или практического освоения действитель-
ности, а также человеческой деятельности, организованной опреде-
ленным образом. 2. В науке: заданный сопряженной гипотезой путь 
ученого к постижению предмета изучения. 

МЕТОДЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ – конкретные 
пути влияния на сознание, чувства, поведение воспитанников для 
решения педагогических задач в совместной деятельности, общении 
воспитанников с педагогом. 

МЕТОДИКА 1. Совокупность методов, приемов практического 
выполнения чего-либо. 2. Учение о методах преподавания той или 
иной науки. 

МЕТОДОЛОГИЯ 1. Учение о научном методе познания. 2. Со-
вокупность методов, применяемых в отдельных науках. 3. Учение  
о способах организации и построения теоретической и практиче-
ской деятельности человека. 

МИР 1. Согласие, отсутствие вражды, ссоры, войны. 2. Соглаше-
ние воюющих сторон о прекращении войны. 3. Спокойствие, тиши-
на (высокое).  

МИФ 1. Древнее народное сказание о легендарных героях, богах, 
о происхождении явлений природы. 2. О недостоверном рассказе, 
выдумке. 

МОРФОЛОГИЯ – в названиях наук: строение и форма (спортив-
ные особенности строения тела). 

МОТИВ 1. Побудительная причина, повод к какому-нибудь дей-
ствию. 2. Довод в пользу чего-нибудь. 
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МЫШЛЕНИЕ – способность человека рассуждать, представляю-
щая собой процесс отражения объективной действительности в пред-
ставлениях, суждениях, понятиях. 

НАБЛЮДЕНИЕ – целенаправленное, длительное и планомерное 
восприятие предметов и явлений окружающей действительности, 
метод познания действительности на основе непосредственного 
восприятия. 

НАВЫК – частичная автоматизация и регуляция целесообразных 
движений человека. 

НАПРАВЛЕНИЕ 1. Линия движения; путь развития. 2. Участок 
фронта, от которого в какую-нибудь сторону направлены боевые 
действия, выполнение военной операции. 3. Общественная группи-
ровка или общественное движение, течение. 4. Документ о назначе-
нии куда-нибудь, о командировании.  

НАСТАВНИК – учитель и воспитатель, руководитель. 
НАУКА 1. Система знаний о закономерностях развития природы, 

общества, мышления, а также отдельных отраслей таких знаний. 
2. То, что поучает, дает опыт, урок. 

НАХОДЧИВЫЙ 1. Сообразительный, легко находящий выход из 
трудного положения. 2. Уместный и удачный. 

НОРМА 1. Узаконенное установление, признанный обязательный 
порядок, строй чего-нибудь. 2. Установленная мера, средняя вели-
чина чего-либо. 

НОРМАТИВНЫЙ – устанавливающий норму, правило. 
НРАВСТВЕННОСТЬ – правила, определяющие поведение; ду-

ховные и душевные качества, необходимые человеку в обществе,  
а также выполнение этих правил, поведение. 

ОБРАЗОВАНИЕ1 1. То, что образовалось из чего-нибудь. 2. Обу-
чение, просвещение. 3. Совокупность знаний, полученных специ-
альным обучением. 

ОБРАЗОВАНИЕ2 1. Получение систематизированных знаний и на-
выков, обучение, просвещение. 2. Совокупность знаний, полученных 
в результате обучения. 

ОБЩЕНИЕ – процесс взаимодействия между людьми, в ходе ко-
торого возникают, проявляются и формируются межличностные 
отношения. 

ОБЩЕСТВО 1. Совокупность людей, объединенных исторически 
обусловленными социальными формами совместной жизни и дея-
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тельности. 2. Круг людей, объединенных общностью положения, про-
исхождения, интересов. 3. Добровольное, постоянно действующее 
объединение людей для какой-нибудь цели. 4. Та или иная среда 
людей, компания. 

