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Методы воспитания 

 
         Метод воспитания (от греческого «методос» - путь) – это способ 

реализации целей воспитания. Методы воспитания являются главными 

средствами, обеспечивающими успешность решения задач каждого из 

компонентов воспитательного процесса. Под методами воспитания мы 

понимаем способы взаимодействия педагогов и учащихся, в процессе 

которого происходят изменения в уровне развития качеств личности 

воспитанников. 

         Достижение целей воспитания осуществляется, как правило, в процессе 

реализации совокупности методов. Сочетание этих методов в каждом случае 

адекватно поставленной цели и уровню воспитанности детей. Выбор такой 

совокупности и правильное применение методов воспитания – вершина 

педагогического мастерства. 

         Каждый метод реализуется различно в зависимости от опыта педагога и 

его индивидуального стиля профессиональной деятельности. Задача 

совершенствования методов является постоянной, и каждый воспитатель в 

меру своих сил и возможностей решает ее, внося в разработку общих 

методов свои частные изменения, дополнения, соответствующие конкретным 

условиям воспитательного процесса.  

         Методов в педагогической литературе указывается много. Выделим 

группу методов прямого и косвенного педагогического влияния. 

         Методы прямого педагогического влияния предполагают 

немедленную или отстроченную реакцию ученика и его соответствующего 

действия, направленное на самовоспитание. 

         Методы косвенного педагогического влияния 

 предполагают создание такой ситуации в организации деятельности, в 

которой у ребенка формируется соответствующая установка на 

самосовершествование, на выработку определенной позиции в системе его 

отношений с учителями, товарищами, обществом. 

         По характеру воздействия на учащегося методы воспитания делят 

на убеждение, упражнение, поощрение и наказание (Н.И. Болдырев, Н.К. 

Гончаров, Ф.Ф. Королев и др.). Т.А. Ильина, И.Т. Огородников 

классифицируют методы более обобщенно. Это: методы убеждения, 

организации деятельности, стимулирования поведения школьников.  
В классификации И.О. Марьенко названы такие группы: объяснительно – 

репродуктивные, проблемно-ситуативные, методы приучения и 

упражнения, стимулирования, торможения, руководства,  

самовоспитания. 

         В настоящее время наиболее распространенной является классификация 

методов воспитания И.Г. Щукиной на основе направленности – 

интегративной характеристики, включающей в себя в единстве целевую, 

содержательную и процессуальную стороны методов воспитания. Она 

выделяет три группы методов:  
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1.Методы формирования сознания (рассказ, объяснение, разъяснение, 

лекция, этическая беседа, увещевание, внушение, инструктаж, диспут, 

доклад, пример);  

2. Методы организации деятельности и формирования опыта поведения 

( упражнение, поручение, воспитывающие ситуации); 

3. Методы стимулирования (соревнование, поощрение, наказание). 

         Все методы оказывают совокупное воздействие на все сущностные 

сферы человека. Однако каждый метод воспитания и соответствующий ему 

метод самовоспитания отличаются один от другого только тем, на какую 

сущностную сферу человека они оказывают доминирующее воздействие. 

 

         Методы воздействия на интеллектуальную сферу:  

для формирования взглядов, понятий, установок используются методы 

убеждения. 

         Метод убеждения – используются отрывки из литературных 

произведений, исторические аналогии, библейские притчи, басни, при 

проведении дискуссий. Убеждению соответствует самоубеждение, как метод 

самовоспитания. В основе лежат логические выводы, сделанные самим 

ребенком. 

 

         Методы воздействия на мотивационную сферу 

 включают стимулирование – методы, в основе которых лежит формирование 

у учащихся осознанных побуждений их жизнедеятельности. Это поощрение 

и наказание. 

         Поощрением выражается положительная оценка действий 

воспитанников. Она закрепляет положительные навыки и привычки, вселяет 

уверенность. Поощрение – это одобрение, похвала, благодарность, 

предоставление почетных прав, награждение. Поощрение должно быть 

естественным поступком ученика, а не следствием получить поощрение. Оно 

должно быть справедливым, согласованным с мнением коллектива, нужно 

учитывать индивидуальные качества поощряемого. 

