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ВВЕДЕНИЕ  

 

В настоящее время федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования выводят педагогическую (воспитательную) 

деятельность на более технологичный уровень.  

В процессе овладения дисциплиной предполагается повышение 

профессиональной квалификации в: 

• знании документов, регулирующих организацию и реализацию 

педагогической (воспитательной) деятельности в общеобразовательной 

организации в условиях реализации требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования; 

• понимании целевых ориентиров, направлениях, содержании, 

результатах технологии воспитания согласно требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

• определении современных методиках и технологиях использования 

технологий воспитательной деятельности на различных уровнях общего 

образования в различных образовательных организациях. 

 

Материалы лекции включают в себя: 

• текст лекции;  

• самостоятельную работу, предполагающую знакомство с литературой, 

выделенными Интернет-источниками, электронными образовательными 

ресурсами; 

• методические рекомендации, направленные на оказание помощи при 

выполнении заданий, а также ответы на возникающие вопросы. 

 

 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА 

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ» 

 

Современные педагогические (воспитательные) технологии. 

 

 1. Теоретические основы воспитательной технологии. 

2. Педагогический инструментарий воспитательных технологий. 

3.Примеры современных воспитательных технологий. 

  

Достижение целей воспитания предполагает осуществление особым 

образом организованной педагогической деятельности, направленной на 

развитие личностной сферы воспитуемых. Длительное время эта проблема 

разрабатывалась в рамках соответствующих методик. Однако в последние 

годы в педагогической литературе все большее отражение находят разработки 

не столько методической стороны воспитательного процесса, сколько 



технологии его осуществления. Это значительно расширяет сферу научных 

исследований, придает педагогической теории прикладной характер. 

   

 

1. Теоретические основы воспитательной технологии 

 Понятие «воспитательная технология» многими исследователями 

включается в обобщенное понятие «педагогическая технология», которое еще 

в 60-70-х гг. XX века ассоциировалось главным образом с методикой 

применения технических средств обучения. В этом смысле оно до сих пор 

используется во многих зарубежных публикациях. 

  

Понятие «технология» в педагогике 

 Технологией обычно называют процесс переработки исходного материала 

с целью получения «на выходе» продукта с заранее заданными свойствами. В 

энциклопедическом словаре она трактуется как «совокупность методов 

обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, 

материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства 

продукции». Иными словами, в технологии находят отражение методы, 

применяемые в процессе изменения исходного продукта (например, сырья) с 

целью придания ему необходимого вида и качества. 

Вместе с тем, используемые методы реализуются в строго определенной 

последовательности, что обеспечивает достижение главной цели 

технологического процесса - получение конкретной продукции.  

В современной практике воспитания (да и нередко в теории тоже) происходит 

смешение понятий ʼʼметодика воспитанияʼʼ и ʼʼтехнология воспитанияʼʼ. 

Для четкости употребления этих понятий необходимо их развести. 

Методикой воспитания принято называть процедуру использования 

комплекса методов и приемов по достижению воспитательной цели. 

А технологию определяют как систему методов, приемов и средств, 

применяемую в соответствии с конкретной педагогической парадигмой, 

соответствующей ей логикой достижения цел�ей и принципами действия 

воспитателя.  

 

С учетом этого под технологией можно понимать определенную 

последовательность применения методов в процессе преобразования 

исходных материалов, позволяющим получить продукт с заданными 

параметрами. При этом весьма важное значение придается оценке точности 

достижения установленных характеристик (формы, качества и т.д.) 

полученного продукта. 

Все разработанные и используемые сегодня человечеством технологии 

можно разделить 

на два вида: промышленные и социальные. Причем это разделение не 

условное, 

а принципиальное. 



 К промышленным относятся технологии переработки 

природного сырья (нефть, руда, древесина и т.п.) или полученных из него 

полуфабрикатов (готовый металл, прокат, детали, узлы и т.п.). 

