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Введение

Проблемы воспитания и обучения неразрывно связаны, поскольку данные процессы
направлены на человека как целое. Поэтому на практике трудно выделить сферы
исключительного влияния обучающих и воспитательных воздействий на развитие
человека. А именно как его эмоций, воли, характера, так и мотиваций, ценностных
ориентации и интеллекта. Еще Платон писал: «...самым важным в обучении мы
признаем надлежащее воспитание».

«Недостаточно, чтобы воспитание только не портило нас, — нужно, чтобы оно
изменяло нас к лучшему». М. Монтень.

В отношении к человеку воспитание определяется следующим образом: это есть
преднамеренное воздействие взрослого человека на ребенка или юношу, имеющее
целью довести его до той доли самостоятельности, которая необходима человеку
для исполнения своего назначения человека на земле. Очевидно, что искусство
воспитания возникло с самого начала появления человека на земле. Когда
возникли общества и государства, то к чисто семейным целям В. присоединились
цели социальные и религиозные. В Китае с древнейших времен В. имело целью
подготовить человека для жизни в семье и сообщить ему премудрость, куда
входила религия и наука. Поэтому у китайцев власть родителей над детьми была
безгранична и даже взрослые люди должны были быть в повиновении у родителей.
У индусов и древних египтян воспитывали для известной касты, так что дитя воина
или жреца воспитывалось иначе, чем ребенок других каст: каждый человек
должен быть полезен для своей касты и никакой общечеловеческой цели
воспитания не существовало. У древних персов юношей воспитывали
многостороннее: они должны были быть храбрыми, откровенными, любить
добродетель и гнушаться пороков; но это относилось к мальчикам, и все
воспитание имело утилитарный характер, подготовляя юношей высшего класса
общества к военной и административной деятельности. В. у спартанцев имело
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некоторое сходство с воспитанием у персов: по законам Ликурга, воспитание в
Спарте было общественным, т.е.все дети воспитывались сообща под надзором
правительства. Мальчиков приучали к умеренности, выносливости, терпению и
дисциплине; посредством телесных упражнений их готовили к военной службе. Все
это относилось только к господствующему классу, именно спартиатам. У афинян
воспитывала прежде всего семья, но государство облегчало обязанности
родителей, поощряя некоторые учреждения, где дети получали телесное и
умственное образование. идеал воспитанного человека был у афинян шире, чем у
спартанцев: от молодого человека требовали, чтобы он был не только силен и
ловок на войне, но умел бы выказать эти качества и на общественных играх; кроме
того, красивая речь, знакомство с музыкой и родной поэзией, а также некоторая
ученость составляли необходимые качества хорошо воспитанного афинянина.

На протяжении исторического развития педагогической мысли вышеозначенный
процесс находился в фокусе внимания ученых и практиков. Поэтому и в наше время
воспитание остается основной категорией педагогики. Содержание данного
явления обновляется по мере развития практического опыта, педагогической
науки и ее ведущей доктрины. Общественная практика передачи социального
опыта от старшего поколения к младшему сложилась гораздо раньше
обозначающего ее термина. Поэтому сущность воспитания трактуется с различных
точек зрения. В любом случае в качестве предмета воспитания рассматривается
человек, испытывающий соответствующее воздействие.

Понятие о методах и средствах воспитания
В педагогике до настоящего времени нет единой трактовки этих понятий. В одном
из ранее изданных учебников: «Под методом воспитания понимается то средство,
при помощи которого воспитатель вооружает детей, подростков и юношей
твердыми моральными убеждениями, нравственными привычками и навыками и
т.д.»

Как видим, понятие метода в этом определении смешиваться с понятием средства,
с чем вряд ли можно согласиться. В другом пособии метод воспитания
определяется как совокупность способов и приемов формирования у учащихся тех
или иных качеств. Однако и эта дефиниция является слишком общей и не желает
ясным данное понятие. Как же в таком случае подойти к более правильному
осмыслению понятия метода воспитания? Прежде всего, личность развивается



только в процессе разнообразной деятельности.

Так, для формирования такой характеристики личности, как мировоззрение и
общественная направленность, необходимо включать ее в познавательную и
разнообразную общественную деятельность. Только в процессе познавательной и
практической деятельности формируются патриотизм, трудолюбие и другие
качества. Все это, естественно, требует от педагога хорошего владения способами
и приемами организации учебно-познавательной и разнообразной практической
деятельности учащихся, которые органически входят в содержание понятия
методов восприятия.

