
 
 
 
 
 
Тема 8. Система воспитания в учебных заведениях. 
 
Воспитательный процесс как динамическая система: сущность, 

структура, этапы, содержание. 
Анализ различных компонентов педагогической системы позволяет сделать 

вывод о том, что их взаимодействие порождает целостный педагогический 
процесс. Другими словами, сама педагогическая система, деятельность каждого 
преподавателя создается и функционирует с целью обеспечения оптимального 
протекания педагогического процесса. 

Под педагогическим процессом понимается целостный процесс 
осуществления воспитания в широком смысле слова путем обеспечения единства 
обучения, воспитания и развития. Как подчеркивает С.У.Гончаренко, 
педагогический процесс представляет собой «целенаправленное, сознательно 
организованное, динамическое взаимодействие воспитателей и воспитанников, в 
процессе которого решаются общественно необходимые задачи образования и 
гармоничного воспитания». 

Педагогический процесс имеет свою структуру (от лат. строение), которая 
включает цель, содержание, организационно-управленческий комплекс, 
принципы, педагогическая диагностика, субъекты, закономерности и другие 
компоненты. При этом цели и содержание составляют, помимо субъектов 
педагогического процесса, его важнейший содержательно-целевой компонент. 
Рассмотрим их подробнее. 

Содержание педагогического процесса представляет собой ту часть 
социального опыта поколений, которая должна быть передана обучаемым для 
достижения поставленной цели согласно выбранным направлениям. Содержание 
педагогического процесса должно тщательно отбираться, подвергаться анализу, 
обобщаться, оцениваться с позиций мировоззрения, уровня и индивидуальных 
особенностей обучаемых, а также с позиций социальных потребностей в уровне 
профессиональной компетенции, общей культуры, нравственных ценностей и 
личностного развития подрастающих поколений. 

Организационно-управленческий комплекс представляет собой такой 
компонент структуры педагогического процесса, который включает методы, 
средства, формы и технологии организации учебно-воспитательного процесса. 
При этом методы понимаются как характер взаимосвязанных действий 
преподавателя и студента, посредством которых решаются задачи обучения и 
воспитания, передается и принимается содержание образования. 

Основными являются следующие этапы: 
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1) постановка цели или системы целей; 
2) информационное обеспечение, получаемое на основе результатов 

диагностирования уровня знаний и личностных особенностей обучаемых; 
3) формулировка задач в зависимости от цели образования и личностных 

особенностей обучаемых; 
4) проектирование учебного процесса, состоящее в планировании 

деятельности по достижению намеченной цели (планирование содержания, 
методов, средств, форм обучения и воспитания); 

5) реализация проекта; 
6) контроль хода выполнения педагогического проекта; 
7) корректировка педагогического процесса или отдельных его 

элементов; 
8) подведение итогов. 
 
Классификация методов воспитания. 
В педагогической литературе можно найти описание большого количества 

методов для достижения практически любых целей. Методов и особенно 
различных версий (модификаций) методов накоплено так много, что разобраться в 
них, выбрать адекватные целям и реальным обстоятельствам помогает лишь их 
упорядочение, классификация. Классификация методов – это выстроенная по 
определенному признаку система методов, которая помогает обнаружить в 
методах общее и специфическое, существенное и случайное, теоретическое и 
практическое и тем самым способствует их осознанному выбору, наиболее 
эффективному применению. Опираясь на классификацию, педагог не только ясно 
представляет себе систему методов, но и лучше понимает назначение, 
характерные признаки различных методов и их модификаций. 

По каким признакам могут быть выстроены в систему методы воспитания? 
Таких признаков много, поскольку метод воспитания – явление многомерное. 
Отдельную классификацию можно составлять по любому общему признаку. На 
практике так и поступают, получая различные системы методов. В современной 
педагогике известны десятки классификаций: одни более пригодны для решения 
практических задач, другие представляют лишь теоретический интерес. 

По характеру методы воспитания делятся на убеждение, упражнение, 
поощрение и наказание (Н.И. Болдырев, Н.К. Гончаров, Ф.Ф. Королев и др.). В 
данном случае общий признак «характер метода» включает в себя 
направленность, применимость, особенность и некоторые другие стороны. К этой 
классификации тесно примыкает другая система общих методов воспитания, 
трактующая характер методов более обобщенно (Т.А. Ильина, И.Т. Огородников). 
Она включает методы убеждения, организации деятельности, стимулирования 
поведения школьников. В классификации И.С. Марьенко названы такие группы 
методов воспитания, как объяснительно-репродуктивные, 
проблемно-ситуативные, методы приучения и упражнения, стимулирования, 
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торможения, руководства, самовоспитания. 
 