 В социальной же технологии исходным и конечным продуктом 

выступает человек, а основным изменениям подвергаются его физические, 

психические или личностные характеристики. Следовательно, социальные 

технологии более сложны по организации и проведению. Если промышленные 

технологии представляют собой цепочки точно подобранных не допускающих 

замены или исключения промышленных процессов, то социальные технологии 

- это специально организованный комплекс используемых в различной 

последовательности и степени мер, направленных на достижение одной цели. 

Изложенные подходы к определению особенностей социальных технологий 

позволяют перейти к рассмотрению их сущности в отечественной 

педагогической теории и практике. Большинством педагогов педагогическая 

технология рассматривается как совокупность и последовательность 

реализации педагогических методов, приемов и средств, позволяющих 

придать конкретному педагогическому явлению (объекту воздействия) 

заданные ранее свойства и качества. 

 

Воспитательная технология 

 

 Воспитательная технология - совокупность форм, методов, приемов и 

средств воспроизведения теоретически обоснованного процесса воспитания, 

позволяющего достигать поставленные воспитательные цели. При этом она 

опирается на соответствующее научное моделирование (проектирование), при 

котором эти цели задаются однозначно и сохраняется возможность 

объективных поэтапных измерений и оценки личностных свойств и качеств 

человека на конкретном этапе его развития. 

В любой педагогической системе «воспитательная технология» - понятие, 

взаимодействующее с образовательными задачами. Но если образовательная 

задача выражает цели обучения и воспитания, то воспитательная технология – 

воспитательные пути и средства их достижения. При этом в структуре 

образовательной задачи определенные личностные качества учащихся, 

подлежащие формированию и развитию, выступают как цели воспитания в 

конкретных условиях, что в целом определяет специфику содержания 

образования. 

Для создания и реализации воспитательной технологии может 

использоваться обобщенная схема алгоритма функционирования. Она 

охватывает несколько этапов воспитания: ориентировки (формирования 

представления о воспитательных целях); исполнения (реализации методов, 

приемов и средств воспитания в предусмотренной последовательности), 

контроля и корректировки. 

В каждой воспитательной технологии также используется алгоритм 

управления, который представляет собой систему правил слежения, контроля 

и коррекции ее функционирования  для достижения поставленной цели. Для 



достижения каждой из обозначенных целей воспитания применяется строго 

определенный алгоритм управления воспитательной деятельностью 

педагогов. Это позволяет не только оценивать успешность процесса 

воспитания, но и заранее проектировать процессы с заданной 

эффективностью. 

Отдельной задачей формирования воспитательной технологии 

выступает отбор и оптимальный выбор методов, приемов и 

средств воспитательного взаимодействия. Именно они определяют 

специфику каждой из них и должны отражать существующие условия 

педагогической деятельности, личностные особенности педагога и его 

педагогический опыт. 

Наиболее ответственной задачей воспитательной технологии является 

вопрос описания и диагностики личностных качеств человека. В этих 

целях на всех стадиях воспитательного процесса может использоваться 

избранная концепция психологической структуры личности (например, 

психические процессы, образования и свойства). Но сами качества 

необходимо интерпретировать в соответствующих диагностических понятиях, 

которые должны соответствовать ряду условий. Наиболее важными из них 

являются однозначная определенность, обеспечивающая четкую 

дифференциацию (обособление) конкретного качества от других; наличие 

соответствующего инструментария для выявления оцениваемого качества в 

процессе диагностики; возможности определения различных уровней 

сформированности и качества по достоверной шкале личностных измерений. 