Однако для формирования отношений личности весьма существенным является то,
чтобы педагог, организуя деятельность, учащихся, умело использовал такие
способы и приемы воспитания, которые стимулировали бы их стремление
(потребности) к личностному развитию. Способствовали бы формированию их
сознаний (знаний, взглядов и убеждений), совершенствованию поведения волевой
сферы и которые в своей совокупности создают предпосылки для выработки тех
или иных личностных качеств. Учитывая дисциплинированность, нужно разъяснять
учащимся нормы и правила поведения и убеждать в необходимости их соблюдения.

С этой же целью используются положительные примеры дисциплинированности и
выполнения своих обязанностей. Все это способствует формированию у учащихся
соответствующих потребностей, знаний, взглядов, чувств и убеждений и оказывает
влияние на их проведение.

Важную стимулирующую роль в формировании дисциплинированности играют
одобрение положительных поступков учащихся тактичное осуждение нарушений
норм и правил поведения. Понятную корректирующую роль выполняют также
требования педагогического контроля за поведением учащихся и переключение их
на другие деятельности.

Таковы важнейшие способы и приемы воспитательной работы, которые
используются в процессе формирования у учащихся отношений (личностных
качеств) и которые выступают как методы воспитания. С этой точки зрения под
методами воспитания следует понимать совокупность специфических способов и
приемов воспитательной работы, которые используются в процессе организации
разнообразной деятельности учащихся. Для развития у них
потребностномотивационной сферы, взглядов и убеждений, выработки навыков и
привычек поведения, а, также для его коррекции и совершенствования с целью



формирования, личностных свойств и качеств. Как показывают приведенные выше
примеры, в качестве основных выступают следующие методы воспитания: а)
убеждение, б) положительный пример, в) упражнение (приучение), г) одобрение, д)
осуждение, е) требование, ж) контроль за поведением, з) переключение на другие
виды деятельности.

От методов воспитания следует отличать средства воспитания. Средства
воспитания - это те конкретные мероприятия или формы воспитательной работы
(беседы, собрания, вечера, экскурсии и т.д.), деятельности учащихся (учебные
занятия, предметные кружки, конкурсы, олимпиады), а также наглядные пособия
(кинодемонстрации, картины и т.д.), которые используются в процессе реализации
того или иного метода. Например, убеждение как метод воспитания реализуется с
помощью таких воспитательных средств, как разъяснительные беседы на уроках и
во внеурочное время по вопросам политики, нравственности, искусства и др.,
собрания, диспуты и т.д. В качестве средств метода упражнений выступает
организация труда, патриотическая и художественно-эстетическая деятельность
учащихся и т.д.

Иногда, разъяснительные беседы и различные собрания в работах не строго
научного характера называют методами воспитания, допуская определенное
смешение понятий. Но большой ошибки здесь нет. Всякая разъяснительная беседа
или собрание, будучи конкретными средствами реализации метода убеждения,
выступают в качестве частных форм его осуществления и в этом смысле
выполняют роль методов воспитания.

Наконец, необходимо сделать еще одно замечание. Поскольку воспитание
осуществляется в системе учебных занятий и внеклассной работы, перечисленные
выше методы воспитания, используются как в процессе обучения, так и в системе
внеклассных мероприятий.

Но как же сложилась в педагогике эта система методов и средств воспитания?

Утверждение в педагогике гуманного подхода к воспитанию учащихся и
преодоление методов авторитаризма. Долгое время в педагогике не было четко
очерченной системы методов воспитания. Но с течением времени начали
формироваться определенные методологические подходы к осуществлению
воспитательного процесса.

Одни педагоги считали, что дети рождаются с так называемой дикой резвостью,
которую нужно подавлять в процессе воспитания силой авторитета педагога и



различными мерами педагогического воздействия. Таких идей, в частности,
придерживался немецкий педагог Иоганн Гербарт, с именем которого обычно
связывают формирование методики авторитарного воспитания. В принципе он
понимал положительное значение таких методов воспитания, которые
содействуют развитию сознательности детей и основаны на доброжелательных
отношениях между ними и педагогами, но использовать эти методы он считал
целесообразным в более поздних этапах воспитательной работы. В раннем же
возрасте он рекомендовал применять различные замечания, внушения указания,
упреки, меры осуждения и наказания, в том числе и физические, запись проступков
в кондуит — специально предназначенный для этого журнал.

