
Методика воспитательной 
работы 





Метод

• Метод – основная линия, определяющая общее 
направление процесса обучения, структуру и содержание 
процесса обучения (Карпов, Миролюбов);

•  является в большинстве случаев органической частью 
определенной теории обучения или методической системы 
(Салистра);

•  совокупность принципиальных положений, лежащих в 
основе всех тех приёмов и способов, которые практически 
используются в процессе обучения (Беляев).



• Метод  -  это путь, 
способ познания, 
посредством 
которого познается 
предмет науки 

• (С. Л. Рубинштейн). 



Методология 

• Методология   -   это   учение   о   методах   
познания   и   преобразования 
действительности.

• Методология   -   система   принципов   и   
способов   организации,   построения 
теоретической и практической деятельности, 
а также учение об этой системе.



Понятие "методология"
• Понятие "методология" имеет два основных 

значения: 
• а) система определенных способов и приемов, 

применяемых в той или иной сфере деятельности (в 
науке, политике, искусстве и т.п.); 

• б) учение об этой системе, общая теория метода, 
теория в действии.

• Методология:  учит, как надо действовать ученому 
или практику, чтобы получить истинный результат; 

• исследует внутренние механизмы, логику движения и 
организации знания;  выявляет законы 
функционирования и изменения знания; 

•  изучает объяснительные схемы науки и т.п



• Рассматривая сущность метода, прежде всего, 
следует исходить из того, что в методике 
преподавания и смежных науках термин 
«метод» должен пониматься различным 
образом. Это можно пояснить тем, что во всех 
смежных науках упомянутый термин 
истолковывается по-разному. В самом общем 
плане метод выступает как способ познания, 
путь исследования, путь достижения какой-
либо цели или же решения определенной 
задачи.



• Методика воспитательной работы — раздел 
теории воспитания, исследующий особенности 
организации воспитательного процесса в 
различных образовательно-воспитательных 
учреждениях, детских объединениях и 
организациях, разрабатывающий рекомендации 
по созданию системы воспитательной работы в 
образовательном или воспитательном 
учреждении и повышению ее эффективности, 
использованию тех или иных методик или 
технологий в воспитательном процессе.



• Гуманистическая педагогика, строящая свою 
теорию воспитания на главном принципе — 
любви и уважении к ребенку как активному 
субъекту воспитания и развития, имеет в 
своем багаже разнообразные методы 
воспитания — способы взаимодействия, 
направленные на развитие и саморазвитие 
детей.



• Классификации методов воспитания в 
традиционной педагогике так же разнообразны, 
как и определения самого понятия «метод 
воспитания».

• Так, метод определяется как «путь», «способ». В 
книге И. П. Раченко «НОТ учителя» (М., 1989) 
мы находим следующее определение: «Метод 
есть упорядоченная, проверенная на практике 
совокупность приемов, указывающая, как надо 
действовать, сообразуясь с общей и конкретной 
целями».



Методы воспитания:

• «Российская педагогическая энциклопедия» 
(М., 1993) определяет методы воспитания как 
«совокупность наиболее общих способов 
решения воспитательных задач и 
осуществления воспитательных 
взаимодействий». 



Методы:

• Н.И. Болдырев, 
Н.К. Гончаров, Ф.
Ф. Королев 
выделяют три 
группы методов:

• убеждение, 
• упражнение, 
• поощрение и 

наказание.



Методы:

• В. М. Коротов, Л. Ю. 
Гордин, Б. Т. 
Лихачев также 
называют три 
группы методов: 

• организация 
детского 
коллектива,

• убеждение
• стимулирование.



Методы:
• Т.А.Ильина, И.Т.

Огородников в учебнике 
«Педагогика» (М., 1984) 
определяют следующие 
группы методов: 

• убеждение (словесное 
разъяснение, требование, 
дискуссия), 

• организация деятельности 
(приучение, упражнение, 
показ, подражание, 
требование), 

• стимулирование поведения 
(оценка, взаимооценка, 
похвала, поощрение, 
наказание и т.п.).



• В учебнике 
«Педагогика 
школы» (М., 1977) Г.
И.Щукина 
объединяет методы 
в три следующие 
группы: 



Методы:
• разностороннее воздействие на сознание, чувства 

и волю учащихся (беседа, диспут, метод примера, 
убеждение и т.п.); 

• организация деятельности и формирование 
опыта общественного поведения (педагогическое 
требование, общественное мнение, приучение, 
упражнение, поручение, создание 
воспитывающей ситуации); 

• регулирование, коррекция и стимулирование 
поведения и деятельности (соревнование, 
поощрение, наказание, оценка).



• В.А. Сластенин под 
методами 
воспитания 
понимает способы 
взаимосвязанной 
деятельности 
воспитателей и 
воспитуемых. 
Ученый называет 
четыре группы 
таких методов: 



Методы:

• формирование сознания личности (взглядов, 
убеждений, идеалов); 

• организация деятельности, общения, опыта 
общественного поведения; 

• стимулирование и мотивация деятельности и 
поведения; 

• контроль, самоконтроль и самооценка 
деятельности и поведения.



• П.И. Пидкасистый 
определяет метод как способ 
педагогического управления 
деятельностью 
познавательной, трудовой, 
общественной, 
нравственной, спортивной, 
художественно-
эстетической, 
экологической), в процессе 
которой осуществляется 
самореализация личности, 
ее социальное и физическое 
развитие. 



Методы:
• В его классификации даны три группы 

методов: формирование взглядов, 
представлений, понятий, осуществление 
оперативного обмена информацией; 
организация деятельности воспитуемых и 
стимулирование позитивных ее мотивов; 
стимулирование самооценки и оказание 
помощи воспитуемым в саморегуляции их 
поведения, саморефлексии (самоанализе), 
самовоспитании, а также в оценке ими 
поступков других учащихся.-



• Анализ определений понятия «метод 
воспитания» и различных классификаций 
показывает, что постепенно в традиционной 
педагогике происходит переход от 
авторитарности (раньше преобладали 
методы убеждения и наказания, т.е. давления 
на личность) к широкому набору методов, 
поощряющих самовоспитание.



Методы воздействия на 
интеллектуальную сферу:
•  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 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:

• Требование – совет. Совет будет принят, когда 
воспитанник видит в своем наставнике старшего, 
более опытного товарища, авторитет которого 
признан и мнением которого он дорожит.



• 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.



• 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.



• Требование –намек. Оно успешно 
применяется опытными педагогами в работе 
со старшеклассниками и в ряде случаев почти 
всегда превосходит по эффективности 
прямое требование.

• 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.



• 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.



• 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 
• 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.



Методы воздействия на предметно- 
практическую сферу
• 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. 



• 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.




