
Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то
приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой: https://stuservis.ru/otvety-

na-bilety/372683 

Тип работы: Ответы на билеты

Предмет: Педагогика

-

31.Воспитание как социальное и педагогическое явление. Многозначность понятия «воспитание» в
педагогике. Воспитание как процесс формирования ценностных отношений (ЦО). Сферы формирования ЦО.
Ответ:
Воспитание – одна из основных категорий педагогики. Тем не менее общепринятого определения понятия
«воспитание» не существует. Одно из объяснений этого – его многозначность. Воспитание можно
рассматривать как общественное явление, деятельность, процесс, результат, ценность, систему,
воздействие, взаимодействие и т. д. Каждое из этих значений справедливо, но ни одно их них не позволяет
охарактеризовать воспитание как педагогическую категорию в целом.

Определяя объем понятия «воспитание», многие исследователи выделяют воспитание как социальное или
как педагогическое явление, рассматривая их, в свою очередь, в широком или узком смысле.

Воспитание как социальное явление – один из факторов жизни и развития общества. Воспитание в широком
социальном смысле – это передача накопленного опыта от старших поколений младшим. Под опытом
понимаются знания, умения, способы мышления, нравственные, эстетические, правовые нормы, духовное
наследие человечества. Как социальное явление воспитание носит:

а) исторический характер. Оно возникло вместе с обществом и будет существовать, пока существует
общество;

б) конкретно-исторический характер. Смена уровня развития производственных сил и производственных
отношений влечет за собой смену целей, задач и форм воспитания;

в) классовый характер. Хорошее воспитание требует больших затрат, в том числе и финансовых, а значит,
становится недоступным для всех людей в обществе, начинает служить господствующему классу, который
и определяет его направленность;

г) социальный характер. Цели, содержание, формы воспитания определяются потребностями общества и
формулируются исходя из его интересов.

Воспитание в узком социальном смысле – это направленное воздействие на человека со стороны
общественных институтов (семья, учебно-воспитательные учреждения, органы правопорядка, трудовые
коллективы и т. д.) с целью формирования определенных знаний, взглядов и убеждений, нравственных
ценностей, подготовки к жизни.

Воспитание как педагогическое явление в широком педагогическом смысле – это специально
организованное, целенаправленное и управляемое воздействие коллектива, воспитателей на воспитуемого
с целью формирования у него заданных качеств, осуществляемое в учебно-воспитательных учреждениях и
охватывающее весь учебно-воспитательный процесс. Воспитание в узком педагогическом смысле – это
процесс и результат воспитательной работы, направленной на решение конкретных воспитательных задач
(например, воспитание определенного нравственного качества, эстетических взглядов и т. д.).

Признаки воспитания как педагогического понятия:

• целенаправленность (наличие какого-то образца, идеала воспитания);
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• соответствие социально-культурным ценностям (воспитывается то, что принято в обществе);

• присутствие определенной системы организуемых влияний. В педагогике принято выстраивать
траекторию движения

к цели через комплекс решаемых задач. К задачам воспитания традиционно относят задачи умственного,
физического, нравственного, эстетического, трудового, гражданского воспитания.

Логика воспитания в школе и жизни строится так, что процесс воспитания должен переходить в процесс
самовоспитания. Самовоспитание – это сознательная, целенаправленная самостоятельная деятельность,
ведущая к возможно более полной реализации, развитию и совершенствованию личности. Собственная
деятельность ребенка по саморазвитию является необходимым условием воспитательного процесса.
«Никто не сможет воспитать человека, если он сам себя не воспитывает» (В.А. Сухомлинский). Задача
школьного воспитания – разбудить внутренние силы ученика и направить их на саморазвитие, руководить
самовоспитанием учащихся. Для решения этих задач используются такие средства: сообщение знаний о
развитии и самовоспитании, организация коллективной и индивидуальной деятельности по
самовоспитанию, консультирование, поощрение. Существуют приемы самовоспитания: самоанализ,
саморегуляция, самооценка, самоконтроль и др.