В России эту методику активно пропагандировал Красовский, который в 1859 г.
выпустил книгу «Законы воспитания». В человеке, писал он, коренятся два начала:
влечение к дому и влечение к дурному. Врожденные аморальные склонности его
мнению, можно приспособить к моральным требованиям обстоятельства только на
основе безусловного подчинения, используя для этого меры принуждения и
различные наказания.

Сторонником авторитарного воспитания уже в советское время, был проф. Н.Д.
Виноградов, который считал, что воспитывать детей можно только путем
подавления их резвости и беспорядочного поведения. На этой основе в 20-е гг.
наряду с понятием метода воспитания широкое хождение получил термин «меры
педагогического воздействия "'.

В противоположность авторитарному воспитанию с давних времен в педагогике
начали разрабатываться идеи о том, что этот процесс нужно осуществлять на
основе гуманного отношения к детям предоставления им полной свободы, а в
качестве методов воспитания стали выступать различные формы
благожелательных уговаривания, разъяснительные беседы, убеждения, советы,
включение в разностороннюю и интересную деятельность и т.д. Такой подход к
воспитанию нашел свое яркое отражение в теории «свободного воспитания»,
основные идеи которого сформулировал в XVIII в. французский просветитель Ж. Ж.
Руссо в своей книге «Эмиль».

Он считал, что дети рождаются совершенными, и поэтому воспитание не только не
должно препятствовать развитию этого совершенства, но, наоборот, содействовать
его формированию и приспосабливаться к нему. Исходя из этого, Руссо утверждал,
что в воспитательной работе должен находиться ребенок, его интересы и
стремления. Так были заложены в педагогике основы педоцентризма и



спонтанного (самопроизвольного) развития детей. Конечно, по сравнению с
авторитарным воспитанием, это был большой шаг вперед, хотя очевидно, что вряд
ли правильно в воспитании во всем следовать за желаниями и интересами детей,
если мы активно формируем у них положительные личностные качества. Сами эти
желания и интересы нужно развивать, обогащать и совершенствовать, придавая
воспитанию действенный характер. Главное, однако, заключается в том, что
именно на этой основе в педагогике начали складываться новые, гуманистические
подходы к воспитанию и разрабатываться соответствующие им воспитательные
методы.

Немало сделано в этом направлении в нашей педагогике. Ее виднейшие деятели
решительно выступали за преодоление авторитаризма в воспитании и за придание
ему подлинно гуманистической направленности. Дело доходило до того, что в 20-е
гг., исходя из принципа уважения и гуманного отношения к детям, были отменены
оценки успеваемости, которые якобы культивируют неравенство среди учащихся и
порождают между ними неприязнь. Н.К. Крупская, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко и
другие выступали за благожелательное отношение к детям, за развитие их
сознательности, здоровой самодеятельности, что делало их активными
участниками (субъектами) воспитательного процесса.

Не менее важным было то, что большинством наших педагогов воспитание
рассматривалось не как средство педагогического воздействия на учащихся, а как
разумная и содержательная организация жизни и разносторонней деятельности
детей, что уже тогда придавало ему деятельностно-отношенческий характер. В
педагогическом процессе требовалось налаживать дружную игру и работу детей,
дружную жизнь, оказание помощи тем, кто в ней нуждался, проявление уважения
к переживаниям детей, к их работе и учебе. Положение о воспитании, о
содержательной организации жизни и деятельности детей активно разрабатывал
С. Т. Шацкий. В 1921 г.

Весьма существенным в методике воспитания было в трудах П.П. Блонского и С. Т.
Шацка отчетливо выдвигается идея о внутреннем стимулировании учащихся в
процессе воспитания, которая потом стала активно разрабатываться нашей
психологией. С. Т. Шацкий обращал серьезное внимание на то, чтобы каждый
ребенок был занят увлекательным делом. В статье «Как мы учим» (1928) он
отмечал, что «огромное количество причин, создающих нарушение дисциплины в
детской среде, происходит от отсутствия у детей интересного дела... Атмосфера
занятости да еще интересным делом, если она возбуждается привычным образом,
создает хорошую рабочую обстановку, в которой всякий выпад в сторону



беспорядка будет неприятен даже для самих детей».

