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1. Воспитательный процесс как динамическая 
система: сущность, структура, этапы, содержание

Воспитание и обучение важнейшие составляющие элементы
педагогической системы.

Педагогическая система – целенаправленная, самоорганизующаяся
система, в которой основной целью выступает включение подрастающих
поколений в жизнь общества, их развитие как творческих, активных личностей,
осваивающих культуру общества. Эта цель реализуется на всех этапах
функционирования педагогической системы школы, в ее дидактической и
воспитательной подсистемах, а также в сфере профессионального и
свободного общения всех участников образовательного процесса.

Воспитательная система – это целостный социальный организм,
функционирующий при условии взаимодействия основных компонентов
воспитания (субъекты, цели, содержание и способы деятельности, отношения)
и обладающий такими интегративными характеристиками, как образ жизни
коллектива, его психологический климат.
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Воспитательная система создается усилиями всех участников педагогического
процесса: учителями, детьми, родителями и др. В процессе их взаимодействия
формируются ее цели и задачи, определяются пути их реализации, организуется
деятельность. Воспитательная система не статичное, а динамичное явление, поэтому
для того, чтобы успешно управлять ею, надо знать механизмы и специфику ее развития.

Создание системы всегда связано со стремлением ее элементов к
упорядоченности, движением к целостности. Таким образом, становление
воспитательной системы всегда есть процесс интеграции. Однако интеграция
существует одновременно с противоположной тенденцией к дезинтеграции, к росту
независимости различных элементов системы, нарушению взаимодействия между ними.
Разрешение противоречия между интеграционными и дезинтеграционными процессами
есть движущая сила развития воспитательной системы.

Интеграция проявляется в сплочении коллектива, в стандартизации ситуаций,
установлении устойчивых межличностных отношений, создании и преобразовании
материальных элементов системы.

Дезинтеграция проявляется в нарушении стабильности, нарастании
индивидуальных и групповых различий, проявлении ситуаций, не соответствующих
принятым нормам и ценностям, разрушении материальных элементов системы.

РЕ
ПО

ЗИ
ТО

РИ
Й БГ

ПУ



Структура воспитательного процесса
Основными структурными компонентами воспитательного процесса

являются: целевой, содержательный, операционно-деятельностный, аналитико-
результативный.

Целевой компонент предполагает определение педагогами и
учащимися целей воспитания. Определение этих целей возможно, с одной
стороны, на основе более полного учета интересов ребенка, с другой — с
учетом тенденций общественного развития и требований, которые предъявляет
общество к образовательным учреждениям.

Содержательный компонент включает в себя основные направления
воспитания учащихся, реализуемые целостно.

Содержание воспитания отражает цель и задачи воспитания и
обеспечивает готовность человека к реализации комплекса социальных ролей в
различных сферах социальных отношений. Оно ориентировано на развитие
личности, предполагает формирование тех качеств в человеке, которые
составляют основу его взаимоотношений с людьми, обществом, государством и
миром в целом.
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Операционно-деятельностный компонент определяет комплекс
педагогических средств, реализуемых педагогом, и представляет
определенную работу по решению воспитательных задач на основе
поставленных целей.

Воспитательный процесс рассматривают как развивающееся
взаимодействие субъектов и объектов воспитания. Отсюда процессуальными
компонентами являются цель, задачи, содержание, методы, средства и формы
взаимодействия педагогов и воспитуемых, а также достигаемые результаты.

Аналитико-результативный компонент предполагает
отслеживание эффективности воспитательного процесса, которая
характеризуется изменениями в уровне воспитанности учащихся.
Воспитанность учащегося — это степень соответствия его развития
требованиям, предъявляемым обществом. О воспитанности можно судить как
по внешним признакам (поведение ребенка), так и по косвенным признакам
(самооценка, тестирование и т.п.).