Процесс воспитания включает в себя и перевоспитание, понимаемое как перестройка установок, взглядов и
способов поведения, противоречащих этическим нормам и другим требованиям общества. Процесс
изменения, ломки сознания и поведения очень сложен, поскольку должны изменяться стереотипы
поведения, имеющие устойчивый характер. В перевоспитании нуждаются ученики, называемые трудными,
имеющие отклонения в поведении, часто не успевающие в учебе. Причиной этого являются, как правило,
ошибки в семейном и (или) школьном воспитании, влияние малых социальных групп.
32.Воспитательный процесс, его характеристика. Структура и логика воспитательного процесса.
Противоречия как движущие силы воспитания и принципиальное условие его осуществления.
Ответ:
Воспитательного процесс –организованное взаимодействия воспитателей и воспитуемых, направленного на
достижение целей воспитания в организационно-педагогических условиях. Главные характеристики
воспитательного процесса - это его целостность, системность, цикличность и технологичность. Под
целостностью понимают неразрывное единство процессов воспитания и обучения, а также развития и
формирования личности. Рассматривать воспитательный процесс системно значит выделить структурные
компоненты системы и процесса, а также функциональные связи между ними. Например, цель воспитания
детерминирует его содержание, а уровень воспитанности влияет на выбор методов воспитания. Логика
характеристика процесса воспитания, закономерный характер происходящих изменений. Отличие
воспитателя-профессионала от дилетанта, оказывающего воспитательные воздействия интуитивно,
связано с предвидением результатов, способностью прогнозировать ход процесса. Структура: Целевой
компонент (цели, задачи и социализация личности). Содержательный компонент (соответствие
потребностям личности; стандарт образования).

Операционно-деятельностный (организация деятельности детей на уроках и во внеурочное время).
Аналитико-результативный (анализ результатов педагогической деятельности). Движущая сила процесса
воспитания - разница между целями, поставленными воспитателем, и теми, что были фактически
реализованы (результаты воспитательной деятельности).

33.Понятия: закон, закономерность, принцип в педагогике. Закономерности и принципы воспитания, их
взаимосвязь.
Среди закономерностей функционирования и развития воспитания в целостном педагогическом процессе
необходимо выделить главную - ориентацию на развитие личности. Принцип непрерывного общего и
профессионального развития личности. Природосообразность воспитания: воспитание должно
основываться на научном понимании естественных и социальных процессов, согласовываться с общими
законами развития природы и человека. Содержание, методы и формы воспитания должны учитывать
необходимость возрастной и половой дифференциации. Принцип культуросообразности: Развитие личности
в гармонии с общечеловеческой культурой зависит от ценностных оснований воспитания. Процесс общего,



социально-нравственного и профессионального развития личности: принцип деятельностного и
личностного подходов. Принцип этической взаимоответственности обусловлен закономерностью, согласно
которой готовность участников педагогического процесса принять на себя заботы о судьбах людей, о
будущем нашего общества