ОБЪЕКТ 1. Явление, предмет, лицо на которое направлена чья-
либо деятельность, чье-либо внимание и т. п. 2. Философское: то, 
что противостоит субъекту, на что направлена его предметно-прак-
тическая и познавательная деятельность. 

ОБЯЗАННОСТЬ – круг действий, возложенных на кого-нибудь  
и безусловных для выполнения.  

ОПТИМАЛЬНЫЙ – наиболее благоприятный. 
ОТЕЧЕСТВО – страна, где человек родился и к гражданам кото-

рой он принадлежит. 
ОТНОШЕНИЕ 1. Взаимная связь разных предметов, действий, 

явлений, касательство между кем-, чем-нибудь. 2. Связь между кем-
нибудь, возникающая при общении, контактах. 

ОРГАНИЗАЦИЯ – организованность, хорошее, планомерное, про-
думанное устройство, внутренняя дисциплина. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1. Объяснение (формулировка), раскрывающее, 
разъясняющее содержание, смысл чего-нибудь. 2. Одна из форм 
судебного решения. 

ОПТИМАЛЬНЫЙ – наиболее благоприятный. 
ОСНОВА – источник, главное, на чем строится что-нибудь, что 

является сущностью чего-нибудь. 
ОСОЗНАННЫЙ – вполне сознательный, осмысленный. 
ОТМЕТКА 1. Знак, сделанный на чем-нибудь. 2. Обозначение 

оценки знаний учащихся. 
ОЦЕНКА 1. Мнение о ценности, уровне или значении чего-либо, 

кого-либо. 2. Установление степени, уровня, качества чего-нибудь. 
ОЩУЩЕНИЕ – простейший психологический процесс, состоя-

щий в отражении отдельных свойств предметов и явлений матери-
ального мира, а также внутренних состояний организма при непо-
средственном воздействии материальных раздражителей на соот-
ветствующие рецепторы. 

ПАМЯТЬ 1. Способность сохранять и воспроизводить в созна-
нии прежние впечатления, опыт, а также самый запас хранящихся  
в сознании впечатлений, опыта. 2. То же, что воспоминание о ком-, 
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чем-нибудь. 3. То, что связано с умершим (воспоминания о нем, 
чувства к нему). 

ПРАКТИКА 1. Деятельность людей, в ходе которой они, воздей-
ствуя на материальный мир и общество, преобразуют их; деятель-
ность по применению чего-нибудь в жизни, опыт. 2. Приемы, навы-
ки, обычные способы какой-нибудь работы. 3. Работа, занятия как 
основа опыта, умения в какой-нибудь области. 4. Одна из форм обу-
чения: применение и закрепление на деле знаний, полученных тео-
ретическим путем. 

ПЕДАГОГ – лицо, занимающееся преподавательской и воспита-
тельной работой. 

ПЕДАГОГИКА – наука о воспитании и обучении. 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – вид профессиональной 

деятельности, содержанием которой является обучение, воспитание, 
образование, развитие обучающихся. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО – комплекс свойств лично-
сти, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации профессио-
нально-педагогической деятельности. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – это фиксированная си-
стема социально-проверенных и упорядоченных норм и правил, от-
ражающих закономерности развивающегося процесса в тех или 
иных образовательных формах, следуя которым учитель достигает 
запланированного результата. 

ПЕРЕВОСПИТАНИЕ – обращаются, когда речь заходит о соци-
ально неодобряемом поведении, о качествах личности, противоре-
чащих человеческому общежитию, в том числе о противоправных 
деяниях. 

ПРЕДМЕТ ТРУДА – те вещи, на которые направлен человече-
ский труд. 

ПЛАНИРОВАТЬ 1. Составлять план развития чего-либо. 2. Уст-
раивать, располагать в соответствии с определенным планом.  

ПОВЕДЕНИЕ – образ жизни и действий. 
ПОДХОД 1. Место, где подходят к чему-нибудь. 2. Совокупность 

приемов, способов (в воздействии на кого-, что-нибудь, в изучении 
чего-нибудь, в ведении дела и т. п.). 