Изложенный общий подход к пониманию сущности воспитательной 

технологии позволяет сделать вывод о ее достаточной сложности. В 

педагогической практике она приобретает такие неожиданные признаки, что 

позволяет говорить о придании всему процессу воспитания новых качеств: 

o Воспитание в условиях реализации конкретной технологии 

приобретает целостный характер. Его трудно разделить на отдельные 

воспитательные операции, осуществлять в виде совокупности отельных 

приемов или последовательного формирования не связанных между собой 

личностных свойств и качеств. Воспитание в рамках конкретной технологии 

приобретает комплексный характер. 

o С учетом первого крайне осторожно и взвешено должен решаться 

вопрос о привлечении к воспитательной деятельности лиц, владеющих лишь 

отдельными технологическими операциями, например, только методикой 

формирования отдельных качеств личности. 

o В конкретной технологии воспитания существуют общие для всех 

воспитателей этапы, которые необходимо проследовать на пути 

формирования всесторонне и гармонично развитой личности. 

Идея технологизации педагогических процессов состоит в том, чтобы 

сделать их управляемыми: чтобы учиться не «чему-нибудь и как-нибудь», а с 

гарантированным успехом. У педагогов это вызывает противоречивое 

отношение. С одной стороны, привлекает управляемость и эффективность 

процесса. По замыслу, учитель любого уровня достигает заданных 



результатов на основе технологической разработки, учебных материалов, 

определяющих его действия от целей до оценки результатов. С другой 

стороны, наличие людей, человеческого фактора в педагогическом процессе 

усложняет технологический расчет. Противники технологии говорят, что 

обучение, тем более воспитание невозможно без личности, отношений, 

эмоций. Это действительно так. Очевидно, наука будет искать разрешения 

противоречия между технологизацией и личностью в 

воспитательном  процессе. 

  

Воспитательный процесс и воспитательная технология 

 

 Понятие воспитательный процесс, наряду с воспитанием и воспитательной 

технологией, относится к числу методологических знаний, ибо в его научном 

анализе и практической организации объединяется знание о воспитательных 

системах, закономерностях, о системном и технологическом подходах в 

педагогике. 

Процесс в общеязыковом смысле в одном случае означает 

последовательную смену состояний, ход развития чего-либо, в другом - 

совокупность последовательных действий, направленных на достижение 

определенного результата. Оба значения дают основания для 

понимания воспитательного процесса как организованного взаимодействия 

воспитателей и воспитуемых, направленного на достижение целей 

воспитания в организационно-педагогических условиях конкретной 

воспитательной технологии. Здесь видно, что воспитание рассматриваются 

как совокупность последовательных педагогических действий, 

осуществляется в рамках педагогической технологии и представляет собой 

организованную деятельность, имеющую целью формирование и развитие 

личностной сферы человека. Такое представление позволяет определить 

структуру, связи и законы воспитательной деятельности педагогов в реальных 

условиях. 

Самые главные характеристики воспитательного процесса - это его: 

 целостность; 

  системность; 

  цикличность; 

 технологичность. 

Под целостностью понимают неразрывное единство процессов воспитания 

и обучения, а также развития и формирования личности. Воспитание и 

обучение зависят друг от друга и имеют много общего, хотя наука их 

различает. Содержание обучения составляют в основном научные знания о 

мире. В содержании воспитания преобладают нормы, правила, ценности, 

идеалы. Обучение влияет преимущественно на интеллект, воспитание 

обращено в первую очередь к потребностно-мотивационной сфере личности. 

Оба процесса влияют на сознание и поведение личности и ведут к ее развитию. 

Поскольку, при всей близости, это специфические процессы, наука 

рассматривает их отдельно в теории воспитания и в дидактике. При этом 



обеспечивается целостность всего педагогического процесса, что является 

методологическим принципом и особенно актуально в современных условиях. 

Воспитательный процесс и воспитательная система также составляют 

единство, поскольку процессы представляют собой свойство систем. Можно 

сказать, что воспитательные процессы - это последовательная смена 

состояний воспитательной системы. 

Рассматривать воспитательный процесс системно значит выделить 

структурные компоненты системы и процесса, а также функциональные связи 

между ними. Это помогает осознать специфику, сущность каждого 

компонента, изменение одного в результате влияния другого. Например, цель 

воспитания детерминирует его содержание, а уровень воспитанности влияет 

на выбор методов воспитания и т.д. 