Методы формирования сознания личности. 
Среди методов формирования сознания личности чаще всего используются 

убеждения, рассказы, объяснения, разъяснения, лекции, этические беседы, 
диспуты, увещевания, внушения, примеры. 

Убеждение предполагает разумное доказательство какого-то понятия, 
нравственной позиции, оценки происходящего. Слушая предложенную 
информацию, учащиеся воспринимают не столько понятия и суждения, сколько 
логичность изложения педагогом своей позиции. Оценивая полученную 
информацию, учащиеся или утверждаются в своих взглядах, позициях, или 
корректируют их. Убеждаясь в правоте сказанного, они формируют свою систему 
взглядов на мир, общество, социальные отношения. 

Убеждение как метод воспитательного процесса реализуется через 
различные формы, в частности, часто используются отрывки из литературных 
произведений, исторические аналогии, библейские притчи, басни. Метод 
убеждения эффективен также при проведении дискуссий. 

Рассказ используется преимущественно в младших и средних классах. Это 
яркое, эмоциональное изложение конкретных фактов и событий, имеющих 
нравственное содержание. Воздействуя на чувства, рассказ помогает 
воспитанникам понять и усвоить смысл моральных оценок и норм поведения, 
формирует у них положительное отношение к поступкам, соответствующим 
нравственным нормам, влияет на поведение. 

Если с помощью рассказа не удается обеспечить ясное и четкое понимание в 
тех случаях, когда необходимо доказать правильность каких-либо положений 
(законов, принципов, правил, норм поведения и т.п.), применяется метод 
объяснения. Для объяснения характерна доказательная форма изложения, 
основанная на использовании логически связанных умозаключений, 
устанавливающих истинность данного суждения. Во многих случаях объяснения 
сочетаются с наблюдением учащихся, с вопросами учителя к учащимся и 
учеников к учителю и могут перерасти в беседу. 

К разъяснению прибегают, когда воспитаннику необходимо что-то 
разъяснить, сообщить о новых нравственных нормах, так или иначе повлиять на 
его сознание и чувства. Разъяснение применяется для формирования или 
закрепления нового морального качества или формы поведения, а также для 
выработки правильного отношения к определенному поступку, который уже 
совершен. Важная черта, отличающая разъяснение от объяснения и рассказа, – 
ориентированность воздействия на данную группу или отдельную личность. 

Внушение используется в тех случаях, когда воспитанник должен принять 
определенные установки. Оно воздействует на личность в целом, создавая 
установки и мотивы деятельности, и характеризуется тем, что школьник 
некритично воспринимает педагогическое воздействие. Внушение усиливает 
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действие других методов воспитания. Внушать – значит влиять на чувства, а через 
них – на ум и волю человека. Использование этого метода способствует 
переживанию детьми своих поступков и связанных с ними эмоциональных 
состояний. Процесс внушения часто сопровождается процессом самовнушения, 
когда ребенок пытается сам себе внушить эмоциональную оценку своего 
поведения, как бы задавая себе вопрос: «Что сказали бы мне в этой ситуации 
учитель или родители?». 

Увещевание сочетает просьбу с разъяснением и внушением. Педагогическая 
эффективность этого метода зависит от принятой воспитателем формы обращения 
к ребенку, его авторитета, нравственных качеств, убежденности в правоте своих 
слов и действий. Увещевание принимает форму похвалы, обращения к чувствам 
собственного достоинства чести, или возбуждения чувств стыда, покаяния, 
неудовлетворенности собой, своими поступками и указания путей к исправлению. 

Этическая беседа – это метод систематического и последовательного 
обсуждения знаний, предполагающий участие обеих сторон – воспитателя и 
воспитанников. Беседа отличается от рассказа тем, что воспитатель выслушивает 
и учитывает мнения собеседников, строит свои отношения с ними на принципах 
равноправия и сотрудничества. Этической беседа называется потому, что ее 
предметом чаще всего становятся нравственные, моральные, этические проблемы. 
Цель этической беседы – углубление, упрочение нравственных понятий, 
обобщение и закрепление знаний, формирование системы нравственных взглядов 
и убеждений. 