Характеристика средств воспитания
Под психологическими средствами воздействия на личность (в узком смысле слова)
мы понимаем действия, предпринимаемые воспитателем, направленные на
изменение личности воспитуемого. К ним относят всевозможные виды научения,
которые связаны с формированием поступков человека, убеждение, внушение,
изменение социальных установок, преобразование когнитивной сферы, а также
психотерапию, социально-психологический тренинг и другие виды
психологической коррекции.

Средствами воспитания, например, могут быть личный пример воспитателя,
образцы поведения, демонстрируемые окружающими людьми. Средства
воспитания по характеру воздействия на человека делятся на прямые и косвенные.
Прямые средства воспитания предполагают непосредственно личностное
воздействие одного человека на другого, которое осуществляется в прямом
общении друг с другом.

Косвенные средства воспитания содержат воздействия, которые реализуются с
помощью каких-либо средств, без личных контактов друг с другом воспитателя и
воспитанника (например, чтение книг, просмотр кинофильмов, телевизионных и
видеофильмов, ссылка на мнение авторитетного человека).

По включенности сознания воспитателя и воспитуемого в процесс воспитания его
средства делятся на осознанные и неосознанные. Осознанные средства воспитания
заключаются в том, что воспитатель сознательно ставит перед собой
определенную цель, а воспиту- емый знает о ней и принимает ее. Неосознанные
средства воспитания характеризуются тем, что воспитуемый принимает
воспитательное воздействие без сознательного контроля со своей стороны, а
воспитатель также не производит преднамеренного воздействия на воспитуемого.

По характеру того, на что в самом объекте воспитания направлены воспитательные
воздействия, его средства принято делить на эмоциональные, когнитивные и
поведенческие. На практике они чаще всего являются комплексными, т. е.
воспитательные влияния обязательно включают в себя разные стороны личности
воспитуемого.



К достоинствам прямых средств воспитания относят то, что они:

1. задействуют такие виды научения, как заражение, подражание и внушение,
которые основаны на механизме викарного научения (например, воспитатель
демонстрирует нужный образец поведени я и обеспечивает полное и
правильное его восприятие испытуемым);

2. расширяют возможности воспитания;
3. являются единственно возможными средствами на ранних этапах детского

развития (когда ребенок еще не понимает речь).

Недостатками прямых средств воспитания являются персональная и временная
ограниченность их применения (воспитатель может передать только то, чем
обладает он сам). Кроме того, не всегда воспитатель может находиться в личном
контакте с воспитуемым.

Достоинства косвенных средств воспитания: разносторонность и длительность их
воздействия на воспитуемого (книги, средства массовой информации, другие
системы кодирования и передачи информации).

Выделяют следующие основные недостатки косвенных средств воспитания:

1. они лишены живой эмоциональной силы (она есть при прямом воспитательном
воздействии);

2. возрастные ограничения (они применимы к детям, обладающим речью,
умеющим читать и понимать нравственный смысл сказанного или
прочитанного).

Осознанные средства воспитания являются управляемыми с заранее
контролируемыми и предвидимыми результатами. К их недостаткам относят
возрастные ограничения (они не применимы к детям раннего возраста и даже
отчасти к младшим школьникам).

Неосознанные средства воспитания трудно оценить из-за недостаточной
контролируемости сознанием. Они имеют место чаще, чем осознанные средства
воспитания. Когнитивные воспитательные влияния в современных условиях
являются основными, так как большинство ученых считают, что знания человека не
только определяют его личность, но и его поведение.

Основные методы воспитания



Классифицировать методы воспитания можно по разным основаниям, и таких
классификаций существует много. В 1960-е гг. общепринятой была классификация
методов воспитания, состоящая всего из двух категорий: 1) методы, направленные
на сознание ребенка; 2) методы, направленные на его поведение. В 1970-е гг.
значительная часть теоретиков педагогики и педагогической психологии
принимали классификацию методов воспитания на основе трех главных
направлений деятельности воспитателя: 1) методы целенаправленного
формирования качеств личности; 2) методы стимулирования естественного
саморазвития личности; 3) методы коррекции развития личности. В начале 1980-х
гг. оформилась концепция деятельностного подхода к воспитанию и
ленинградские педагоги Т.Е. Конникова и Г. И. Щукина предложили
классификацию методов воспитания по критерию их отношения к деятельности
ребенка.[27] В их системе рассматривалось три группы методов воспитания: 1)
методы формирования положительного опыта поведения в процессе деятельности;
2) методы формирования общественного сознания; 3) методы стимуляции
деятельности.