Аналитико-результативный компонент предполагает определение
особо важных причин недостатков и успехов в работе педагогов, что
позволяет затем более удачно проектировать новые этапы совершенствования
воспитательного процесса.
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Этапы развития воспитательной системы
Воспитательная система проходит в своем развитии четыре этапа.
Первый этап – становление системы. В качестве важной составляющей этого

этапа следует выделить прогностическую стадию. Именно здесь осуществляется
разработка теоретической концепции будущей воспитательной системы, моделируется
ее структура и связи между ее элементами.

Главная цель первого этапа – отбор ведущих педагогических идей,
формирование коллектива единомышленников, осуществляется педагогический поиск,
формируются стили отношения между всеми участниками образовательного процесса,
нарабатываются технологии, зарождаются традиции. Темп продвижения здесь должен
быть достаточно высоким.

Второй этап – отработка системы. На этом этапе происходит развитие
школьного коллектива, органов само- и со-управления, определяются ведущие виды
деятельности, приоритетные направления функционирования системы, идет отработка
наиболее эффективных педагогических технологий. Главная трудность педагогического
управления воспитательной системой на этом этапе состоит в согласовании темпов
развития ученического и педагогического коллективов. Последний должен быть
инициатором в организации жизнедеятельности школьного коллектива.
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Третий этап – окончательное оформление системы. На данном этапе
школьный коллектив – это содружество детей и взрослых, объединенных общей целью,
общей деятельностью, отношениями сотрудничества, творчества. В центре внимания -
воспитание свободной, гуманной, духовной, творческой, практичной личности,
развитие демократического стиля руководства и отношений.

Система накапливает и передает от поколения к поколению свои традиции.
Воспитательная система школы и среда активно и творчески взаимодействуют друг с
другом.

Четвертый этап – перестройка воспитательной системы, которая может
осуществляться либо революционным, либо эволюционным путем. Она обусловлена
усилением дезинтегрирующих явлений, которые приводят к так называемому "кризису"
системы. Могут возникнуть недовольство состоянием основных видов деятельности,
сбои в установившемся порядке жизни школы и т.д. Причины возникновения
кризисных явлений различны, но чаще всего сводятся к возникновению скуки в
коллективе, отсутствию творчества в деятельности, дефициту новизны.

Этапы развития воспитательной системы сообразуются с этапами развития
коллектива, являющегося его ядром. Так, на этапе становления системы происходит и
становление коллектива. В процессе упорядочения содержания деятельности и
структуры системы коллектив становится инструментом массового воспитания, а на
этапе ее функционирования в заданном режиме – субъектом воспитания личности.
Создание в школе коллектива – это появление нового интегративного качества
воспитательной системы, свидетельствующего о ее целостности.
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2. Классификация методов воспитания
Методы воспитания – это способы профессионального взаимодействия

педагога и учащихся с целью решения образовательно-воспитательных задач.
Методы являются одним из тех механизмов, которые обеспечивают

взаимодействие воспитателя и воспитанников. Это взаимодействие строится не на
паритетных началах, а под знаком ведущей и направляющей роли учителя, который
выступает руководителем и организатором педагогически целесообразной жизни и
деятельности учащихся.

Метод воспитания распадается на составляющие его элементы (части, детали),
которые называются методическими приемами. По отношению к методу приемы носят
частный, подчиненный характер. Они не имеют самостоятельной педагогической
задачи, а подчиняются той задаче, которую преследует данный метод. Одни и те же
методические приемы могут быть использованы в разных методах. И наоборот, один и
тот же метод у разных учителей может включать различные приемы.

Беседа, например, является одним из основных методов формирования
сознания, взглядов и убеждений. В то же время она может стать одним из основных
методических приемов, используемых на различных этапах реализации метода
приучения.

Таким образом, метод включает в себя ряд приемов, но сам он не является их
простой суммой. Приемы в то же время определяют своеобразие методов работы
учителя, придают индивидуальность манере его педагогической деятельности.
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К общим методам воспитания относятся:
- 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.
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3. Методы формирования сознания личности
Рассказ - это последовательное изложение преимущественно фактического материала,

осуществляемое в описательной или повествовательной форме. Он широко применяется в
преподавании гуманитарных предметов, а также при изложении биографического материала,
характеристике образов, описании предметов, природных явлений, событий общественной жизни.
К рассказу как методу педагогической деятельности предъявляется ряд требований: логичность,
последовательность и доказательность изложения; четкость, образность, эмоциональность; учет
возрастных особенностей.