ПОЗНАНИЕ – активное, целенаправленное отражение в мозгу 
человека объективного мира, его законов. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 1. Свод правил, законов по определенному вопро-
су. 2. Утверждение, мысль, лежащие в основе чего-либо, выдвину-
тые кем-либо; тезис. 

ПОНИМАНИЕ 1. Способность понимать, постигать содержание, 
смысл, значение чего-либо. 2. То или иное толкование чего-либо.  

ПОНЯТИЕ 1. Логически оформленная общая мысль о предмете, 
идея чего-нибудь. 2. Представление, сведение о чем-нибудь. 3. Спо-
соб, уровень понимания чего-нибудь. 

ПОСТРОЕНИЕ 1. Строение, конструкция. 2. Учение, теория, рас-
суждение. 

ПОТРЕБНОСТЬ – надобность, нужда в чем-нибудь, требующая 
удовлетворения. 

ПРАВИЛО 1. Положение, в котором отражена закономерность, 
постоянное соотношение каких-либо явлений. 2. Постановление, пред-
писание, устанавливающее порядок чего-нибудь. 3. Образ мыслей, 
норма поведения, обыкновение, привычка. 

ПРАВО – совокупность обязательных норм, правил поведения 
людей в обществе. 

ПРЕДМЕТ 1. Отдельный круг знаний. 2. Явление действитель-
ности, факт. 3. Тема, то, что служит содержанием мысли, речи, на 
что направлена познавательная или творческая деятельность. 4. То, 
что служит объектом, источником какой-либо деятельности.  

ПРИНЦИП 1. Основное, исходное положение какой-нибудь тео-
рии, учения, мировоззрения, теоретической программы. 2. Убеждение, 
взгляд на вещи 3. Основная особенность в устройстве чего-нибудь. 
4. Положение, отражающее важнейшую для конкретной области 
знаний закономерность. В свою очередь, закономерность проявле-
ния законов. 

ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАНИЯ – основные руководящие положе-
ния, выражающие закономерности и воспитания и обучения, требую-
щие последовательности действий при различных условиях, ситуа-
циях и обстоятельствах. 

ПРИЕМ 1. Отдельное действие, движение. 2. Способ в осуществ-
лении чего-нибудь (в спорте; также перен.: о некорректном поступ-
ке, поведении). 3. Собрание приглашенных (обычно у официальных 
лиц) в честь кого-, чего-нибудь. 
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ПРИРУЧЕНИЕ – организация планомерного и регулярного вы-
полнения воспитанниками определенных действий в целях форми-
рования хороших привычек. 

ПРИСПОСОБЛЕНЕЦ – человек, который беспринципно приспо-
сабливается к обстоятельствам, маскируя свои истинные взгляды. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 1. Хорошее владение своей профессией. 
2. В языкознании: слово или выражение, свойственное профессио-
нальной речи и употребляемое в общелитературном языке. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ – относящийся к техни-
ческим профессиям. 

ПСИХИКА – особое свойство высокоорганизованной материи, 
являющееся формой отражения субъектом объективной реальности. 

ПСИХОЛОГИЯ 1. Наука, изучающая процессы и закономерно-
сти психической деятельности. 2. Совокупность психических про-
цессов, обусловливающих какой-либо род деятельности. 3. Душев-
ный склад, психика. 

РАБОТА 1.  Процесс превращения одного вида энергии в другой 
(спец.); нахождение в действии. 2. Занятие, труд, деятельность. 
3. Служба, занятие как источник заработка. 4. Производственная дея-
тельность по созданию, обработке чего-нибудь. 5. Продукт труда, 
готовое изделие. 6. Материал, подлежащий обработке, находящийся 
в процессе изготовления. 7. Качество, способ исполнения (синони-
мы: служба, занятие, произведение, труд, вещь). 