Структура педагогического процесса - это совокупность составляющих 

его частей, соответствующих основным компонентам воспитательной 

технологии. Вследствие этого в число его структурных элементов включены: 

 целевой - определение целей воспитания; 

 содержательный - разработка содержания воспитания; 

 операционно-деятельностный - процедуры по воспитанию и 

взаимодействию участников процесса; 

 оценочно-результативный - оценка и анализ эффективности 

воспитания. 

В соответствии со структурой воспитательного процесса строится 

и педагогическая деятельность: разрабатываются цели, содержание, 

способы и виды деятельности и анализ результатов. Определение целей 

воспитания требует педагогической диагностики - изучения состояния 

воспитательного процесса, в первую очередь воспитанности людей, а также 

других условий процесса. Взаимосвязь и последовательность этапов 

воспитательного процесса позволяют сделать вывод о цикличности и 

повторяемости воспитательной деятельности: диагностика – проектирование 

– реализация - диагностика на новом уровне воспитательного взаимодействия. 

В связи с этим встает вопрос о том, что является толчком, движущей силой 

воспитательного процесса. В педагогике считается, что таким источником 

является противоречие между требованиями к человеку, возникающими в 

его жизни, и его реальными возможностями, уровнем личностного 

развития. Это становится толчком к началу процесса воспитания и 

личностному росту человека, но только в том случае, когда эти требования 

соответствуют его возрастным особенностям. В связи с этим Л.С.Выготский 

называл зоной актуального развития то состояние, в котором, например, 

ребенок может делать что-либо без помощи взрослого. Зоной ближайшего 

развития он обозначил тот уровень, когда ребенок потенциально способен 

освоить что-то новое с помощью взрослого при обучении. Разрыв между 

зонами порождает кризисную воспитательную ситуацию - такое состояние 

воспитательного процесса, когда имеется расхождение между желаемым и 

достигнутым в формировании личности. Формирование этого противоречия 

можно упредить продуманным целеполаганием. 



  

Целеполагание в воспитательной технологии 

         Цель педагогического взаимодействия 

является системообразующим  элементом воспитательной технологии. От 

нее зависят остальные элементы: 

 содержание, методы, приемы и средства достижения 

воспитательного эффекта. 

Цель как научное понятие есть предвосхищение в сознании субъекта 

результата, на достижение которого направлена его деятельность. Вследствие 

этого в педагогической литературе цель воспитания рассматривается 

как мысленное, заранее определяемое представление о результате 

педагогического взаимодействия, о качествах и  состоянии личности, 

которые предполагается сформировать.  

Определение целей воспитания имеет большое практическое значение. 

Педагогический процесс – это всегда целенаправленный процесс. Без ясного 

представления о цели нельзя достичь эффективности применяемой 

педагогической технологии. Все это предопределило сущность 

понятия целеполагания в воспитательной технологии, под которым 

подразумевается процесс выявления и постановки целей и задач 

педагогической (воспитательной) деятельности.  

Выбор целей воспитания должен быть обусловлен методологией 

педагогики, философскими представлениями о целях и ценностях общества, а 

также социально-экономическими, политическими и другими особенностями 

развития общества и государства. 

В воспитательной технологии цели могут быть разного масштаба и 

составлять некоторую иерархию. Высшая ступень - государственные цели, 

общественный заказ. Можно сказать, что это цели-ценности, которые 

отражают представление общества о человеке и гражданине страны. Они 

разрабатываются специалистами, принимаются правительством, 

фиксируются в законах и других документах. Следующая ступень - цели-

стандарты, цели отдельных образовательных систем и этапов образования, 

которые отражаются в образовательных программах и стандартах. Более 

низкая ступень - цели воспитания людей определенного возраста. 