Большое значение имеет рассказ при организации ценностно-ориентировочной
деятельности. Воздействуя на чувства детей, рассказ помогает им понять и усвоить смысл
заключенных в нем нравственных оценок и норм поведения.

Можно выделить три основные задачи этого метода при его применении в
воспитательной работе: вызвать положительные нравственные чувства (сопереживание,
сочувствие, радость, гордость) или негодование по поводу отрицательных действий и поступков
героев рассказа; раскрыть содержание нравственных понятий и норм поведения; представить
образ нравственного поведения и вызвать стремление подражать положительному примеру.

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 объяснение
сочетается с наблюдениями учащихся, с вопросами учителя к учащимся и учеников к учителю и
может перерасти в беседу.
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Беседа – это вопросно-ответный метод активного взаимодействия
педагога и учащихся.

Основное в беседе – это тщательно продуманная система вопросов,
постепенно подводящих учащихся к получению новых знаний. Готовясь к
беседе, учитель, как правило, должен намечать основные, дополнительные,
наводящие, уточняющие вопросы.

В основу беседы должны быть положены факты, раскрывающие
социальное, нравственное или эстетическое содержание тех или иных сторон
общественной жизни.

Беседа, как правило, начинается с обоснования ее темы, которое
должно подготовить учащихся к предстоящему обсуждению как к жизненно
важному, а не надуманному делу. На основном этапе беседы учитель дает
отправное начало, материал для обсуждения, а затем так ставит вопросы, чтобы
учащиеся свободно высказывали свои суждения, приходили к самостоятельным
выводам и обобщениям. В заключительном слове учитель подытоживает все
высказывания, формулирует на их основе наиболее рациональное, с его точки
зрения, решение обсуждаемой проблемы, намечает конкретную программу
действий для закрепления принятой в результате беседы нормы в практике
поведения и деятельности учащихся.
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Более сложным методом организации познавательной деятельности
по сравнению с рассказом и беседой является лекциия.

Лекция в школе во многом приближается к рассказу, вместе с тем она
отличается большей информативно-познавательной емкостью, большей
сложностью логических построений, образов, доказательств и обобщений,
большей продолжительностью. Именно поэтому лекции применяются в
основном в старших классах средней школы, в вечерних (сменных) школах, в
техникумах и вузах.

К методам воспитания относятся также дискуссии и диспуты, хотя с
не меньшим основанием их можно рассматривать и как методы
стимулирования познавательной и в целом социальной активности
воспитанников.

В ходе дискуссии учащимся предлагается высказать свои суждения о
причинах того или иного явления, обосновать свою точку зрения на
устоявшиеся представления. Обязательное условие дискуссии - наличие по
меньшей мере двух противоположных мнений по обсуждаемому вопросу.
Естественно, что в учебной дискуссии последнее слово должно быть за
учителем, хотя это и не означает, что его выводы - истина в последней
инстанции.
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Диспут как метод формирования суждений, оценок и убеждений в процессе
познавательной и ценностно-ориентационной деятельности не требует определенных и
окончательных решений.

Диспут дает возможность анализировать понятия и доводы, защищать свои
взгляды, убеждать в них других людей. Для участия в диспуте мало высказать свою
точку зрения, надо обнаружить сильные и слабые стороны противоположного
суждения, подобрать доказательства, опровергающие ошибочность одной и
подтверждающие достоверность другой точки зрения. Диспут учит мужеству
отказаться от ложной точки зрения во имя истины.