Известный современный московский педагог-новатор и ученый В. А. Караковский
предложил классификацию, критерием которой являются используемые средства
воспитания, и выделил шесть групп методов: 1) воспитание словом; 2) воспитание
делом; 3) воспитание ситуацией; 4) воспитание игрой; 5) воспитание общением; 6)
воспитание отношениями.

Р. С. Немов предлагает несколько классификаций методов воспитания: они делятся
на прямые и косвенные, осознанные и неосознанные, когнитивные, эмоциональные
и поведенческие. Прямые методы воспитания включают в себя непосредственно
личностное воздействие одного человека на другого, осуществляемое в прямом
общении друг с другом. Косвенные методы содержат воздействия, реализуемые с
помощью каких-либо средств, без личных контактов воспитателя и воспитываемого
(через чтение книг, ссылки на мнение авторитетного человека и т. п.).

По включенности сознания воспитателя и воспитуемого в процесс воспитания
методы делятся на осознанные и неосознанные. Осознанные методы
характеризуются тем, что воспитатель сознательно ставит перед собой
определенную цель, а воспитуемый знает о ней и принимает ее. При
использовании неосознанных методов воздействия воспитуемый принимает
воспитательные влияния без сознательного контроля со своей стороны, а также
без преднамеренного воздействия со стороны воспитывающего лица.



Когнитивные воспитательные воздействия нацелены на систему знаний человека,
ее преобразование. Сами знания человека о мире не только формируют его как
личность (воспитывающая функция обучения), но и оказывают решающее влияние
на его поведение. В современных условиях значение этой области воспитательных
воздействий существенно возрастает. Эмоциональные воспитательные
воздействия призваны вызывать и поддерживать у воспитуемого определенные
эмоциональные состояния, облегчающие или затрудняющие принятие им других
психологических влияний. Положительные эмоции делают воспитуемого открытым
по отношению к субъекту, осуществляющему воспитательное воздействие.
Отрицательные эмоции, напротив, отгораживают воспитуемого от воспитателя,
блокируют оказание воспитательного воздействия. Поведенческие воспитательные
влияния непосредственно направлены на поступки человека, вынуждают его
действовать определенным образом и обеспечивают соответствующие
положительные или отрицательные подкрепления совершаемым поступкам. В
данном случае воспитуемый сначала совершает определенный поступок и только
затем осознает его полезность или вредность, тогда как при использовании других
методов изменения сначала происходят во внутреннем мире личности, а уже потом
проецируются на поведение. Поскольку знания, эмоции и поступки человека
взаимосвязаны, через любое из них можно оказать влияние на личность в целом.
Это позволяет воспитателю при дефиците возможностей делать акцент на каких-
либо избранных воспитательных воздействиях, добиваясь нужного результата.

Каждое из рассмотренных средств воспитания имеет свои сильные и слабые
стороны. Например, достоинством прямого воспитательного воздействия одного
человека на другого является то, что при этом используются психологические
механизмы заражения, подражания и внушения. В данном случае воспитатель
может обойтись и без слов, ему достаточно продемонстрировать образец
поведения и обеспечить его полное и правильное принятие воспитуемым. Это
средство является к тому же единственно возможным на ранних этапах детского
развития, когда ребенок еще не понимает обращенную к нему речь, но большое
значение имеет и на последующих возрастных этапах. В педагогике его называют
воспитанием на личном примере. Недостатком данного средства воспитания
является персональная и временн?я ограниченность его применения: воспитатель
может передать воспитуемому только то, чем располагает сам, и только в те
моменты, когда находится в непосредственном личном контакте с ним.

Косвенное воспитательное воздействие через книги, СМИ и другие системы
передачи информации может быть разносторонним и сколь угодно длительным,



его можно сохранять и неоднократно воспроизводить, побуждая человека вновь и
вновь обращаться к материальным источникам воспитательных влияний
(перечитать книгу, еще раз посмотреть фильм). Но такое воспитание по сравнению
с прямым воздействием имеет меньше ресурсов живой эмоциональной силы. Кроме
того, ограничением его применения является то, что оно применимо лишь к детям,
уже владеющим речью, умеющим читать и понимать нравственный смысл
сказанного и прочитанного.

Достоинство осознанного воспитательного воздействия состоит в том, что оно
является управляемым, с заранее предвидимыми и, следовательно,
контролируемыми результатами. Однако оно также ограничено в применении к
детям раннего дошкольного возраста, у которых еще не сформировалась
рефлексия. Неосознанное воспитательное воздействие имеет место раньше, чем
осознанное, но его достоинства и недостатки трудно оценить на практике по
причине недостаточной контролируемости сознанием.

