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Сущность методов воспитания и их 

классификация 

 

Под методами воспитания следует понимать 

способы профессионального взаимодействия педагога 

и учащихся с целью решения образовательно-

воспитательных задач.  

Отражая двуединый характер педагогического 

процесса, 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. 

Методы воспитания и методические приемы 

тесно связаны между собой, могут совершать 

взаимопереходы, заменять друг друга в конкретных 

педагогических ситуациях. В одних обстоятельствах 

метод выступает как самостоятельный путь решения 

педагогической задачи, в других - как прием, 



имеющий частное назначение. 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. 

Приемы воспитания(иногда – воспитательные 

приемы) в отечественной педагогике рассматриваются 

как конкретные операции взаимодействия воспитателя 

и воспитуемого (например, создание эмоционального 

настроя в ходе воспитательной беседы) и 

обусловливаются целью их применения. 

 это индивидуальное, педагогически 

оформленное действие педагога, направленное 

на сознание, чувства, поведение для решения 

педагогических задач; 

 это частное изменение, дополнение, вносимое в 

общий метод воспитания, соответствующее 

конкретным условиям воспитательного 

процесса. 

Средства воспитания - это предметы материальной и 

духовной культуры, которые используются при 

решении педагогических задач. 

 

 

 

 

 

 



Классификация методов воспитания 
 

В настоящее время наиболее объективной и 

удобной представляется классификация методов 

воспитания на основе направленности — 

интегративной характеристики, включающей в себя в 

единстве целевую, содержательную и процессуальную 

стороны методов воспитания. В соответствии с этой 

характеристикой выделяются три группы методов 

воспитания: 

1. Методы формирования сознания 

личности (убеждение): рассказ, объяснение, 

разъяснение, лекция, этическая беседа, 

увещевание, внушение, инструктаж, диспут, 

доклад, пример;  

2. Методы организации деятельности и 

формирования опыта поведения (упражнение): 

упражнение, приучение, педагогическое 

требование, общественное мнение, поручение, 

воспитывающие ситуации;  

3. Методы стимулирования поведения и 

деятельности (мотивация): соревнование, 

поощрение, наказание. 
 

Рассмотрим кратко эти методы: 

 

1. Методы формирования сознания личности: 

    

     Воспитание должно формировать требуемый тип 

поведения. Не понятия, убеждения, а конкретные дела, 

поступки характеризуют воспитанность личности. В 

этой связи организация деятельности и формирование 



опыта общественного поведения рассматриваются как 

сердцевина воспитательного процесса. 

       Все методы этой группы основаны на 

практической деятельности воспитанников. Управлять 

этой деятельностью педагоги могут благодаря тому, 

что ее удается разбить на составные части — 

конкретные действия и поступки, а иногда и на более 

мелкие части — операции.   

     Убеждение – это разностороннее воздействие на 

разум, чувства и волю человека с целью формирования 

у него желаемых качеств. В зависимости от 

направленности педагогического воздействия 

убеждение может выступать как доказательство, как 

внушение, или как их комбинация. Если мы хотим 

убедить учащегося в истинности какого-то научного 

положения, то мы обращаемся к его разуму, и в этом 

случае необходимо выстроить логически безупречную 

цепочку аргументов, что и будет доказательством. 

Если же мы хотим воспитать любовь к Родине, к 

матери, должное отношение к шедевру 

художественной культуры, то необходимо обратиться 

к чувствам воспитанника. В этом случае убеждение 

выступает как внушение. Чаще всего педагог 

обращается одновременно и к разуму, и к чувствам 

воспитанника.  

       Лекция – это развернутое, продолжительное и 

систематическое изложение сущности той или иной 

учебной, научной, воспитательной или иной 

проблемы. Основа лекции – теоретическое обобщение, 

а конкретные факты, составляющие основу беседы, в 

лекции служат иллюстрацией или исходным 

отправным моментом.  



        Диспут – столкновение мнений с целью 

формирования суждений, оценок. Это отличает диспут 

от беседы и лекции и как нельзя лучше отвечает 

обостренной потребности подростков и молодых 

людей в самоутверждении, стремлению искать смысл в 

жизни, ничего не принимать на веру, обо всем судить 

самостоятельно. Диспут учит умению защищать свои 

взгляды, убеждать в них других людей и в то же время 

требует мужества отказаться от ложной точки зрения, 

выдержки не отступать от этических норм и 

требований.  

       Пример как метод педагогического воздействия 

основывается на стремлении воспитанников к 

подражанию. Давно известно, что слова учат, а 

примеры влекут. Всматриваясь в других людей, 

наблюдая и анализируя живые образцы высокой 

нравственности, патриотизма, трудолюбия, мастерства, 

верности долгу и т.д., воспитанник глубже и нагляднее 

осмысливает сущность и содержание социально-

нравственных отношений. Особое значение имеет 

личный пример педагога-воспитателя.  

 

2. Методы организации деятельности и 

формирования опыта поведения: 

       Упражнение – это планомерно организованное 

выполнение воспитанниками различных действий, 

практических дел с целью формирования и развития их 

личности.  