34.Цели, задачи и содержание воспитания. Направления воспитания (общая характеристика). Взаимосвязь
направлений воспитания.
Ответ:
Гуманистическое воспитание имеет своей целью гармоничное развитие личности и предполагает гуманный
характер отношений между участниками педагогического процесса. Общепринятой целью в мировой
теории и практике гуманистического воспитания был и остается идущий из глубины веков идеал личности,
всесторонне и гармонично развитой. Цель гуманистического воспитания позволяет поставить адекватные
ей задачи: философско-мировоззренческая ориентация личности в понимании смысла жизни, своего места
в мире, своей уникальности и ценности; приобщение личности к системе культурных ценностей,
отражающих богатство общечеловеческой и национальной культуры, и выработка своего отношения к ним;
раскрытие общечеловеческих норм гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, милосердия,
сочувствия и др.) и культивирование интеллигентности как значимого личностного параметра; развитие
интеллектуально нравственной свободы личности, способности к адекватным самооценкам и оценкам,
саморегуляции поведения и деятельности, мировоззренческой рефлексии; возрождение традиций
российской ментальности, чувства патриотизма в единстве этнических и общечеловеческих ценностей,
воспитание уважения к законам страны и гражданским правам личности, стремления к сохранению и
развитию престижа, славы и богатства отечества; формирование отношения к труду как к социально и
личностно значимой потребности и фактору, создающему материальные фонды страны и ее духовный
потенциал, которые, в свою очередь, обеспечивают возможности личностного роста; развитие
представлений о здоровом образе жизни. Направления воспитания, выделяемые по критерию аспекта его
содержания. Умственное воспитание — предполагает руководство развитием познавательных интересов,
широких духовных запросов воспитанников. Нравственное воспитание, Эстетическое воспитание,
Эстетическое воспитание, Экологическое воспитание, Трудовое.
35.Гражданско-патриотическое воспитание: задачи, содержание, методы, формы. ФГОС основного общего
образования о формировании гражданско-патриотических качеств личности выпускника и гражданской
идентичности.
Ответ:
Задача: формировании у школьника ценностного отношения к явлениям общественной жизни. Основная
цель: формирование гражданственности (внутренняя свобода и уважение к государственной власти,
любовь к Родине и стремление к миру, чувство собственного достоинства и дисциплинированность,
гармоническое проявление патриотических чувств и культуры межнационального общения). Содержание
гражданского воспитания в школе и семье составляет работа учителей, воспитателей и родителей по
патриотическому воспитанию, по формированию культуры межнационального общения, правовой
культуры, воспитанию в духе мира и ненасилия. Патриотическое воспитание осуществляется в процессе
включения учащихся в активный созидательный труд на благо Родины, привития бережного отношения к
истории отечества, к его культурному наследию, к обычаям и традициям народа; воспитание готовности к
защите Родины; изучения обычаев и культуры разных этносов. Формы и методы: изучение государственных
символов Российской Федерации: герба, флага, гимна, символики других стран. Изучение природы родного
края, его исторического прошлого эмоционально переживается ребенком, укрепляет и развивает чувство
любви к Родине. Формированию культуры межнационального общения способствует изучение иностранных
языков, раскрывающих историю, культуру стран изучаемого языка, традиции и обычаи народов этих стран.
Гражданское воспитание предполагает формирование у учащихся знаний и представлений о достижениях
нашей страны в области науки, техники, культуры. ФГОС: формирование активной гражданской позиции
молодых граждан, гражданского самосознания;

повышение интереса к решению актуальных проблем российского общества; формирование политической
культуры, гражданской зрелости, осмысления политических ценностей, создание эффективности влияния
масс на политическую жизнь страны; вовлечение молодежи в демократический процесс преобразования
жизни, осознание своей причастности к этим изменениям; развитие чувства патриотизма; формирование
толерантности и гражданского согласия по духовно-нравственным ценностям; ориентация студентов на