Диспут требует тщательной подготовки как самого воспитателя, так и
учащихся. Вопросы, вынесенные на обсуждение, готовятся заранее, причем полезно
привлечь самих школьников к их разработке и составлению. Учителю на диспуте надо
уметь сказать так, чтобы воспитанники почувствовали в его слове его волю, культуру,
личность. Настоящий педагог не торопится отвергать ошибочные суждения, не
позволит себе грубо вмешиваться в спор, безапелляционно навязывать свою точку
зрения. Он должен быть деликатным и терпеливым, страстным и гневным,
невозмутимым и ироничным. Такая манера никого не обижает и не унижает, не
отбивает у школьников желания участвовать в полемике и откровенно высказывать
свои взгляды. Руководителю диспута решительно не подходит фигура умолчания и
запрета. Всякая недоговоренность оставляет возможность для домыслов, искаженных
догадок, неправильных толкований. Наиболее общее назначение диспутов и дискуссий
– создать ориентировочную основу для творческих исканий и самостоятельных
решений.
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В структуре целостного педагогического процесса используется метод примера.
Формирующееся сознание школьника постоянно ищет опору в реально действующих,
конкретных образцах, которые олицетворяют усваиваемые ими идеи и идеалы. Этому поиску
активно содействует явление подражательности, которая служит психологической основой
примера как метода педагогического влияния. Подражание не есть слепое копирование: оно
формирует у детей действия нового типа, как совпадающие в общих чертах с идеалом, так и
оригинальные, сходные по ведущей идее примера. Путем подражания у молодого человека
формируются социально-нравственные цели личностного поведения, общественно сложившиеся
способы деятельности.

Характер подражательной деятельности изменяется с возрастом, а также и в связи с
расширением социального опыта школьника, в зависимости от его интеллектуального и
нравственного развития. Младший школьник обычно выбирает себе для подражания готовые
образцы, воздействующие на него внешним примером. Подражание у подростков сопровождается
более или менее самостоятельными суждениями, носит избирательный характер. В юности
подражание существенно перестраивается. Оно становится более сознательным и критичным,
опирается на активную внутреннюю переработку воспринимаемых образцов, связано с
возрастанием роли идейно-нравственных и гражданских мотивов.

Подражательность и основанный на ней пример могут и должны найти достойное
применение в педагогическом процессе. Воспитательная сила изливается только из живого
источника человеческой личности, что на воспитание личности можно воздействовать только
личностью. В глазах школьников только тот поступок заслуживает подражания, который
совершен авторитетным и уважаемым человеком. Это в полной мере относится и к учителю.
Учитель всем своим поведением и во всех своих поступках и действиях должен служить для
учащихся примером, быть образцом высокой нравственности, убежденности, культуры,
принципиальности и широкой эрудиции.
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4. Методы организации деятельности
и опыта общественного поведения.

Приучение обнаруживает наибольшую эффективность на ранних ступенях
воспитания и развития детей. Приучение невозможно без ясного представления о том, что
должно быть усвоено. Опытные педагоги большое значение придают показу образца
воспитываемой формы поведения, созданию положительного отношения к ней. Для
выработки привычки требуется время. Вначале следует добиться точности производимого
действия и лишь затем - быстроты. Метод приучения предполагает контроль за выполнением
действия. Контроль требует благожелательного, заинтересованного отношения учителя к
воспитанникам, выявления и анализа возникающих трудностей, обсуждения способов
дальнейшей работы. Еще более важно организовать самоконтроль учащихся.

Не всегда целесообразно, например, открыто ставить перед детьми задачу
овладения тем или иным способом поведения. Учитель в этом случае так организует
деятельность детей, чтобы, с удовольствием повторяя ее, они незаметно для себя свободно и
непринужденно привыкали к нужной форме поведения. Иногда возникает необходимость
открыто поставить перед школьниками задачу научиться вести себя определенным образом,
например: быть вежливым, предупредительным, дисциплинированным. Третий путь, когда
удается вызвать у учащихся стремление воспитать в себе то или иное качество личности
(скромность, выдержку, самообладание и т.п.). Это стремление побуждает ученика
овладевать соответствующими привычками.

Одним из испытанных средств приучения к заданным формам поведения является
режим жизни и деятельности учащихся.
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Метод приучения тесно связан с методом упражнения. В основе
приучения лежит овладение ребенком преимущественно процессуальной
стороной деятельности, а упражнение делает ее личностно значимой.
Выполняемая школьником деятельность выступает в единстве ее цели и
операциональной структуры как упражнение в правильном поступке.