Ни одна из рассмотренных классификаций не дает однозначного ответа на вопрос,
что же является общим для всех методов воспитания. Все методы направлены на
жизненный опыт и отношения детей, проявляющиеся не только в
предпринимаемых ими поступках, но и в их осмыслении, определении своей
позиции, осознании своих успехов и ошибок. На основе такого определения
направленности методов Н. Ф. Голованова выделяет четыре группы методов
воспитания.

1. Методы формирования социального опыта детей. Социальный опыт
приобретается ребенком и в рамках воспитательного процесса, и вне его.
Воспитание призвано упорядочить, насколько это возможно, влияние внешних
факторов социализации и создать благоприятные условия для саморазвития
личности ребенка. В эту группу методов входит, например, педагогическое
требование. Оно может быть индивидуальным (исходить от отдельного
воспитателя) и коллективным (исходить от коллектива, сообщества). По своей силе
требования делятся на слабые (напоминание, просьба, совет, намек, порицание),
средние (распоряжение, установка, предостережение, запрещение) и сильные
(угроза, приказ-альтернатива). Требование сразу включает ребенка в
деятельность, но наибольшую внутреннюю силу для самих детей имеют не те
требования, которые взрослый навязывает им с позиций своей власти и
авторитета, а те, которые дети сами устанавливают для себя вместе со взрослыми.
Предъявление действенных требований – настоящее педагогическое искусство.



Также к методам формирования социального опыта относится упражнение.
Результатом постоянных упражнений становится выработка устойчивых навыков и
привычек. Таким путем формируются навыки самообслуживания, привычки
соблюдения правил гигиены, этикета. Упражнение должно быть доступным для
ребенка, соразмерно его силам, он должен понимать, зачем ему нужны
вырабатываемые упражнением привычка или навык. Упражняя детей, воспитатель
должен организовать контроль за всеми их действиями и при необходимости
оказать им помощь. Ребенок при выполнении упражнения должен справиться со
страхом, вызванным тем, что оно у него не получится.

Поручение – один из самых эффективных способов организации деятельности
детей. Получая поручение, ребенок попадает в очень важную в воспитательном
смысле систему «ответственных зависимостей». Любое поручение имеет две
стороны: меру полномочия (тебе доверили, тебя попросили, от тебя этого ждут,
никто, кроме тебя, этого не сделает, от тебя зависит успех) и меру
ответственности (от тебя требуется усилие воли, надо отложить свои занятия и
довести порученное дело до конца). Если какая-либо из этих сторон недостаточно
хорошо организована, поручение не будет «работать», его воспитательный эффект
окажется ничтожным или даже вызовет у ребенка нежелание выполнять
порученное. Принимая поручение, ребенок каждый раз берет на себя роль,
соответствующую заданному содержанию действия, а через эти роли у детей
формируется разнообразный опыт деятельности и общественных отношений.
Поэтому любое поручение должно иметь понятный детям социальный смысл, т. е.
им должно быть ясно, для кого, на пользу кому они его выполняют.
Продолжительное выполнение детьми поручения требует от воспитателя
организации ситуации «первичного успеха», чтобы у них закрепился
положительный эмоциональный опыт выполнения ответственных дел.

Сюда же относится и такой эффективный воспитательный метод, как пример. Его
действие основывается на естественном психологическом механизме подражания.
Чем младше ребенок, тем менее осознанно и избирательно он подражает, для
малыша это самый простой путь приспособления к жизни. По мере взросления
ребенка взрослые начинают сознательно предъявлять ему положительные
примеры с той целью, чтобы ребенок сам обратился к предлагаемому образу,
захотел быть таким, иметь такие черты характера и так поступать. Пример-идеал
направляет активность ребенка: те качества, которые ему нравятся в герое, он
хочет иметь сам. Примером для осознанного подражания может оказаться сам
воспитывающий взрослый, присутствующий рядом сверстник, художественный



персонаж или реальная выдающаяся личность. Приходится пользоваться и
отрицательными примерами, показывая на них детям последствия дурных
поступков, но доля отрицательных примеров в воспитании должна быть
многократно меньше, чем положительных.