На двух последних уровнях цели в воспитательной технологии принято 

формулировать в терминах поведения, описывая планируемые действия 

воспитуемых. В связи с этим различают собственно педагогические задачи и 

функциональные педагогические задачи. Первые из них - это задачи на 

изменение человека - перевод его из одного состояния воспитанности, в 

другое, как правило, более высокого уровня. Вторые рассматриваются, как 

задачи развития конкретных качеств личности. 

В истории человеческого общества глобальные цели воспитания 

изменялись и изменяются в соответствии с философскими концепциями, 

психолого-педагогическими теориями, с требованиями общества к 

образованию. Например, в США в 20-е годы XX века выработана и, с 

незначительными изменениями, продолжает реализовываться концепция 



адаптации личности к жизни, согласно которой школа должна воспитать 

эффективного работника, ответственного гражданина, разумного потребителя 

и доброго семьянина. Гуманистическая, либеральная педагогика Западной 

Европы провозглашает целью воспитания формирование автономной 

личности с критическим мышлением и самостоятельным поведением, 

реализующей свои потребности, в том числе высшую потребность в 

самоактуализации, развитии внутреннего «Я». При этом различные 

направления зарубежной педагогики довольно недоверчиво относятся к 

наличию обязательных для всех целей воспитания. Крайним выражением этой 

позиции является взгляд, по которому школа вообще не должна ставить целей 

формирования личности. Ее задача - давать информацию и обеспечить право 

выбора направления саморазвития (экзистенциализм) человека, его 

общественного и личностного самоопределения. 

В отечественной педагогике с 20-х по 90-е годы прошедшего столетия 

целью воспитания было формирование всесторонне и гармонично развитой 

личности. Она исходила из педагогических традиций Древней Греции, Европы 

эпохи Возрождения, западных и русских утопистов, французских 

просветителей. Учение о всестороннем развитии личности как о цели 

воспитания разрабатывалось основателями марксизма, которые считали, что 

именно всесторонне развитая личность - цель исторического процесса. 

Всестороннее развитие личности как цель воспитания и сейчас прямо или 

косвенно утверждается многими странами и международным сообществом, о 

чем говорят и документы ЮНЕСКО. 

В новых социально-экономических и политических условиях развития 

нашей страны весьма критично оценивается всестороннее развитие личности 

как цель воспитания. Однако такую позицию разделяют далеко не все 

специалисты. Это объясняется тем, что до 90-ых годов цели воспитания 

определялись потребностями авторитарного государства и носили 

идеологический характер, а теперь, считают ученые, в воспитании надо 

исходить от потребностей личности в самореализации, в развитии 

способностей каждого. Поэтому цель воспитания, на которую необходимо 

ориентировать современные воспитательные технологии  в самом общем виде 

формулируется как создание условий для разностороннего развития 

личности. В связи с этим в Законе РК «Об образовании» решение 

воспитательных задач в образовательном процессе направлено на выработку 

личностью жизненного самоопределения, создание условий для ее 

самореализации, формирование гражданина, интегрированного в обществе и 

направленного на его совершенствование. Следовательно, идеологический 

подход к постановке целей воспитания заменяется личностным, что придает 

разрабатываемым и реализуемым в российском обществе педагогическим 

технологии черты западной гуманистической педагогики. 

Решение задач целеполагания как бы завершает формирование 

методологической базы воспитательной технологии. Однако это не дает 

оснований для предварительной оценки ее эффективности. Эта проблема во 



многом снимается в результате моделирования тех или иных воспитательных 

технологий на этапе их теоретической разработки и обоснования. 

  

Моделирование воспитательной технологии 

 В научной литературе моделирование рассматривается в двух аспектах: 

 как метод исследования объектов на их моделях — аналогах 

определенного фрагмента природной или социальной реальности; 

 как построение и изучение моделей реально существующих и 

конструируемых предметов и явлений, например, физических, 

химических, социальных и т.д. 