Иногда педагогут приходится самому создавать внешнюю обстановку,
которая вызывает у учащихся необходимое психическое состояние,
представления, чувства, мотивы, поступки. Такие специально организованные
педагогические условия принято называть воспитывающими ситуациями.

По своему существу, это упражнения в условиях ситуации свободного
выбора. Ученик в них ставится перед необходимостью выбрать определенное
решение из нескольких возможных вариантов: воспользоваться привилегиями
самому, уступить место другому, промолчать, сказать правду, сказать "не
знаю". В поисках выхода из созданной учителем ситуации школьник
пересматривает, переосмысливает и перестраивает свое поведение, приводит
его в соответствие с новыми требованиями, изменяющимися условиями
деятельности и общения. Поиск выхода из специально созданной учителем
ситуации - это упражнение в нравственном поведении
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Педагогическое требование. Педагогическое требование должно не только опережать
развитие личности, но и переходить в требования воспитанника к самому себе. Оно может
выступать перед учеником как конкретная реальная задача, которую ему надлежит выполнить в
процессе той или иной деятельности. Требование может вскрывать внутренние противоречия
педагогического процесса, фиксировать недостатки в поведении, деятельности и общении
учащихся и тем самым побуждать их к дальнейшему росту и развитию. Требования помогают
наводить порядок и дисциплину в школе, вносят дух организованности в деятельность и
поведение учащихся. По форме предъявления различают требования прямые и косвенные.

Организуя воспитательный процесс, учитель должен стремиться к тому, чтобы его
требование стало требованием самого коллектива. Отражением коллективного требования
является общественное мнение. Соединяя в себе оценки, суждения, волю коллектива,
общественное мнение выступает активной и влиятельной силой, которая в руках умелого педагога
выполняет функцию педагогического метода.

Существенное значение имеет соблюдение учителем меры в предъявлении требований к
учащимся. К.Д.Ушинский по этому поводу писал: "Приучите дитя сначала повиноваться легким
требованиям, не стесняя его самостоятельности ни множеством, ни трудностью их, и вы можете
быть уверены, что оно будет легче подчиняться и новым вашим постановлениям. Если же, стеснив
дитя разом множеством правил, вы вынудите его к нарушению того или другого из них, то сами
будете виноваты, если прививаемые вами привычки не будут укореняться и вы лишитесь помощи
этой великой воспитательной силы"

Предъявление требований определяется установленными правилами поведения,
критериями оценки знаний, умений и навыков по всем предметам, установленными правилами
внутреннего распорядка и другими факторами.
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5. Методы контроля и самоконтроля
в воспитании.

Управление процессом воспитания невозможно без обратной связи, которая
несет характеристику его результативности. Выполнить эту функцию помогают методы
контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании.

О показателях воспитанности школьников можно судить по степени их участия
во всех основных видах деятельности, соответствующей их возрасту: игровой, учебной,
трудовой, общественной – и результативности этого участия.

Важными показателями воспитанности школьников являются их общение и
отношения в коллективе, со сверстниками, старшими и др. Характер общения и
поведения школьников во многом определяет результативность воспитательных
влияний на личность.

К показателям воспитанности личности необходимо отнести также и ее
информированность, прежде всего в области нравственной, культурной, эстетической и
др.

К основным методам контроля относятся: педагогическое наблюдение за
учениками; беседы, направленные на выявление воспитанности; опросы (анкетные,
устные и пр.); анализ результатов общественно полезной деятельности, деятельности
органов ученического самоуправления; создание ситуаций для изучения поведения
воспитуемых.
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Педагогическое наблюдение характеризуется непосредственным
восприятием деятельности, общения, поведения личности в целостности и динамике их
изменения. Различают разнообразные виды наблюдения - непосредственное и
опосредованное, открытое и скрытое, непрерывное и дискретное, монографическое и
узкое.