Истинную, реальную жизнь для ребенка моделирует воспитательный метод
ситуации свободного выбора. Для становления социального опыта ребенка
чрезвычайно важно, чтобы он умел действовать не только по требованию и
прямому указанию взрослого, в рамках его конкретного поручения, где все
определено, не только ориентируясь на пример-образец, но и мог самостоятельно,
мобилизовав свои знания, чувства, волю, привычки, ценностные ориентации,
принять решение. В ситуации свободного выбора в личностном плане у ребенка
происходят серьезные изменения. Выбирая решение, он должен мысленно
просмотреть свой прошлый опыт, вспомнить, как раньше поступал в подобной
ситуации и каковы были последствия. Одновременно он устремлен в будущее,
прогнозируя: что будет, если я так поступлю? Принятие окончательного решения
вызывает самое сильное эмоциональное переживание, так как ребенок, еще не
осознавая этого, берет на себя ответственность за свой выбор. Воспитательное
действие ситуации свободного выбора бывает порой настолько сильно и
результативно, что надолго и устойчиво определяет направленность нравственной
жизни ребенка.

2. Методы осмысления детьми своего социального опыта, мотивации деятельности
и поведения. Это в основном вербальные методы: рассказ, лекция, беседа,
дискуссия. С их помощью описываются события и явления, порой еще не
встречавшиеся детям в жизни, формируются понятия, представления, собственное
мнение и оценка происходящего. Рассказ – наиболее распространенный метод в
работе с дошкольниками и младшими школьниками. Выглядит он как монолог
воспитателя, строящийся по принципу повествования, описания или разъяснения.
При этом важно не выводить нравоучение из рассказа прямо, а предоставить
возможность детям самим дать оценку услышанному и сделать выводы.

Лекция также представляет собой монолог воспитателя, но существенно большего
объема и на более высоком уровне теоретического обобщения. Она применяется в
работе с подростками и старшеклассниками, а также в работе с родителями. В
содержании лекции, как правило, выделяется несколько вопросов,
последовательное рассмотрение которых составляет у слушателей представление
о проблеме. При подготовке лекции информацию, взятую из книг и другой
литературы, следует адаптировать для устной речи, так как письменные



словесные конструкции плохо воспринимаются на слух. Для большей
убедительности лекции лектору необходимо огласить и собственную точку зрения
на обсуждаемый вопрос.

Беседа в отличие от описанных выше методов состоит в диалоге воспитателя с
воспитанниками (или с одним из них). В беседе могут разъясняться нормы и
правила поведения, формироваться представления о главных жизненных
ценностях, вырабатываться собственные взгляды и суждения детей. Для беседы
необходимо заранее выбрать тему настолько актуальную, чтобы у детей была
собственная внутренняя потребность обсуждать ее. Зная тему за некоторое время
до запланированной беседы, дети тоже актуализируют свой жизненный опыт,
связанный с ней. Воспитатель должен постараться найти очень точные слова,
выстроить логику беседы так, чтобы за короткое время детям удалось осмыслить
некую область их социального опыта.

Дискуссия (диспут) предполагает спор, столкновение точек зрения, взглядов,
мнений и оценок, отстаивание своих убеждений. Она требует глубокой
специальной подготовки участников: выбирается очень острая тема, определяется
авторитетный и эрудированный ведущий, разрабатываются вопросы, которые
побуждали бы участников спорить. Сам спор и подготовка к нему забирают
огромную интеллектуальную и эмоциональную энергию участников. Дискуссии
необходимы, поскольку в них отстаивается собственное мнение.

3. Методы самоопределения личности ребенка. Личностно ориентированная
педагогика выдвигает перед воспитателем задачу помочь ребенку стать субъектом
собственной жизни. В возрасте 6–7 лет у ребенка начинает возникать потребность
и формируется способность к рефлексии – знанию о себе, о своих психологических
особенностях. Сами дети еще не владеют способами, помогающими разобраться в
себе, и ждут в этом помощи воспитателя, который содействует им в осуществлении
первых шагов на пути самопознания. На основе правильно организованного
самопознания и понимания ребенком ближайшей цели в работе над собой можно
уже использовать элементарные методы самовоспитания, доступные младшим
школьникам, например «Шаг вперед»: на каждый день ребенок намечает себе
какое-либо хорошее дело, полезное и нужное окружающим, а не только самому
себе, и в конце дня подводит итог. При этом необходимо, чтобы окружающие
взрослые подсказывали ему необходимые полезные дела, которые требовали бы
проявления силы воли, характера. Этот метод позволяет выработать у ребенка
важную привычку – заранее планировать свой день, искать время и место для
каждого дела, формируя таким образом полезные навыки организации и культуры