Диспут – это живой горячий спор на разные темы, волнующие 
воспитанников, – политические, экономические, культурные, эстетические, 
правовые. Проводят их в средних и старших классах. Для проведения диспута 
необходима предварительная подготовка. Прежде всего следует выбрать тему 
диспута, которая должна отвечать следующим требованиям: 

а) иметь отношение к реальной жизни школьников; 
б) быть по возможности простой для понимания; 
в) быть незаконченной, чтобы дать свободу для размышлений и споров; 
г) включать два или более вопроса, наполненных нравственным 

содержанием; 
д) предлагать учащимся на выбор варианты ответов, акцентируя 

внимание на главном вопросе: «Как должен вести себя герой?». 
Чаще всего для организации диалога формулируется пять-шесть 

проблемных вопросов, требующих самостоятельных суждений и составляющих 
канву спора. Участников диспута заранее знакомят с этими вопросами, однако в 
ходе диспута от предложенной ранее логики можно отступить. 

Пример – это воспитательный метод, дающий конкретные образцы для 
подражания и тем самым активно формирующий сознание, чувства, убеждения 
воспитанников, активизирующий их деятельность. Суть данного метода состоит в 
том, что подражание, особенно в детские годы, обеспечивает растущему человеку 
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возможность присвоить большой объем обобщенного социального опыта. В 
педагогической практике в качестве примеров чаще других используются 
выдающиеся личности (писатели, ученые и др.), а также герои литературных 
произведений, кинофильмов. Пример взрослого (родителя, педагога, старшего 
товарища) может быть действенным только в том случае, если он пользуется 
авторитетом у детей, является для них референтной личностью. Очень эффективен 
пример сверстника, однако в этом случае нежелательно привлекать для сравнения 
одноклассников и приятелей, лучше использовать в качестве образца для 
подражания ровесников – героев книг и фильмов. 

 
Методы организации деятельности и опыта общественного поведения. 
Методы данной группы направлены на отработку привычек поведения, 

которые должны стать нормой для личности воспитанника. Они воздействуют на 
предметно-практическую сферу и направлены на развитие у детей качеств, 
помогающих человеку реализовать себя и как существо сугубо общественное, и 
как неповторимую индивидуальность. К таким методам относятся упражнения, 
приучение, требование, поручение и создание воспитывающих ситуаций. 

Суть упражнений состоит в многократном выполнении требуемых действий, 
доведении их до автоматизма. Результатом упражнений выступают устойчивые 
качества личности – навыки и привычки. Для их успешного формирования 
упражняться надо начинать как можно раньше, поскольку чем моложе личность, 
тем быстрее укореняются в ней привычки. Человек со сформированными 
привычками проявляет устойчивые качества во всех противоречивых жизненных 
ситуациях: умело управляет своими чувствами, тормозит свои желания, если они 
мешают выполнять определенные обязанности, контролирует свои действия, 
правильно оценивает их, учитывая позицию других людей. К качествам, 
основанным на сформированных воспитанием привычках, можно отнести 
выдержку, навыки самоконтроля, организованность, дисциплину, культуру 
общения. 

Приучение – это интенсивно выполняемое упражнение. Его применяют, 
когда необходимо сформировать требуемое качество быстро и на высоком уровне. 
Нередко приучение сопровождается болезненными процессами, вызывает 
недовольство воспитанника. Использование приучения в гуманистических 
системах воспитания обосновывается тем, что некоторое насилие, неизбежно в 
нем присутствующее, направлено на благо самого человека и это единственное 
насилие, которое может быть оправданно. Гуманистическая педагогика выступает 
против жесткого приучения, противоречащего правам человека и напоминающего 
дрессировку, и требует по возможности смягчения этого метода и использования 
его в комплексе с другими, прежде всего игровыми. 

Условия эффективности приучения состоят в следующем: 
а) выполняемое действие должно быть полезным и понятным для 

воспитанника; 
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б) действия должны выполняться на основе привлекательного для 
ребенка образца; 

в) для выполнения действия должны быть созданы благоприятные 
условия; 

г) действия должны выполняться систематически, контролироваться и 
поощряться взрослыми, поддерживаться сверстниками; 

д) по мере взросления действие должно выполняться на основе ясно 
осознаваемого нравственного требования. 