гуманистические и смысловые жизнеутверждающие ценности общества, воспитание потребности в
здоровом образе жизни.
36.Нравственная культура личности. Нравственное воспитание: задачи, содержание, методы, формы. ФГОС
основного общего образования о формировании нравственных качеств личности выпускника.
Ответ:
Нравственная культура личности — степень (мера) освоения личностью морального опыта общества,
выражающаяся в уровне развития нравственных понятий, суждений, нравственных чувств, ценностей,
оценок, в способности к нравственному выбору. Содержание: сообщение воспитуемым определенной
информации о должном поведении. Ответственность за поведение вырабатывается на основе знания о том,
как надлежит человеку поступать в определенных условиях. Усвоение моральных норм осуществляется
стихийно в повседневном общении людей. Нравственное воспитание придает этому процессу целевую
направленность. Задачи: формирование нравственного сознания; воспитание и развитие нравственных
чувств; выработка умений и привычек нравственного поведения. В процессе нравственного воспитания
широко применяются такие методы как: упражнение и убеждение. Упражнение - обеспечивает выработку и
закрепление необходимых навыков и привычек, претворение навыков и привычек на практике. Убеждение -
направлено на формирование этических понятий, на разъяснение нравственных принципов, на выработку
этических идеалов. ФГОС: нижний уровень – приобретение знания о социальных и нравственных ценностях,
средний – наличие опыта переживания и позитивного нравственного отношения к ценностям социума,
высший уровень – опыт самостоятельного социального действия.
37.Ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества. Интеллектуальное и
трудовое воспитание личности: задачи, содержание, методы, формы. Подготовка к осознанному выбору
профессии.
Ответ:
От образования зависит действенность всех социальных, экономических, политических и других процессов
развития общества, наращивание интеллектуального, духовного, социокультурного потенциала страны.
Культура и образование выступают в качестве одного из ведущих факторов общественного процесса и
развития цивилизации. Труд: среда, в которой проистекает жизнедеятельность человека, все вещи,
которые его окружают и которыми он пользуется, созданы благодаря труду. Каждый человек обладает
серьёзным запасом жизненной энергии, которая должна находить выход. Работа, труд – одно из основных
средств, механизмов социализации. По достижении определённого возраста взрослому человеку работать
так же необходимо, как ребёнку для полноценного развития необходимо учиться. Умственное воспитание
(как приобщение к интеллектуальной культуре человечества) - это систематическое и целенаправленное
педагогическое воздействие на ребенка и взаимодействие с ним с целью развития его ума и формирование
мировоззрения. Оно протекает как процесс овладения общеисторическим опытом, накопленным
человечеством и представленным в знаниях, умениях, навыков. Трудовое воспитание - целенаправленный
процесс формирования у подрастающего поколения готовности трудиться, направленный на успешное
освоение трудового опыта человечества, нравственное отношение к труду, развитие личности. Задачи
трудового воспитания - это осознание целей и задач, воспитание мотивов, овладение трудовыми навыками,
самореализация в труде. Профессиональная информация, как одно из направлений профориентации,
помогает наиболее осознанно подойти к выбору профессии. Необходимо сформировать положительное
отношение учащихся к восприятию профинформационного материала. Информационный материал должен
быть не только доступным учащимся, но и объективным и всесторонним. Формы его подачи должны быть
достаточно разнообразными, чтобы обеспечить активизацию восприятия и мыслительной деятельности
учащихся.
38.Физическое и эстетическое воспитание, их взаимосвязь с другими направлениями воспитания. Задачи,
содержание, методы, формы, показатели. Ориентация воспитанников на здоровый, безопасный и
экологически целесообразный образ жизни.
Ответ:
Формирование эстетической культуры - это процесс целенаправленного развития способности личности к
полноценному восприятию и правильному пониманию прекрасного в искусстве и действительности. Связь с
трудовым воспитанием: Осознание и переживание труда как игры физических и духовных сил, как явления
возвышенного, облагораживающего, прекрасного составляют фундамент эстетического развития личности.
Методы: Важно пробудить у школьников стремление утверждать красоту в школе, дома, всюду, где они
проводят свое время, занимаются делом или отдыхают. Детей следует шире привлекать к тому, чтобы они
создавали эстетическую обстановку в школе, в классе, в квартире. В процессе формирования эстетической