Следовательно, применение моделирования в разработке и реализации 

воспитательных технологий позволяет изучать их как целостное 

педагогическое явление, так и его отдельные элементы. 

Форма моделирования зависит от используемых моделей и сферы его 

применения. В вопросе о применении моделирования в построении 

(проектировании) и исследовании эффективности воспитательной технологии 

можно говорить о специфическом подходе к построению социальных 

моделей, получившем название «педагогическое моделирование». 

По характеру моделей выделяют моделирование: 

 предметное; 

 знаковое (информационное). 

Предметным называется моделирование, в ходе которого исследование 

ведется на модели, условно воспроизводящей определенные функциональные 

характеристики объекта-оригинала, например, конкретную педагогическую 

ситуацию. 

При знаковом моделировании моделями служат схемы, чертежи, формулы 

и т. п. При этом основным методом такого моделирования является логическое 

моделирование. Вследствие этого при формировании и исследовании модели 

конкретной воспитательной технологии возможно применение как 

предметного, так и знакового моделирования. 

Возможность моделирования, т.е. переноса результатов, полученных в 

ходе теоретического построения и исследования моделей, на 

оригинал, основана на том, что модель в определенном смысле отображает 

(воспроизводит) какие-либо его стороны и предполагает наличие 

соответствующих теорий или гипотез, указывающих на рамки допустимых 

при моделировании упрощений. По характеру той стороны объекта, которая 

подвергается моделированию, различают моделирование его структуры и 

моделирование его поведения (функционирования протекающих в нем 

процессов). Это различие приобретает четкий смысл в педагогике, где 

разграничение структуры и функции структурных элементов воспитательной 

технологии принадлежит к числу фундаментальных принципов исследования. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что моделирование в воспитательной 

технологии имеет два аспекта: 

o моделирование содержания, которое воспитуемые должны усвоить; 



o моделирование воспитательного взаимодействия субъектов и 

объектов педагогического процесса, без которого невозможно 

полноценное воспитание. 

Изложенные теоретические основы применения моделирования при 

разработке и реализации воспитательных технологий позволяют выделить в 

нем несколько относительно самостоятельных, но взаимодействующих и 

взаимозависимых элементов (компонентов): субъект - объектный, целевой, 

содержательный, деятельностный и результативный. 

 Субъект - объектный компонент признается основным в модели 

воспитательной технологии. Под ним понимается лицо или группа 

лиц, осуществляющих воспитание, а также лицо или группа лиц, в 

интересах которых организуется воспитательное взаимодействие. 

 Направленность воспитательной технологии в ее модели 

представляется целевым компонентом, содержание которого 

формируется на этапе целеполагания. 

 Содержательный компонент также выступает одной из составных 

частей воспитательной технологии и отражает то, какие личностные 

качества должны быть сформированы у воспитуемых. Он обязательно 

соответствует целевому компоненту. 

 Весьма важным в модели воспитательной технологии 

является деятельностный компонент. В зависимости от различных 

педагогических ситуаций он включает определенную систему форм, 

методов, приемов и средств воспитательного взаимодействия. 

 Заключительным компонентом модели воспитательной технологии 

выступает результативный компонент. Он характеризует ту или 

иную воспитательную технологию по степени достижения 

поставленных целей воспитания. 

Между представленными компонентами модели воспитательной 

технологии существуют различные виды связей. Примером линейной связи 

является то, что ее цели самым непосредственным образом оказывают влияние 

на содержание воспитания, а содержание, в свою очередь, на деятельностный 

компонент. Обратные связи между компонентами означают, что, например, 

недостаточно полное достижение воспитательных результатов оказывает 

корректирующее влияние, как на целевой, так и на деятельностный и 

содержательный компоненты, вызывая их последующую трансформацию. 