Требование – это метод воспитания, с помощью которого норма поведения, 
выражаясь в личных отношениях, вызывает, стимулирует или тормозит 
определенную деятельность воспитанника и проявление у него тех или иных 
качеств. 

Требования вызывают положительную, отрицательную или нейтральную 
(безразличную) реакцию воспитанников. В связи с этим выделяются позитивные и 
негативные требования. Прямые приказания большей частью негативны. К 
негативным косвенным требованиям относятся осуждения и угрозы. По способу 
предъявления различают непосредственное и опосредованное требование. 
Требование, с помощью которого воспитатель сам добивается от воспитанника 
нужного поведения, называется непосредственным. Требования воспитанников 
друг к другу, «организованные» воспитателем, следует рассматривать как 
опосредованные требования. 

По форме предъявления различаются прямые и косвенные требования. Для 
прямого требования характерны императивность, определенность, конкретность, 
точность, понятные воспитанникам формулировки, не допускающие двух разных 
толкований. Предъявляется прямое требование в решительном тоне, причем при 
этом возможна целая гамма оттенков, которые выражаются интонацией, силой 
голоса, мимикой. 

Косвенное требование отличается от прямого тем, что стимулом действия 
становится уже не столько само требование, сколько вызванные им 
психологические факторы: переживания, интересы, стремления воспитанников. 
Выделяют различные виды косвенного требования: 

 Требование-совет. Это апелляция к сознанию воспитанника, 
убеждение его в целесообразности, полезности, необходимости рекомендуемых 
педагогом действий. Совет будет принят, если воспитанник видит в своем 
наставнике старшего, более опытного товарища, авторитет которого признан и 
мнением которого он дорожит. 

 Требование-игра. Опытные педагоги используют присущее детям 
стремление к игре для предъявления самых разнообразных требований. Игры 
доставляют детям удовольствие, а вместе с ними незаметно выполняются и 
требования. Это наиболее гуманная и эффективная форма предъявления 
требования, предполагающая, однако, высокий уровень профессионального 
мастерства. 
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 Требование доверием употребляется, когда между воспитанниками и 
педагогами складываются дружеские отношения. В этом случае доверие 
проявляется как естественное отношение уважающих друг друга сторон. 

 Требование-просьба. В хорошо организованном коллективе просьба 
становится одним из наиболее употребляемых средств воздействия. Она 
основывается на возникновении товарищеских отношений между педагогами и 
воспитанниками. Сама просьба – форма проявления сотрудничества, взаимного 
доверия и уважения. 

 Требование-намек успешно применяется опытными педагогами в 
работе со старшеклассниками и в ряде случаев превосходит по эффективности 
прямое требование. 

 Требование-одобрение. Вовремя высказанное педагогом, оно 
действует как сильный стимул. В практике мастеров педагогического труда 
одобрение принимает различные, но всегда целесообразные формы. 

 Поручение – метод воспитания, развивающий необходимые качества, 
приучающий к положительным поступкам. В зависимости от педагогической 
цели, содержания и характера поручения бывают индивидуальными, групповыми 
и коллективными, постоянными и временными. Любое поручение имеет две 
стороны: меру полномочия (тебе доверили, тебя попросили, кроме тебя этого 
никто не сможет сделать, от тебя зависит успех общего дела и т. д.) и меру 
ответственности (от тебя требуется усилие воли, необходимо довести порученное 
дело до конца и т. д.). Если какая-либо из этих сторон организована 
(мотивирована) слабо, то поручение не будет выполнено или не даст нужного 
воспитательного эффекта. 

Создание воспитывающих ситуаций предполагает организацию 
деятельности и поведения воспитанников в специально созданных условиях. 
Воспитывающими называются ситуации, в процессе которых ребенок ставится 
перед необходимостью решить какую-либо проблему – это может быть проблема 
нравственного выбора, выбора способа организации деятельности, социальной 
роли и др. Воспитатель умышленно создает лишь условия для возникновения 
ситуации. Когда в этой ситуации перед ребенком встает проблема и существуют 
условия для самостоятельного ее решения, создается возможность социальной 
пробы (испытания) как метода самовоспитания. Социальные пробы охватывают 
все сферы жизни человека и большинство его социальных связей. Включение в 
воспитывающую ситуацию формирует у детей определенную социальную 
позицию и социальную ответственность, которые и являются основой их 
дальнейшего вхождения в социальную среду. 