         Наказание – это компонент педагогического стимулирования, 

применение которого должно предупреждать нежелательные поступки 

учащихся, тормозить их, вызывать чувство вины перед собой и другими 

людьми.  Виды наказаний: наложение дополнительных обязанностей; 

лишение или ограничение определенных прав; выражение морального 

порицания, осуждения. Наказание должно быть справедливым, тщательно 

продуманным и ни в коем случае не должно унижать достоинство ученика. 

Ошибку педагога в наказании исправить значительно труднее, чем в любом 

другом случае, поэтому нельзя торопиться наказывать до тех пор, пока нет 

полной уверенности в справедливости наказания и его позитивном влиянии 

на поведение ученика. 

         Методы стимулирования помогают человеку формировать умение 

правильно оценивать свое поведение, что способствует осознанию им своих 

потребностей – пониманию смысла своей жизнедеятельности, выбору 

мотивов и целей. 
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         Методы воздействия на эмоциональную сферу 

 предполагают формирование у человека необходимых навыков в 

управлении своими чувствами, пониманию своих эмоциональных состояний 

и причин, их порождающих. Эти методы: внушение и связанные с ним 

приемы аттракции.   Внушение  может осуществляться как вербальными, так 

и невербальными средствами. По образному выражению В.М. Бехтерева, 

внушение входит в сознание человека не с парадного входа, а как бы с 

заднего крыльца, минуя сторожа – критику. Внушать – это значит 

воздействовать 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 ту или иную эмоциональную оценку своего поведения, как бы 

задавая вопрос: «Что бы мне сказали в этой ситуации учителя или 

родители?» 

 

         Методы воздействия на волевую сферу 

 предполагают: развитие у детей инициативы, уверенности в своих силах; 

развитие настойчивости, умения преодолевать трудности для достижения 

намеченной цели; формирование умения владеть собой (выдержка, 

самообладание); совершенствование навыков самостоятельного поведения и 

т.д. доминирующее влияние на формирование волевой сферы могут оказать 

методы требования и упражнения. 

         Требования по форме предъявления различаются прямые и 

косвенные. Для прямого требования характерны императивность, 

определенность, конкретность, точность. Понятные воспитанникам 

формулировки, не допускающие двух различных толкований. Предъявляется 

требование в решительном тоне, причем возможна целая гамма оттенков, 

которые выражаются мимикой, интонацией, силой голоса. 

         Косвенное требование ( совет, просьба, намек, выражение доверия, 

одобрение и т.д.) отличается от прямого тем, что стимулом действия 

становится уже не столько само требование, сколько вызванные им 

психологические факторы: переживания, интересы, стремления 

воспитанников. Это: 

1. Требование – совет. Совет будет принят, когда воспитанник видит в 

своем наставнике старшего, более опытного товарища, авторитет 

которого признан и мнением которого он дорожит. 

2. Требование – игра. 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 педагога. 

3. Требование –просьба. В хорошо организованном коллективе просьба 

становится одним из наиболее употребляемых средств воздействия. Она 

основывается на возникновении товарищеских отношений между 

воспитанниками и педагогами. Сама просьба – форма проявления 

сотрудничества, взаимного доверия и уважения. 
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4. Требование –намек. Оно успешно применяется опытными педагогами в 

работе со старшеклассниками и в ряде случаев почти всегда превосходит 

по эффективности прямое требование. 

5. Требование –одобрение. Вовремя высказанное педагогом, оно действует 

как сильный стимул. 

         Требования вызывают отрицательную или нейтральную ( 

безразличную) реакцию воспитанников. Выделяют позитивные или 

негативные требования. Прямые приказания большей частью негативны, 

т.к. почти всегда вызывают отрицательную реакцию воспитанников. К 

негативным косвенным требованиям относятся осуждения и угрозы. Они 

обычно рождают лицемерие, двойственную мораль, формируют внешнюю 

покорность при внутреннем сопротивлении. 