РАЗБОРЧИВАЯ РЕЧЬ – способность говорить легко, понятно, 
четко. 

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ – целостная педагогическая сис-
тема, альтернативная традиционной системе школьного обучения. 

РАЗУМ 1. Способность человека логически и творчески мыс-
лить, обобщать результаты познания, ум (в 1-м знач.), интеллект. 
2. Ум (во 2-м знач.), умственное развитие. 

РЕКРЕАЦИЯ 1. Каникулы, перемена в школе. 2. Помещение для 
отдыха в учебных заведениях. 3. Отдых, восстановление человеком 
сил, израсходованных в процессе труда. 

РЕТАРДАНТЫ – дети с поздней половой зрелостью. 
РЕФЛЕКСИЯ – размышление о своём внутреннем состоянии, 

самоанализ. 
РОДИТЕЛИ – отец и мать по отношению к своим детям. 
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СЕМЬЯ – неразрывно связана с браком – более или менее устой-
чивым интимным союзом мужчины и женщины, который опреде-
ляющим образом регулирует их отношения, обеспечивает появле-
ние потомства. 

СИСТЕМА (от греч. systema – составленное из частей) – совокуп-
ность элементов, определенным образом связанных между собой, 
образующих целостность. 

СИТУАЦИЯ – совокупность обстоятельств, положение, обстановка. 
СРЕДА 1. Вещество, заполняющее пространство, а также тела, 

окружающие что-нибудь. 2. Окружение, совокупность природных 
условий, в которых протекает деятельность человеческого общества, 
организмов. 3. Окружающие социально-бытовые условия, обстановка, 
а также совокупность людей, связанных общностью этих условий. 

СРЕДСТВО – то, что используется для решения определенных 
задач. 

СОЗНАНИЕ 1. Человеческая способность к воспроизведению дей-
ствительности в мышлении; психическая деятельность как отраже-
ние действительности. 2. Состояние человека в здравом уме и памя-
ти, способность отдавать себе отчет в своих поступках, чувствах. 
3. Мысль, чувство, ясное понимание чего-нибудь. 4. То же, что со-
знательность. 

СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ – быстрота умственной ориентировки. 
СПАРИТЬ 1. Соединить в пару вместе с кем-нибудь, чем-нибудь. 

2. То же, что «случить». 
СТАДИЯ – период, ступень в развитии чего-нибудь. 
СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ – термин, отражающий достиже-

ние ребенком такого уровня развития, когда он становится способ-
ным самостоятельно жить в обществе, самостоятельно выстраивать 
свое поведение, осознавать свои отношения с миром и производить 
относительно устойчивый ценностный выбор. 

СТЕРЕОТИП – прочно сложившийся, постоянный образец чего-
нибудь. 

СТРАТЕГИЯ – основная направленность, цель. 
СТРУКТУРА (строение, расположение) – определенная взаимо-

связь, взаиморасположение составных частей, строение, устройство 
чего-либо. 

СУБЪЕКТ – индивид как носитель предметно-практической дея-
тельности и познания, направленных на объект. 
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СУЖДЕНИЕ – отражение связей между предметами и явления-
ми действительности или между их свойствами и признаками. Это 
форма мышления, в которой что-либо утверждается или отрицается. 

СУТЬ1 – самое главное и существенное в чем-нибудь, существо, 
сущность. По сути дела – в сущности, в действительности. 

СУЩНОСТЬ – внутренняя основа, содержание, смысл, суть чего-
нибудь. 

СЧАСТЬЕ 1. Чувство и состояние полного высшего удовлетво-
рения. 2. Успех, удача. 

ТАКТИКА – совокупность форм, способов, приемов для осуще-
ствления основной цели. 

ТАЛАНТ – сочетание способностей, дающее человеку возмож-
ность успешно, самостоятельно и оригинально выполнить какую-
нибудь сложную деятельность. 

ТЕРМИН – слово или словосочетание, являющееся названием 
определенного понятия какой-нибудь специальной области науки, 
техники, искусства. 