труда. Родственным «Шагу вперед», но более масштабным по времени воплощения
методом является «Задание самому себе», когда с помощью взрослых школьник
определяет свои дела на конкретный срок (неделю, месяц), которые помогут ему
стать лучше, приобрести какое-то недостающее качество. Нужно помочь ребенку
выбрать для этого регулярно повторяющееся дело и ежедневно фиксировать ход
выполнения задания, а затем подвести итог в присутствии всех участников. Еще
один вариант «Задания самому себе» – «Мой секрет», когда ребенок ставит перед
собой цель выполнить какое-то дело, совершить поступок как бы «по секрету», не
обсуждая его ни со взрослыми, ни с товарищами. Такое «секретное» задание себе
можно записать и спрятать записку в укромном месте, а через определенный срок
достать и выяснить, удалось ли добиться задуманного. Все эти методы постепенно
переводят жизнь ребенка на рельсы самоуправления.

4. Методы стимулирования и коррекции действий и отношений детей в
воспитательном процессе. Эти методы помогают детям совместно со взрослыми
найти новые резервы своей деятельности, изменить линию поведения, поверить в
свои силы и возможности, осознать ценность своей личности. Одним из наиболее
действенных методов данной группы является соревнование. Оно часто помогает
повысить активность детей в деятельности, которая уже стала для них привычной
и начала надоедать. Ребенку всегда свойственно сравнивать свои результаты с
результатами сверстников. Соревнование создает сильные эмоциональные
стимулы, способно проявить совершенно неожиданные способности детей,
которые в привычной обстановке раскрыть не удавалось, сплачивает детей,
развивает дух коллективизма, укрепляет дружбу, но только при методически
правильной организации.

К методам коррекции относятся также два извечных антипода в воспитании –
поощрение и наказание. Поощрение призвано одобрять правильные действия и
поступки детей, поддерживать у них стремление действовать именно так,
самоутвердиться в правильной линии поведения. Психологический механизм
воспитательного воздействия поощрения состоит в переживании ребенком
радости, счастья, удовлетворения собой, сделанной работой. Поэтому конкретная
форма поощрения не настолько важна, насколько важно произвести его вовремя,
дать понять ребенку, что его усилия замечены и не напрасны. Тогда ребенок
навсегда запомнит, за что его похвалили, и будет в дальнейшем придерживаться
этой линии поведения. Наказание же призвано в первую очередь указать ребенку
на его ошибку, помочь осознать ее, признать свою вину, исправить ошибку.
Наказание должно заставить ребенка совершать внутреннюю работу по



преодолению себя. Как и в случае с поощрением, важна не форма наказания сама
по себе, а то, какие переживания оно вызвало у ребенка.

Рассмотренные методы воспитания не исчерпывают всего их многообразия, есть и
много других методов воздействия на личность, но приведенные и
проанализированные здесь классификации методов помогают разобраться в общих
характеристиках их системы.

Заключение
Высшей ценностью любого общества является человек. Внимание к воспитанию
человека, забота о всестороннем развитии его способностей и дарований,
совершенствовании личных качеств является не только главнейшей целью, но и
непременным условием государства.

В последние годы взгляды на содержание воспитательного процесса быстро и
радикально меняются.

Нет единства и сегодня: наше общество, а вместе с ним и школа переживают
трудный период постижения объективной истины.

Всеобщее обязательное среднее образование означает повышение
ответственности работников школы и родителей за судьбы тех учеников, которые
различным причинам становятся педагогически запущенными. Именно такие
школьники наиболее податливы антиобщественным влияниям, и это чаще всего
служит причиной совершения ими правонарушений.

Исходя из этого, предупреждение и преодоление педагогической запущенности
школьников является важным направлением в борьбе с антиподами
нравственности в сознании и поведении школьной молодежи.

Гуманизм, оптимизм, интенсификация гармонического развития личности,
максимальное использование воспитательных возможностей социальной среды,
детских объединений, опережающее развитие положительных качеств в борьбе с
отрицательными – все это составляет общую стратегию воспитания и
перевоспитания.



Методика перевоспитания предполагает создание и накопление социально
ценного жизненного опыта путем включения трудного подростка социально
ценную деятельность, в систему ответственных зависимостей в коллективе
сверстников, других социально здоровых объединениях детей и взрослых.
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