 
Методы стимулирования деятельности и отношений. 
Данная группа методов используется для формирования нравственных 

чувств, т.е. положительного или отрицательного отношения личности к предметам 
и явлениям окружающего мира (обществу в целом, отдельным людям, природе, 
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искусству, самому себе и т.д.). Эти методы помогают человеку сформировать 
умение правильно оценивать свое поведение, что способствует осознанию им 
своих потребностей и выбору соответствующих им целей. В основе методов 
стимулирования лежит воздействие на мотивационную сферу личности, 
направленное на формирование у воспитанников осознанных побуждений к 
активной и социально одобряемой жизнедеятельности. Они оказывают огромное 
влияние на эмоциональную сферу ребенка, формируют у него навыки управления 
своими эмоциями, учат управлять конкретными чувствами, понимать свои 
эмоциональные состояния и порождающие их причины. Данные методы 
воздействуют и на волевую сферу: способствуют развитию инициативы, 
уверенности в своих силах; настойчивости, умения преодолевать трудности для 
достижения намеченной цели, умения владеть собой (выдержка, самообладание), а 
также навыков самостоятельного поведения. 

Среди методов стимулирования поведения и деятельности выделяют 
поощрение, наказание и соревнование. 

Поощрение – это выражение положительной оценки действий 
воспитанников. Оно закрепляет положительные навыки и привычки. Действие 
поощрения предполагает возбуждение позитивных эмоций, вселяет в ребенка 
уверенность. Поощрение может проявляться в различных вариантах: одобрение, 
похвала, благодарность, предоставление почетных прав, награждение. 

Несмотря на кажущуюся простоту, поощрение требует тщательного 
дозирования и осторожности, так как неумение использовать этот метод может 
нанести вред воспитанию. Методика поощрения предполагает соблюдение ряда 
условий: 

1) поощрение должно быть естественным следствием поступка ученика, 
а не его стремления получить поощрение; 

2) важно, чтобы поощрение не противопоставляло учащегося остальным 
членам коллектива; 

3) поощрение должно быть справедливым и, как правило, согласованным 
с мнением коллектива; 

4) при использовании поощрения необходимо учитывать 
индивидуальные качества поощряемого. 

Наказание – это метод педагогического воздействия, который должен 
предупреждать нежелательные поступки учащихся, тормозить их, вызывать 
чувство вины перед собой и другими людьми. Известны следующие виды 
наказания: наложение дополнительных обязанностей; лишение или ограничение 
определенных прав; выражение морального порицания, осуждения. 
Перечисленные виды наказаний могут реализовываться в различных формах в 
зависимости от логики естественных последствий: наказания-экспромты, 
традиционные наказания. 

Как всякий метод стимулирования, оказывающий сильное влияние на 
эмоциональную и мотивационную сферы личности, наказание должно 
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применяться с учетом ряда требований: 
1) оно должно быть справедливым, тщательно продуманным и ни в коем 

случае не должно унижать достоинство ученика; 
2) нельзя торопиться наказывать до тех пор, пока нет полной 

уверенности в справедливости наказания и его позитивном влиянии на поведение 
ученика; 

3) применяя наказание, следует убедиться, что ученик понял, за что его 
наказывают; 

4) наказание не должно быть «глобальным», т.е. наказывая ребенка, надо 
найти в его поведении и положительные стороны и подчеркнуть их; 

5) за один проступок должно следовать одно наказание; если проступков 
много, наказание может быть суровым, но только одним, за все проступки сразу; 

6) наказание не должно отменять поощрения, которое ребенок мог 
заслужить ранее, но еще не успел получить; 

7) при выборе наказания необходимо учитывать сущность проступка, 
кем и при каких обстоятельствах он был совершен, каковы причины, побудившие 
ребенка совершить данный проступок; 

8) если ребенок наказан, значит, он уже прощен, и больше не стоит вести 
разговор о прежних его проступках. 