Таким образом, с помощью моделирования удается свести сложные для 

практического применения элементы воспитательной технологии к простым, 

невидимые к ощутимым и т.д. А это, в свою очередь, позволяет углубить 

теоретическое понимание взаимосвязи и взаимозависимости различных 

компонентов воспитательной деятельности педагога. 

 

 

 

 

 



 2. Педагогический инструментарий воспитательных технологий 

  

Следует отметить, что реализация педагогического инструментария в 

воспитательной технологии направлена на достижение двух целей: 

o формирования необходимых личностных свойств человека в рамках 

деятельностного компонента (собственно воспитания) модели; 

o оценки (диагностики) достигаемого воспитательного эффекта, как 

показателя ее результативной составляющей. 

  

Понятие и система педагогического инструментария 

 Педагогический инструментарий воспитательных 

технологий представляет собой совокупность форм, методов, приемов и 

средств педагогического взаимодействия субъектов и объектов воспитания. 

Они, как бы, представляют собой специфические (педагогические) 

инструменты, с помощью которых осуществляется формирование 

необходимых личностных свойств и качеств человека, а также диагностика 

уровня их сформированности на конкретный момент времени. 

Большинством педагогов под формами 

воспитания понимается организационная сторона этого вида 

педагогической деятельности, раскрывающая определенные состав и 

группировку воспитуемых, структуру воспитательных мероприятий, место 

и продолжительность их проведения. Иными словами, это внешнее 

выражение воспитательного процесса, имеющего различные аспекты 

проявления. В результате достаточно сложно осуществить классификацию 

форм воспитания. Однако их можно объединить в три группы по 

количественному критерию: 

o фронтальных (массовых); 

o групповых (коллективных); 

o индивидуальных форм воспитания. 

Каждая из представленных групп включает в себя формы, имеющие как 

преимущества над другой, так и недостатки. Например, телевизионные и 

радиопередачи, как формы фронтального воспитания, позволяют 

воздействовать на достаточно большое воспитательное поле, но не учитывают 

его возрастные, профессиональные, личностные и другие особенности, что 

снижает их педагогическую эффективность. В то же время в индивидуальной 

беседе этот недостаток полностью устраняется, но проявляется другой – 

недостаточный охват воспитуемых педагогическим взаимодействием. Однако 

их право на существование обеспечивается целями, которые ставятся в той или 

иной воспитательной технологии. 

Нередко в воспитательной технологии реализуются формы, применяемые в 

обучении (например, лекция, рассказ, объяснение и др.). Это вполне 

правомерно. Их отличие состоит лишь в содержательном компоненте – в 

воспитании они направлены на формирование или развитие личностной сферы 

человека, а в обучении – преимущественно на формирование системы знаний, 

навыков и умений. 



Методы воспитания, в отличие от форм, раскрывают технологическую 

сторону и представляют собойсовокупность наиболее общих способов 

(приемов и связанных с ними средств) осуществления воспитательного 

взаимодействий. 

В то же время И.Ф.Харламов рассматривает методы воспитания как 

совокупность способов и приемов воспитательной работы для развития 

потребностно-мотивационной сферы и сознания воспитуемых, выработки 

привычек поведения, его корректировки и совершенствования. Однако в этом 

случае в способе воспитательного взаимодействия отсутствует один важный 

элемент – средства воспитания. 

Приемы воспитания (иногда – воспитательные приемы) рассматриваются 

как конкретные операции взаимодействия воспитателя и 

воспитуемого (например, создание эмоционального настроя в ходе беседы) и 

обусловливаются целью их применения. В педагогической литературе они 

часто трактуются как наименьшая структурная единица воспитательного 

взаимодействия, цикл действий, направленных на решение элементарных 

педагогических задач. При этом одни и те же приемы могут реализовываться 

в различных методах воспитания. 

Средства воспитания - это относительно независимые источники 

формирования и развития личностной сферы человека, обеспечивающие 

реализацию педагогического приема в рамках конкретного метода 

воспитания. К ним относят различные предметы (игрушки, ЭВМ), 

произведения и явления духовной и материальной культуры (искусство, 

общественная жизнь) и др. 