ТЕОРИЯ 1. Учение, система научных принципов, идей, обобща-
ющих практический опыт и отражающих закономерности природы, 
общества, мышления. 2. Совокупность обобщенных положений, обра-
зующих науку или раздел какой-нибудь науки, а также совокуп-
ность правил в области какого-нибудь мастерства. 3. Сложившееся  
у кого-нибудь мнение, суждение, взгляд на что-нибудь. 

ТИП 1. Форма, вид чего-нибудь, обладающие определенными приз-
наками, а также образец, которому соответствует известная группа 
предметов, явлений. 2. Разряд, категория людей, объединенных общ-
ностью каких-нибудь внешних или внутренних черт. 3. Образ, содер-
жащий характерные, обобщенные черты какой-нибудь группы лю-
дей. 4. Человек, отличающийся какими-нибудь характерными свой-
ствами, приметами (чаще отрицательными) (разг.). 

ТРЕБОВАНИЕ 1. Выраженная в решительной, категорической 
форме просьба, распоряжение. 2. Правило, условие, обязательное 
для выполнения. 3. мн. Внутренние потребности, запросы. 4. Офи-
циальный документ с просьбой о выдаче чего-нибудь, направлении 
кого-, чего-нибудь куда-нибудь. 

ТРУД 1. Целесообразная деятельность человека, направленная 
на создание с помощью орудий производства материальных и ду-
ховных ценностей, необходимых для жизни людей. 2. Работа, заня-
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тия. 3. Усилие, направленное на достижение чего-нибудь. 4. Резуль-
тат деятельности, работы, произведение. 

ТРУДОСПОСОБНОСТЬ – способность человека к труду, не огра-
ниченная заболеваниями или телесными недостатками. 

ТЕХНОЛОГИЯ – совокупность производственных методов и про-
цессов в определенной отрасли производства, а также научное опи-
сание способов производства.  

УБЕЖДЕНИЕ – система осознанных потребностей личности, по-
буждающих ее поступать в соответствии со своими взглядами, прин-
ципами, мировоззрением. 

УМ 1. Способность человека мыслить, основа сознательной, ра-
зумной жизни. 2. Такая способность, развитая в высокой степени, 
высокое развитие интеллекта. 3. О человеке как носителе интеллекта. 

УМЕНИЕ – использование имеющихся знаний, умений и навы-
ков для выбора и осуществления приемов действия в соответствии  
с поставленной целью. 

УПРАВЛЕНИЕ 1. Деятельность органов государственной власти. 
2. Совокупность приборов, посредством которых управляют ходом 
машины, механизма. 3. Крупное подразделение какого-нибудь учреж-
дения, крупное административное учреждение. 4. Действие по глаго-
лу УПРАВЛЯТЬ 1. Направлять ход движения кого-либо, чего-либо 
2. Руководить, направлять деятельность чего-либо, кого-либо. 

УПРАЖНЕНИЕ – планомерно организованное выполнение вос-
питанниками различных действий, практических дел с целью фор-
мирования и развития их личности. 

УРОВЕНЬ 1. Степень величины, развития, значимости чего-ни-
будь (степень удовлетворения населения материальными и духов-
ными ценностями). 2. Подразделение чего-нибудь целого, получае-
мое при его расчленении.  

УЧЕНИЕ – сложный процесс восприятия и усвоения системы 
научных знаний, умений и навыков, выработки познавательных спо-
собностей, мыслительных операций и действий, требующий интел-
лектуальных, волевых и физических усилий учащихся и стимули-
рующий их развитие. 

УЧЕНЫЙ – физически и умственно зрелый человек, вооружен-
ный для своей исследовательской работы необходимыми знаниями, 
умениями и навыками. Именно эта подготовка, глубокие знания  
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и практический опыт выдвигают перед ним потребности в поисках, 
ставят задачи исследования. 