         По способу предъявления различают непосредственные и 

опосредованное требование. Требование, с помощью которого воспитатель 

сам добивается от воспитанника нужного поведения, называется 

непосредственным. Требования воспитанников друг к другу, 

«организованные» воспитателем, - опосредованные требования. Они 

вызывают не простое действие отдельного воспитанника, а цепочку 

действий – последующие требования к товарищам. 

6. Приучение – это разновидность педагогического требования. Нередко 

оно вызывает недовольство, его применяют тогда, когда необходимо  

быстро и на высоком уровне сформировать необходимое качество. 

         Требование влияет на процесс самовоспитания человека, и 

следствием его реализации являются 

7. Упражнения – многократные выполнения требуемых действий: 

доведение их до автоматизма. Результат упражнений – устойчивые 

качества личности – навыки и привычки. Если бы человек не имел 

способности к образованию привычки, отмечал К.Д. Ушинский, то он не 

смог бы продвинуться ни на одну ступень в своем развитии. Чтобы 

сформировать устойчивые навыки и привычки, надо начинать 

упражнения как можно раньше, ибо чем моложе организм, тем быстрее 

укореняются в нем привычки. Выдержка, навыки самоконтроля, 

организованность, дисциплина. Культура общения – качества, которые 

основываются на сформированных воспитанием привычек. 

 

Методы воздействия на сферу саморегуляции 

Направлены на формирование у детей навыков психических и физических 

саморегуляций, развитие навыков анализа жизненных ситуаций, обучение 

детей навыкам осознания своего поведения и состояния других людей, 

формирование навыков честного отношения к самим себе и другим людям. 

Метод коррекции поведения направлен на то, чтобы создать условия, при 

которых ребенок внесет изменения в свое поведение, в отношении к людям. 

Это сопоставление поступка учащегося с общепринятыми нормами, анализа 

последствий поступка, уточнения целей деятельности и положительный 

пример – наиболее приемлемый путь к коррекции поведения учащихся. 

Но коррекция невозможна без самокоррекции, ребенок часто сам может 

изменить свое поведение и регулировать свои поступки, опираясь на идеал, 
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сложившиеся положительные нормы, и это можно назвать 

саморегулированием. 

 

Методы воздействия на предметно- практическую сферу  

Направлены на развитие у детей качеств, помогающих человеку реализовать 

себя и как существо сугубо общественное, так и неповторимую 

индивидуальность. Это методы воспитывающих ситуаций . Это те 

ситуации, в процессе которых ребенок ставится перед необходимостью 

решить какую-либо проблему: нравственного выбора, способа организации 

деятельности, выбора социальной роли и др. Воспитатель умышленно 

создает лишь условия для возникновения ситуации. Когда в ситуации 

возникает проблема для ребенка и существуют условия для 

самостоятельного её решения, создается возможность социальной пробы 

(испытания) как метода самовоспитания. Социальные пробы охватывают 

все сферы жизни человека и большинство его связей. В процессе включения 

в эти ситуации у детей формируется определенная социальная позиция и 

социальная ответственность, которые и являются основой для их 

дальнейшего вхождения в социальную среду. Модификацией метода 

воспитывающих ситуаций является соревнование, которое способствует 

формированию качеств конкурентоспособной личности. В процессе 

соревнования ребенок достигает определенного успеха в отношениях с 

товарищами, приобретает новый социальный статус. Школьник учится 

реализовывать себя в различных видах деятельности. 

 

 

Методы воздействия на экзистенциальную сферу  

Направлены на включение учащихся в систему новых для них отношений. У 

каждого ребенка должен накапливаться опыт социально-полезного 

поведения, опыт жизни в условиях, формирующих элементы плодотворной 

ориентации, высоконравственные установки, которые в дальнейшем не 

позволят ему вести себя непорядочно, бесчестно. Для этого необходима 

организация работы над собой – «труд души». В условиях школы полезно 

рассматривать упражнения по формированию у детей способности к 

суждениям на основе принципа справедливости, еще лучше – решать так 

называемые дилеммы Л. Кольберга. 