культуры учащихся важная роль принадлежит курсам биологии и географии, которые в значительной мере
строятся на непосредственном изучении и наблюдении явлений природы. Во время экскурсий и прогулок на
природе у детей обостряется эстетическое видение ее красоты, развиваются воссоздающее воображение и
образное мышление. На уроках родного языка учащиеся учатся воспринимать литературу как искусство
слова, воспроизводить образы художественного произведения в своем воображении, тонко подмечать
свойства и характеристики действующих лиц, анализировать и мотивировать их поступки. Организация
работы по воспитанию физической культуры учащихся направлена на решение следующих задач:
содействие правильному физическому развитию детей, повышение их работоспособности, закаливание,
охрана здоровья; развитие основных двигательных качеств, приобретение необходимого минимума знаний
в области гигиены и медицины, физической культуры и спорта. К основным средствам воспитания
физической культуры школьников относятся физические упражнения, природные и гигиенические
факторы.
39.Методы, средства и формы воспитания. Классификация методов воспитания. Выбор методов воспитания.
Ответ:
Под методами воспитания следует понимать способы профессионального взаимодействия педагога и
учащихся с целью решения образовательно-воспитательных задач. Классификация: методы формирования
сознания личности (рассказ, беседа, лекция, диспут, метод примера); методы организации деятельности и
формирования опыта общественного поведения личности (приучение, метод создания воспитывающих
ситуаций, педагогическое требование, инструктаж, иллюстрации и демонстрации); методы стимулирования
и мотивации деятельности и поведения личности (соревнование, познавательная игра, дискуссия,
эмоциональное воздействие, поощрение, наказание и др.); методы контроля, самоконтроля и самооценки в
воспитании. Выбор методов воспитания определяется: целью, уровнем развития коллектива,
педагогическим мастерством воспитателя, количеством отводимого времени. Средства воспитания — это
относительно независимые источники формирования личности. К ним относят: виды деятельности (труд,
игра), предметы, вещи (игрушки, ЭВМ), произведения и явления духовной и материальной культуры
(искусство, общественная жизнь), природа. Формы воспитательной работы. Массовые: коллективные
трудовые дела; праздники, вечера, утренники; конференции, собрания, диспуты; фестивали, олимпиады;
смотры художественного творчества; выставки; спортивные, военно-спортивные, трудовые соревнования и
турниры; походы, экспедиции. Групповые: трудовые объединения; художественно-творческие
объединения; клубы по интересам, предметные кружки; детские и юношеские общественные объединения
и организации; научные общества. Индивидуальные: индивидуальная научно-познавательная, творческая и
трудовая деятельность; общественные поручения.
40.Классный руководитель как организатор воспитательной работы в школе. Функции и основные
направления деятельности классного руководителя. Виды и формы классных часов. Особенности
подготовки и проведения тематического классного часа.
Ответ:
Классный руководитель - учитель, организующий учебно-воспитательную работу в порученном ему классе.
Для классного воспитателя становится возможным проведение целенаправленной работы с каждым
учеником, составление индивидуальных программ развития детей. Роль педагога изменяется в зависимости
от возраста, опыта коллективной, самоуправленческой деятельности детей: от непосредственного
организатора работы до консультанта и советчика. Главное в деятельности классного руководителя -
содействие саморазвитию личности, реализации ее творческого потенциала, обеспечение активной
социальной защиты ребенка, создание необходимых и достаточных условий для активизации усилий детей
по решению собственных проблем. Функции: педагогические и социально-гуманитарные функции
(воспитание учащихся; социальная защита ребенка от неблагоприятных воздействий окружающей среды;
интеграция усилий всех педагогов для достижения поставленных воспитательных задач). социально-
психологические функции (организаторские) - поддержка положительной детской инициативы, связанной с
совершенствованием жизни региона, микросреды, школы и самих школьников. Управленческие функции, к
которым относятся: диагностическая, целеполагания, планирования, контроля и коррекции. Формы кл.
часа: Беседа (эстетическая, нравственная) Диспут, Встречи с интересными людьми , Викторины по
различным областям знаний,дискуссии, КВНы, Интерактивные игры,Тренинги. Классный руководитель
выбирает содержание и форму проведения классного часа исходя из: Возрастных и психологических
особенностей школьников; Целей и задач, которые он ставит; Нравственных представлений, интересов,
потребностей учащихся.
41.Понятие «воспитательная программа». Примерная программа воспитания (ППВ) и ее особенности.



Структура программы. Инвариантный и вариативный модули. Рабочая программа воспитания
образовательной организации.
Ответ:
Педагоги школы или внешкольного образовательного учреждения, социальные педагоги осуществляют
профессиональную деятельность, направленную на решение воспитательных задач. Эта деятельность
включает как целенаправленные воздействия на ученика с учетом особенностей окружающей его среды,
так и активное воздействие на саму среду. Когда мы говорим о воздействии педагога на ученика в рамках
реализации своих профессиональных функций, то эту педагогическую деятельность называем воспитатель
ной работой.