Соревнование – это метод, направленный на удовлетворение естественной 
потребности ребенка к соперничеству, лидерству, сравнению себя с другими. 
Соревнуясь между собой, школьники быстро осваивают опыт общественного 
поведения, развивают физические, нравственные, эстетические качества. 
Соревнование способствует формированию качеств конкурентоспособной 
личности. В процессе соревнования ребенок достигает определенного успеха в 
отношениях с товарищами, приобретает новый социальный статус. Соревнование 
не только стимулирует активность ребенка, но и формирует у него способность к 
самоактуализации, которую можно рассматривать как метод самовоспитания, 
поскольку в ходе соревнований ребенок учится реализовать себя в различных 
видах деятельности. 

Методика организации соревнований предполагает учет следующих 
требований: 

1) соревнование организуется в связи с конкретной воспитательной 
задачей (оно может выполнять роль «пускового механизма» в начале новой 
деятельности, помочь завершить трудную работу, снять напряжение); 

2) не все виды деятельности детей следует охватывать соревнованием: 
нельзя соревноваться по внешности (конкурсы «мисс» и «мистер»), проявлению 
нравственных качеств; 

3) чтобы из соревнования ни на минуту не исчез дух игры и 
товарищеского общения, оно должно быть оснащено яркой атрибутикой (девизы, 
звания, титулы, эмблемы, призы, знаки почета и др.); 

4) в соревновании важны гласность и сравнимость результатов, поэтому 
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весь ход соревнований надо открыто представлять детям, которые должны видеть 
и понимать, какая деятельность стоит за теми или иными очками или баллами. 

 
Методы контроля и самоконтроля в воспитании. 
Данная группа методов направлена на оценку эффективности 

воспитательного процесса, т.е. на изучение деятельности и поведения 
воспитанников педагогом (методы контроля) и на познание воспитанниками 
самих себя (методы самоконтроля). 

К основным методам контроля относятся: 
а) педагогическое наблюдение за учениками; 
б) беседы, направленные на выявление воспитанности; 
в) опросы (анкетные, устные и т. п.); 
г) анализ результатов общественно полезной деятельности, деятельности 

органов ученического самоуправления; 
д) создание педагогических ситуаций для изучения поведения 

воспитанников. 
Педагогическое наблюдение характеризуется непосредственным 

восприятием деятельности, общения, поведения личности в целостности и 
динамике их изменения. Различают разнообразные виды наблюдения: 
непосредственное и опосредованное, открытое и закрытое, непрерывное и 
дискретное, монографическое и узкое и др. 

Для эффективности использования данного метода необходимо, чтобы 
наблюдение: 

а) носило систематический характер; 
б) велось с конкретной целью; 
в) опиралось на знание программы изучения личности, критериев оценки 

ее воспитанности; 
г) имело продуманную систему фиксации наблюдаемых фактов (записи 

в дневник наблюдений, в карту наблюдений и др.). 
Беседы с воспитанниками помогают педагогам выяснить степень 

информированности учащихся в области нравственных проблем, норм и правил 
поведения, выявить возможные причины отклонений от соблюдения этих норм. 
Одновременно учителя фиксируют мнения, высказывания учеников, чтобы 
оценить качество своих воспитательных влияний, отношение детей друг к другу, 
их симпатии, антипатии и т.п. 

Психологические опросники выявляют характер отношений между членами 
коллектива, товарищеские привязанности или негативные отношения к тем или 
иным его членам. Опросники позволяют своевременно обнаружить возникающие 
противоречия и принять меры по их разрешению. При составлении опросников 
следует соблюдать определенные правила, например, не ставить вопросы в 
прямолинейной форме, следить за тем, чтобы содержание ответов включало 
взаимопроверяемые сведения и т.п. 
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Методы самоконтроля, направленные на самоорганизацию чувств, разума, 
воли и поведения личности, обеспечивают процесс внутреннего духовного 
самосовершенствования воспитанника и способствуют переводу процесса 
воспитания в самовоспитание. Среди этих методов можно выделить самоанализ и 
самопознание. 

Сущность метода самоанализа заключается в том, что ребенок (чаще всего 
подросток) проявляет интерес к самому себе как к личности и все более 
настойчиво размышляет о своем отношении к окружающему миру и собственным 
поступкам, дает нравственную оценку своему положению в социуме, своим 
желаниям и потребностям. Методическая инструментовка процесса самоанализа 
предполагает учет следующих требований: во-первых, важно своевременно 
внушить школьникам мысль о том, что стремление человека к самоанализу 
закономерно, поскольку помогает ему правильно сориентироваться в 
окружающем мире и утвердиться в нем; во-вторых, необходимо научить 
школьников способам самоанализа (оценке своего конкретного поступка; 
формированию собственного мнения о своем поведении, положении в коллективе, 
об отношениях с товарищами, родителями и учителями). 