Метод дилемм заключается в совместном обсуждении школьниками 

моральных дилемм. К каждой дилемме разрабатываются вопросы, в 

соответствии с которыми строится обсуждение. По каждому вопросу дети 

приводят убедительные доводы «за» и «против».  

         По каждой дилемме можно определить ценностные ориентации 

человека. Дилеммы может создать любой педагог при условии, что каждая 

их них должна:1). Иметь отношение к реальной жизни школьников 

2). Быть по возможности простой для понимания 3). Быть незаконченной  4). 

Включать два или более вопроса, наполненных нравственным содержанием 

5). Предлагать на выбор учащимся варианты ответов, акцентируя внимание 

на главном вопросе: «Как должен вести себя центральный герой?». Такие 

дилеммы всегда порождают спор в классе, где каждый приводит свои 
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доказательства, а это дает возможность в будущем сделать правильный 

выбор в жизненных ситуациях. 

         Одним из методов самовоспитания является рефлексия, означающая 

процесс размышления индивида о происходящем в его собственном 

сознании. Рефлексия предполагает не только познание человеком самого 

себя в определенной ситуации или в определенный период, но и выяснение 

отношения к нему окружающих, а также выработку представлений об 

изменениях, которые могут произойти с ним. 

 

Классификация методов воспитания 

 

Сущностная сфера Доминирующий метод 

воспитания 

Метод 

самовоспитания 

1. Интеллектуальная Убеждение Самоубеждение 

2. Мотивационная Стимулирование ( поощрение и 

наказание) 

Мотивация 

3. Эмоциональная Внушение Самовнушение 

4. Волевая Требование (- совет, игра, 

просьба, намек, одобрение, 

приучение) 

Упражнение 

5.Саморегуляции Коррекция Самокоррекция 

6. Предметно-

практическая 

Воспитывающие ситуации 

 

Социальные пробы –

испытания 

7. Экзистенциальная Метод дилемм Рефлексия 
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                           Выбор методов воспитания. 
         Не бывает методов хороших или плохих, ни один путь воспитания не 

может быть заранее объявлен эффективным или неэффективным без учета 

тех условий, в которых он применяется. Что же должно учитываться при 

определении методов воспитания? 

         Прежде всего педагог исходит из цели и актуальных задач воспитания. 

Именно они определяют, какова должна быть совокупность методов для их 

решения. 1. Необходимо учитывать возрастные особенности школьников, те 

методы, которые подходят первокласснику, снисходительно 

воспринимаются в третьем и отвергаются в пятом классе. 

2. Большое влияние на выбор методов оказывают индивидуальные и 

личностные особенности воспитанников. Гуманный воспитатель будет 

стремиться применять такие методы, которые дают возможность каждой 

личности развивать свои способности, сохранить свою индивидуальность, 

реализовать собственное «Я». 

3. Методы существенно зависят от социального окружения ученика, от 

группы, в которую он входит, уровня сплоченности, от норм отношений, 

складывающихся в семье и ближайшем социальном окружении ребенка.  

4. Воспитатель выбирает только те методы, с которыми он знаком, которыми 

владеет, должен быть уверен в успехе их применения. Для этого необходимо 

предвидеть, к каким результатам приведет использование метода. 

5. Реализация каждого метода предполагает использование совокупности 

приемов, соответствующих педагогической ситуации, особенностям 

учащихся, индивидуальному стилю педагогической деятельности учителя. 

                       Приемы воспитания 
Приемы воспитания – это педагогически оформленные действия, 

посредством которых на поведение и позиции воспитуемого оказываются 

внешние побуждения, изменяющие его взгляды, мотивы и поведение. За 

основу одного из вариантов такой классификации можно принять приемы, 

когда педагог добивается изменений как в отношениях с учеником, так и в 

его взаимоотношениях с окружающими. Прежде всего мы должны говорить 

о коммуникативных приемах, т.е. приемах общения педагога и учащихся. 