Наблюдения должны носить систематический характер. Важно хорошо
продумать 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 причины отклонений от выполнения этих норм, когда они
наблюдаются. Одновременно учителя фиксируют мнения, высказывания учеников,
чтобы оценить и качество своих воспитательных влияний, отношение детей друг к
другу, их симпатии, антипатии и т.п.

Все чаще в классных коллективах применяются психологические опросники,
которые выявляют характер отношений между членами коллектива, товарищеские
привязанности или, наоборот, негативные отношения к тем или иным членам его. Такие
опросники позволяют своевременно выявлять возникающие противоречия и принимать
меры по их быстрому и умелому разрешению. При их составлении следует соблюдать
определенные правила, например не ставить вопросы в прямолинейной форме,
содержание ответов должно давать взаимопроверяемые сведения.
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Для контроля за ходом воспитания школьников применяется такой более
сложный метод, как сознательное включение учеников в такие виды
деятельности и общения, в которых они могут наиболее полно проявить те или
иные стороны своей воспитанности. Этот метод требует большого мастерства,
педагогической коллегиальности.

Завершается контроль за ходом воспитательной работы оцениванием не
только результатов воспитанности школьников, но и уровня воспитательной
деятельности учителя и школы в целом.

При оценке воспитательной работы учителя необходимо учитывать его
умение использовать современные методы, формы и средства воспитания,
выбирать их оптимальные сочетания в конкретных ситуациях,
дифференцированно подходить к ученикам, обоснованно характеризуя их
поведение и прилежание, роль учителя в трудовом воспитании и
профессиональной ориентации школьников, характер взаимодействия учителя и
учащихся.

О результативности воспитания свидетельствуют такие показатели:
сформированность у учащихся основ мировоззрения, умение оценивать события,
происходящие в нашей стране и за рубежом; усвоение ими норм морали, знание и
соблюдение законов, в том числе Правил для учащихся; общественная активность,
коллективизм, участие в ученическом самоуправлении; инициатива и
самодеятельность воспитанников; эстетическое и физическое развитие.
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6.Условия выбора и эффективного применения
методов воспитания и самовоспитания.

Среди тех зависимостей, которые определяют выбор методов воспитания, на
первом месте находится их соответствие идеалам общества и целям воспитания.

В практической деятельности учитель, выбирая методы воспитания, обычно
руководствуется целями воспитания и его содержанием. Исходя из конкретной
педагогической задачи, учитель сам решает, какие методы взять себе на вооружение.
Будет ли это показ трудового умения, положительный пример или упражнение, зависит
от многих факторов и условий, и в каждом из них педагог отдает предпочтение тому
методу, который считает наиболее приемлемым в данной ситуации.

Метод сам по себе не может быть ни хорош, ни плох. В основу
воспитательного процесса кладутся не сами методы, а их система. Никакое
педагогическое средство не может быть признано всегда абсолютно полезным, что
самое хорошее средство в некоторых случаях обязательно будет самым плохим.

Необходимо изучить законы тех психических явлений, которыми мы хотим
управлять, и поступать в соответствии с этими законами и теми обстоятельствами, в
которых мы хотим их приложить. Бесконечно разнообразны не только эти
обстоятельства, но и сами натуры воспитанников. При таком разнообразии
обстоятельств воспитания и воспитываемых личностей невозможно предписывать
какие-нибудь общие воспитательные рецепты.
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Будучи очень гибким и тонким инструментом
прикосновения к личности, метод воспитания, вместе с тем,
всегда обращен к коллективу, используется с учетом его
динамики, зрелости, организованности. На известном уровне его
развития наиболее продуктивным способом педагогического
воздействия является решительное, неукоснительное требование,
но неуместными будут лекция или диспут.

Выбор методов воспитания не есть произвольный акт. Он
подчиняется ряду закономерностей и зависимостей, среди
которых первостепенное значение имеют цель, содержание и
принципы воспитания, конкретная педагогическая задача и
условия ее решения, учет возрастных и индивидуальных
особенностей учащихся. Методика воспитания не допускает
стереотипных решений и даже хорошего шаблона.РЕ
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