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ВВЕДЕНИЕ

Воспитательный процесс сложный и многогранный. Как и любое социально-психологическое и социально-
культурное явление, он имеет разные формы организации воспитания, выбор которых зависит от уровня
развития детского коллектива и от целей, которые ставит перед собой педагог.
Классный час в современном образовательном процессе является одной из самых важных форм
воспитательной работы, которые реализуют просветительскую, ориентирующую, направляющую и
формирующую функции. По мнению некоторых исследователей, классный час – это специально
организованная ценностно-ориентационная деятельность, которая способствует формированию у
школьников системы отношений к окружающему миру.
Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена снижением внимания к Великой
Отечественной войне среди школьников и необходимостью подбора форм обучения для исследования этой
темы.
Цель выпускной квалификационной работы: представить методическое пособие по теме «Великая
Отечественная война» для работы в рамках классных часов.
Задачи выпускной квалификационной работы:
1. Изучить развитие педагогической мысли;
2. Проанализировать понятие обучения;
3. Определить систему методов;
4. Рассмотреть классный час, как форму воспитательной работы;
5. Проанализировать особенности составления методического пособия по воспитательной работе;
6. Проанализировать особенности проведения классного часа по Великой Отечественной войне.
Объект исследования: классный час, как форма воспитательной работы.
Предмет исследования: процесс создания методического пособия.
Методологическая основа исследования: научные теоретические и практические исследования по основам
обучения.
Методы исследования:
- аналитический (анализ форм работы и научных исследований);
- систематизация.
Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа состоит из
введения, двух глав, заключения и списка литературы.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ
1.1 Развитие педагогической мысли
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Становление понятия «педагогика» уходит корнями в глубокую древность. Оно стало неотъемлемым
элементом процесса становления человека и общества и прошло несколько этапов.
Сначала сформировалось такое понятие, как «социальное исследование», подразумевающее передачу
опыта от поколения к поколению.
Сама система социального наследования предполагает наличие специфического человеческого организма
[Корнетов, с.66], который обусловливает возможность усвоения человеком различных видов деятельности.
Главный врожденный признак человека — это способность к обучению, которая развивается в виде
сознательной психики с помощью возникновения культуры, которая позволяет накапливать получаемый
опыт и передавать его из поколения в поколение.
Наряду с культурой появилась система общественных отношений, благодаря которым человек смог
овладевать опытом жизнедеятельности других людей.
Социальное наследование осуществляется в рамках процессов значительно более широких, чем
педагогическая деятельность. Например, процесс социализации, который обеспечивает превращение
индивида в культурное общественное существо.
Педагогическая деятельность в качестве основной деятельности человека — это форма активности
субъектов, которые стремятся целенаправленно воздействовать на определенный предмет с помощью
специальных средств.
В ходе антропосоциогенеза, наряду со многими процессами, происходило и становление педагогики.
Сначала она формировалась как элемент жизни обществе, затем как способность.
Педагогика, на момент своего возникновения, предполагала определение путей осуществления различных
целей. Изначально предполагалось, что педагогическая деятельность поможет найти ответы на такие
вопросы, как:
- Кто должен осуществлять педагогическую деятельность?
- На кого должна быть направлена педагогическая деятельность?
- Какие цели педагогическая деятельность преследует и с помощью каких средств их достигает? И т. д.
Таким образом, педагогика стала одной из форм духовно-практического освоения мира и истоком
материализации педагогических идей.
Изначально педагогические традиции представляли из себя представления о теоретическом образовании,
выражаясь в фольклоре, обычаях, обрядах.
Медленное, но эффективное накопление опыта способствовало обогащению практики воспитания и
обучения, возникновению школ и профессиональной педагогической деятельности.
Так или иначе, но быстрое развитие общества поставило задачу найти оптимальные пути и способы
планирования педагогической деятельности. Необходимо было учесть особенности человека и определить,
какими качествами должны обладать люди, которые будут обучать других.
Отделение умственного труда от физического стало не только важной предпосылкой возникновения
теоретической педагогики, но и поспособствовало развитию педагогической практики.
Появившаяся письменность позволила накапливать и обобщать знания о способах воспитания и обучения,
соответственно, открывая новые возможности для педагогики.
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