Рассмотрим приемы, разработанные Ю.С. Тюнниковым. 

1. «Ролевая маска». Учащемуся предлагается войти в некоторую роль и 

выступить уже не от своего имени, а от лица соответствующего 

персонажа. 

2. «Непрерывная эстафета мнений». Учащиеся « по цепочке» 

высказываются на заданную тему: одни начинают, другие продолжают, 

дополняют, уточняют. От простых суждений необхлдимо перейти к 

аналитическим, предварительно выдвинув соответствующие требования, 

а затем и к проблемным высказываниям учащихся. 

3. «Самостимулирование». Учащиеся, разделенные на группы, готовят друг 

другу определенное количество встречных вопросов. Поставленные 

вопросы и ответы на них обсуждаются коллективно. 

4. «Импровизация на свободную тему». Учащиеся выбирают ту тему, в 

которой они наиболее сильны и которая вызывает у них определенный 

интерес, творчески развивают основные сюжетные линии, переносят 
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события в новые условия, по-своему интерпретируют смысл 

происходящего. 

5. «Импровизация на заданную тему». Учащиеся моделируют, 

конструируют, инсценируют, делают зарисовки, комментируют, 

разрабатывают задания и т.д. здесь учащиеся поставлены в более 

творческие условия. 

6. «Обнажение противоречий». Учащиеся, в ходе выполнения творческого 

задания, расходятся во мнениях, имеют разные точки зрения. Прием 

предполагает четкое разграничение расхождений во мнениях, 

определение главных линий, по которым должно пройти обсуждение. 

 

         Вторая группа приема связана с организаторской деятельностью 

учителя, направленной на существование ситуации вокруг ученика. 

1. «Инструктирование». При выполнении творческого задания 

устанавливаются правила, регламентирующие общение и поведение 

учащихся: в каком порядке, с учетом каких требований можно вносить 

свои предложения, дополнять, критиковать, опровергать мнение своих 

товарищей. 

2. «Распределение ролей». Это четкое распределение функций и ролей 

учащихся в соответствии с уровнем владения теми знаниями, 

умениями и навыками, которые потребуются для выполнения задания. 

3. «Коррекция позиций». Это тактичное изменение мнений учащихся, 

принятых ролей, образов, снижающих продуктивность общения и 

препятствующих выполнению творческих заданий. 

4. «Самоотстранение учителя». После того, как определены цели и 

содержание задания, установлены правила и формы общения в ходе его 

выполнения, учитель как бы самоустраняется от прямого руководства 

или же берет на себя обязательства рядового участника. 

5. «Распределение инициативы». Создаются равные условия для 

проявления инициативы всеми учащимися.  

6. «Обмен функциями». Учащиеся обмениваются ролями, которые они 

получили при выполнении заданий. Или учитель передает свои 

функции группе учащихся или отдельному ученику. 

7. «Мизансцена». Учащиеся распределяются в определенном сочетании 

друг с другом в те или иные моменты выполнения творческой работы. 

         Среди множества педагогических приемов большое место занимает 

юмор, личный пример учителя, изменение обстановки др. педагогических 

приемов бесконечное множество. Каждая ситуация рождает новые 

приемы, каждый учитель из множества приемов использует те, которые 

соответствуют его индивидуальному стилю. Прием, который подходит 

одному ученику, может быть неприемлем для другого. 
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                     Классификация методов воспитания 

 

Сущностная сфера Доминирующий метод воспитания Метод самовоспитания 

1. Интеллектуальная Убеждение Самоубеждение 

2. Мотивационная Стимулирование ( поощрение и 

наказание) 

Мотивация 

3. Эмоциональная Внушение Самовнушение 

4. Волевая Требование (- совет, игра, просьба, 

намек, одобрение, приучение) 

Упражнение 

5.Саморегуляции Коррекция Самокоррекция 

6. Предметно-

практическая 

Воспитывающие ситуации 

 

Социальные пробы –

испытания 

7. Экзистенциальная Метод дилемм Рефлексия 

 