Самопознание способствует превращению ребенка в субъект воспитания на 
основе восприятия себя как самостоятельной, неповторимой, уникальной 
личности (создание «Я-концепции»). Самопознание связано с открытием 
ребенком своего внутреннего мира, что предполагает, с одной стороны, осознание 
собственного «Я» («Кто я?», «Какой я?», «Каковы мои способности?», «За что я 
могу себя уважать?»), а с другой – осознание своего положения в мире («Каков 
мой жизненный идеал?», «Кто мои друзья и враги?», «Кем я хочу стать?», «Что я 
должен сделать, чтобы и я сам, и окружающий мир стали лучше?»). 

Грамотное управление процессом самопознания основывается на учете 
следующих факторов: 

1) педагог должен следить за тем, чтобы процесс самопознания не 
вызвал у ребенка душевного кризиса, основанного на осознании несоответствия 
своего внутреннего мира идеалам и ценностным ориентациям; 

2) нельзя допустить, чтобы в процессе самопознания ребенок «ушел в 
себя», создав тем самым реальную опасность для возникновения устойчивого 
эгоцентризма или комплекса неполноценности, выражающихся в неадекватной 
самооценке и плохих межличностных контактах. 

 
Условия выбора и эффективного применения методов воспитания и 

самовоспитания. 
Выбор метода – всегда поиск оптимального пути воспитания. Оптимальным 

называется наиболее выгодный путь, позволяющий быстро и с разумными 
затратами времени, энергии, средств достичь намеченной цели. Избрав показатели 
этих затрат в качестве критериев оптимизации, можно сравнивать между собой 
эффективность различных методов воспитания. 
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Среди общих причин (условий, факторов), определяющих выбор методов 
воспитания, прежде всего должны быть учтены следующие: 

- Цели и задачи воспитания: цель не только оправдывает методы, но и 
определяет их. Какова цель, такими должны быть и методы ее достижения. 

- Содержание воспитания: надо иметь в виду, что одни и те же задачи 
могут быть наполнены разным смыслом. Очень важно поэтому правильно увязать 
методы не с содержанием вообще, а с конкретным смыслом. 

- Возрастные особенности воспитанников: одни и те же задачи 
решаются различными методами в зависимости от возраста воспитанников. 

- Уровень сформированности коллектива (школьного класса): по мере 
развития коллективных форм самоуправления методы педагогического 
воздействия не остаются неизменными, гибкость управления — необходимое 
условие успешного сотрудничества воспитателя с воспитанниками. 

- Индивидуальные и личностные особенности воспитанников: 
Гуманный воспитатель будет стремиться применять такие методы, которые дают 
возможность каждой личности развить свои способности, сберечь свою 
индивидуальность, реализовать собственное «Я». 

- Условия воспитания: к ним кроме материальных, 
психофизиологических, санитарно-гигиенических относятся и отношения, 
складывающиеся в классе – климат в коллективе, стиль педагогического 
руководства и др. 

- Средства воспитания: методы воспитания становятся средствами, 
когда выступают компонентами воспитательного процесса. Кроме методов, 
существуют и другие средства воспитания, с которыми методы тесно 
взаимосвязаны и применяются в единстве. Например, наглядные пособия, 
произведения изобразительного и музыкального искусства, средства массовой 
информации – необходимое подспорье для эффективного применения методов. К 
средствам воспитания относятся также различные виды деятельности (игровая, 
учебная, трудовая), педагогическая техника (речь, мимика, движения и т. д.), 
средства, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность учителей и учеников. 

- Уровень педагогической квалификации. Воспитатель выбирает только 
те методы, с которыми он знаком, которыми владеет. 

- Время воспитания: когда времени мало, а цели большие, применяются 
«сильнодействующие» методы, в благоприятных условиях используются 
«щадящие» методы воспитания. Деление методов на сильнодействующие и 
щадящие условно, первые связаны с наказаниями и принуждениями, вторые – это 
увещевания и постепенное приучение. 

- Ожидаемые последствия: выбирая метод (методы), воспитатель 
должен быть уверен в успехе. Для этого необходимо предвидеть, к каким 
результатам приведет применение метода. 
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