Воспитательная работа включает реализацию комплекса организационных и педагогических задач,
решаемых педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ученика, выбор форм и
методов воспитания в соответствии с поставленными задачами и сам процесс их реализации. Эта работа
предполагает организацию совместной деятельности педагогов и учащихся и предусматривает также регу
лирование отношений социальных институтов, оказывающих существенное влияние на ребенка.

«Любая воспитательная работа, — утверждает Н. М. Та-ланчук, — должна начинаться с того, что педагог
усваивает, осознает воспитательные функции, т. е. обязанности, виды деятельности, выполняемые в
процессе формирования личности и ученического коллектива»1.

В воспитательной работе следует выделить три группы функций.

Первая группа связана с непосредственным воздействием педагога на ученика:

■ изучение индивидуальных особенностей его развития, окружения, интересов;

■ программирование воспитательных воздействий;

■ реализация комплекса методов и форм индивидуальной работы с учеником;

■ анализ эффективности воспитательных воздействий.

Вторая группа функций связана с созданием воспитывающей среды:

■ сплочение коллектива;

■ формирование благоприятной эмоциональной атмосферы;

■ включение учащихся в разнообразные виды социальной деятельности;

■ развитие детского самоуправления.

Третья группа функций направлена на коррекцию влияния различных субъектов социальных отношений
ребенка:

■ социальная помощь семье;

■ взаимодействие с педагогическим коллективом;

■ коррекция воздействия средств массовой коммуникации;

■ нейтрализация негативных воздействий социума;

■ взаимодействие с другими образовательными учреждениями.



В проводимой педагогом воспитательной работе основное место занимает организаторская деятельность, в
которой он реализует весь комплекс соответствующих функций: целеполагание, планирование,
координация, анализ эффективности и т. п.

Воспитательная работа является важнейшим компонентом воспитательного процесса, его основной
составляющей. От того, как эту работу проводят педагоги, насколько она адекватна актуальной ситуации,
зависит успех деятельности школы.
42.Коллектив как объект и субъект воспитания. Признаки, этапы развития коллектива. Закон движения
коллектива (перспективы). Взаимоотношения личности и коллектива. Принцип параллельного действия.
Ответ:
коллектив - это такая группа детей, которую объединяют общие, имеющие общественно ценный смысл
цели и совместная деятельность, организуемая для их достижения. Основные характерные признаки
коллектива: наличие общественно значимых целей, их последовательное развитие как условие и механизм
постоянного движения вперед; систематическое включение воспитанников в разнообразную социальную
деятельность; систематическое создание отношений ответственной зависимости между воспитанниками;
систематическая практическая связь детского коллектива с обществом. Этапы: 1)в качестве средства,
сплачивающего детей в коллектив, должно выступать единоличное требование педагога к учащимся. 2)
основным проводником требований к личности должен быть актив. Метод параллельного действия: педагог
имеет возможность опереться в своих требованиях на группу учащихся, которые его поддерживают.
Однако сам актив должен получить реальные полномочия, и только с выполнением этого условия педагог
вправе предъявить требования к активу, а через него и к отдельным воспитанникам. 3) наличие органов
коллектива, наделение их реальными полномочиями, переданными педагогами. Закон движения
коллектива: если развитие и укрепление коллектива во многом зависит от содержательности и динамики
его деятельности, то он должен постоянно двигаться вперед, добиваться все новых и новых успехов.
Макаренко: Педагогические принципы (четкая система обязанностей и прав, определяющих социальную
позицию каждого члена коллектива) Сухомлинский: организационное единство школьного коллектива;
руководящая роль школьного коллектива; руководящая роль педагога; богатство отношений между
учениками и педагогами, между учениками, между педагогами; ярко выраженная гражданственность
духовной жизни воспитанников и воспитателей; самодеятельность, творчество, инициатива; постоянное
умножение духовных богатств.

-

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то
приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой: https://stuservis.ru/otvety-

na-bilety/372683 
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