       Приучение – это организация планомерного и 

регулярного выполнения определенных действий в 

целях формирования хороших привычек. В учебном 



процессе все упражнения – специальные, а в 

воспитательной работе – это приучение к выполнению 

элементарных правил поведения, связанных с внешней 

культурой.  

3. Методы стимулирования поведения и 

деятельности:  

 Стимулирование – это побуждение, толчок к 

мысли, чувству, действию.  

 Соревнование в учебных заведениях сродни 

лучшим образцам соперничества спортивного. Главная 

задача педагога – не дать соревнованию выродиться в 

жесткую конкуренцию и в стремление к первенству 

любой ценой. Соревнование должно быть проникнуто 

духом товарищеской взаимопомощи и 

доброжелательности. Хорошо организованное 

соревнование стимулирует достижение высоких 

результатов, развитие ответственности и инициативы.  

     Поощрение – это сигнал о состоявшемся 

самоутверждении, потому что в нем содержится 

общественное признание того подхода, того образа 

действия и того отношения к действию, которые 

избраны и реализуются учащимся. Чувство 

удовлетворения, которое испытывает поощренный 

воспитанник, вызывает у него прилив сил, подъем 

энергии, уверенность в своих силах и, как следствие, 

сопровождается высокой старательностью и 

результативностью. Но самый главный эффект от 

поощрения – возникновение острого желания вести 

себя так и действовать таким образом, чтобы испытать 

это состояние психического комфорта как можно 

чаще. Педагогическая целесообразность поощрения 



возрастает при работе с воспитанниками несмелыми, 

застенчивыми, неуверенными в себе. В то же время 

поощрение не должно быть слишком частым, чтобы не 

привести к обесцениванию, ожиданию награды за 

малейший успех. Предметом особый заботы педагога 

должно быть недопущение раздела воспитанников на 

захваленных и обойденных вниманием. Важнейшее 

условие педагогической эффективности поощрения – 

принципиальность, объективность, понятность для 

всех, поддержка общественным мнением, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников.  

Наказание – один из старейших методов 

воспитания. Обосновывая правомерность наказания 

как метода воспитания А.С. Макаренко писал: 

"Разумная система взысканий не только законна, но и 

необходима. Она помогает оформиться крепкому 

человеческому характеру, воспитывает чувство 

ответственности, тренирует волю, человеческое 

достоинство, умение сопротивляться соблазнам и 

преодолевать их". Наказание корректирует поведение 

воспитанника, заставляет его задуматься, где и в чем 

он поступил неправильно, вызывает чувство 

неудовлетворенности, стыда, дискомфорта.      

Педагогические требования к применению мер 

наказания следующие:  
 нельзя наказывать за неумышленные поступки;  

 нельзя наказывать наспех, без достаточных 

оснований, по подозрению: лучше простить 

десять виновных, чем наказать одного 

невиновного;  

 сочетать наказание с убеждением и другими 

методами воспитания;  



 строго соблюдать педагогический такт;  

 опираться на понимание и поддержку 

общественного мнения;  

 учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников.  

 

Общий принцип выбора методов - гуманный 

подход к ребенку. 

     Нет плохих и хороших методов, везде и всегда 

учитываются условия их применения. Рассмотрим 

общие факторы, определяющие выбор методов 

воспитания:  

1. Цели и задачи воспитания. 

2. Содержание воспитания. 

3. Возрастные особенности. Это и социальный 

уровень, и уровень развития психологических и 

нравственных качеств (например: методы 

подходящие первому классу - не подходят 

девятому). 

4. Уровень сформированности коллектива. 

5. Индивидуальные и личностные особенности 

воспитанника. Гуманный воспитатель будет 

стремиться применить такие методы, которые 

дают возможность каждой личности развить 

свои способности, реализовать свое «я». 

6. Средства воспитания - это весь мир. 

Педагогическая техника: речь, мимика, 

движение. Средства массовой информации, 

наглядные пособия, произведения искусства. 

7. Уровень педагогической квалификации. 



8. Время воспитания (когда времени мало, а цели 

большие применяются сильнодействующие 

методы). 

9. Ожидаемые последствия. 

       Воспитателям нельзя забывать, что мы всегда 

имеем дело с цельной системой методов, и никогда 

никакое вырванное из системы отдельное 

средство не принесет успеха. Поэтому в жизни, на 

практике один метод или прием всегда дополняет, 

развивает или поправляет и уточняет другой, 

следовательно, нужен комплексный, системный, 

конструктивный подход к применению методов 

воспитания для эффективности воспитательного 

процесса. 
 

 

Использованные источники 

 Зюбин Л.М. Психология асоциального 

поведения несовершеннолетних./ Автореф. дис. 

докт. психол. наук. - М.: 2001. 

 Ковалева А.И. Социализация личности: норма и 

отклонение./А.И. Ковалева - М.: 2002. 

 Ковалев Г. А., Петровская Л. А., Спиваковская 

А. С. Об одной из форм психологической 

помощи учителям и родителям в 

совершенствовании общения с детьми // 

Общение и развитие психики. - М.: 2001 
 