УЧИТЕЛЬ 1. Лицо, которое обучает чему-нибудь. 2. Глава уче-
ния, тот, кто учит (научил) чему-нибудь (высок.). 

ФАКТ – действительное, вполне реальное событие, явление, то, 
что действительно произошло. 

ФАКТОР – момент, существенное обстоятельство в каком-ни-
будь процессе, явлении. 

ФИЗИОЛОГИЯ 1. Наука о функциях, отправлениях организма. 
2. Совокупность жизненных процессов, происходящих в организме, 
его органах. 

ФОРМА 1. Внешнее очертание, наружный вид предмета, конфи-
гурация. 2. Вид, тип, устройство, структура, внешнее выражение чего-
либо, обусловленное определенным содержанием. 3. Внешний вид, 
видимость (как нечто противоречащее содержанию, действительно-
сти). 4. Установленный образец. 5. Приспособление для придания 
чему-нибудь тех или иных очертаний. 6. Очертание частей тела, фи-
гуры (разг.). 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ – процесс изменения личности 
в ходе ее взаимодействия с реальной действительностью, появле-
ние психофизических и социальных новообразований в структуре 
личности. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 1. см. функция. 2. Вызванный функциони-
рованием чего-нибудь, зависящий от деятельности, а не от структуры, 
строения чего-нибудь (книжн.). 

ФУНКЦИЯ 1. В философии: явление, зависящее от другого и из-
меняющееся по мере изменения этого другого явления. 2. В матема-
тике: закон, по которому каждому значению переменной величины 
(аргумента) ставится в соответствие некоторая определённая вели-
чина, а также сама эта величина. 3. Работа, производимая органом, 
организмом (книжн.). 4. Роль, значение чего-нибудь (книжн.). 5. Обя-
занность, круг деятельности (книжн.). 

ХАРАКТЕР 1. В психологии: совокупность индивидуальных свое-
образных психических свойств, которые проявляются в типичных 
для данной личности способах деятельности. 2. Отличительные свой-
ства, особенности, качества чего-либо. 

ЦЕЛЬ – то, к чему стремятся, что надо осуществить. 
 



 

270 

ЧЕЛОВЕК – живое существо, обладающее даром мышления и ре-
чи, способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе 
общественного труда. 

ЧЕРТА – свойство, отличительная особенность. 
ЧУВСТВО 1. Способность ощущать, испытывать, воспринимать 

внешние воздействия, а также само такое ощущение. 2. Состояние, 
в котором человек способен сознавать, воспринимать окружающее. 

ШКОЛА 1. Учебно-воспитательное учреждение; здание такого 
учреждения. 2. Выучка, достигнутый в чем-нибудь опыт, а также то, 
что дает такую выучку, опыт. 3. Направление в области науки, искус-
ства. 4. Система обязательных упражнений (в фигурном катании). 

ЭГОИЗМ – себялюбие, предпочтение своих личных интересов ин-
тересам других, пренебрежение к интересам общества и окружающих. 

ЭГОИСТ – человек, отличающийся эгоизмом. 
ЭГОЦЕНТРИЗМ – крайняя степень эгоизма. 
ЭКОЛОГИЯ – наука о месте обитания (применительно к человеку); 

совокупность знаний об условиях существования людей, их взаимо-
связи между собой и окружающей средой, в которой они обитают. 

ЭСТЕТИКА 1. Философское учение об искусстве как особом ви-
де общественной идеологии, посвященное исследованию идейной 
сущности и форм прекрасного в художественном творчестве, в приро-
де и в жизни. 2. Система чьих-нибудь взглядов на искусство. 3. Кра-
сота, художественность в оформлении, организации чего-нибудь. 

ЭТИКА 1. Философское учение о морали, ее развитии, принци-
пах, нормах и роли в обществе. 2. Совокупность норм поведения 
(обычно применительно к какой-нибудь общественной группе).  

ЭТАП – отдельный момент, стадия какого-нибудь процесса. 
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