Каждый из рассмотренных педагогических инструментов воспитательных 

технологий отражает ее конкретную сторону. В то же время в педагогической 

теории и практике наиболее значимая роль отводится методам воспитания. В 

обыденной воспитательной деятельности педагог может и не задумываться, 

каким методом он пользуется. Но, оказавшись перед проблемой выбора 

принципиальной линии поведения в сложной ситуации, он испытывает 

потребность в знании определенной совокупности возможных решений 

данной воспитательной задачи. Вот почему существующие представления о 

систематизации методов воспитания в той или иной степени исходят из 

предпосылки о непосредственном взаимодействии педагога с воспитанником 

в сознательной и подсознательной сферах. Вследствие этого возможно 

выделение двух видов методов воспитания: 

 педагогических; 

 психологических. 

Педагогические (иногда - традиционные) методы воспитания  предполагают 

воздействие на сознание (рациональную сферу личности) человека. В основу 

их классификации Ю.К.Бабанским  положена концепция деятельности, 

согласно которой выделены три группы методов воспитания в 

зависимости от их места в воспитательном процессе: 

 методы формирования и коррекции сознания личности; 

 методы организации деятельности; 



 методы стимулирования деятельности. 

Выделение первой группы основано на принципе единства сознания и 

поведения. Сознание как знание, совокупность представлений о мире 

определяет поведение и одновременно формируется в нем. Вторая 

группа методов выделена на основе тезиса о формировании личности в 

деятельности. Третья группа отражает потребностно - мотивационный 

компонент деятельности: одобрение или порицание поступка формирует 

поведение. Остановимся на более подробном рассмотрении их содержания. 

Методы формирования и коррекции сознания 

 Убеждение как метод воспитания первой группы представляет 

собой активное воздействие на сознание человека с целью оказания ему 

помощи в осмыслении сути предъявляемых ему идей или требований, а также 

выработки внутреннего согласия с ними. При этом реализуются два пути - 

убеждение словом и (или) убеждение делом.  Но это не только слово или 

поступки взрослого, но и суждения и действия других участников 

педагогического процесса. Вместе с тем слова и дела авторитетного педагога, 

обладающего высокой культурой и профессиональным мастерством, всегда 

выступают наиболее сильным фактором воздействия на умы и чувства 

воспитуемых. 

К средствам убеждения относятся: 

 логические доводы,  цифры, факты, примеры, а также поступки и 

действия воспитуемого или текущие события в коллективе. 

Основными функциями, реализуемыми методом убеждения являются: 

 формирование знаний о морали, труде и общении; 

 формирование представлений, понятий, отношений, ценностей, 

взглядов; 

 обобщение и анализ собственного опыта воспитуемых; 

 трансформация общественных ценностей, норм и установок в 

индивидуальные. 

Пример, как метод воспитания, 

предполагает систематическое  воздействие на сознание воспитуемых силой 

показа положительных действий других лиц с целью формирования образа для 

подражания.  В качестве средств воспитания в данном случае используются 

примеры из жизни великих людей, из области  литературы  и  искусства и т.д. 

Наиболее эффективным средством,  как показывает практика, выступает 

личный пример педагога. Важную роль в создании образцов для подражания 

в последнее время играют не всегда гуманистически ориентированные 

эталоны, формируемые средствами массовой информации и низкопробных 

литературных источников. 

Основными функциями метода примера является: 

 иллюстрация и конкретизация общих проблем, а также активизация 

собственной душевной работы воспитанников. 

Его действие основано на свойстве личности к подражанию, характер 

которого зависит от возраста. Младшие школьники берут готовые образцы. 

Подражание подростков носит избирательный характер и более 



самостоятельно. В юности оно уже опирается на активную внутреннюю 

работу. 

  

Методы организации деятельности  и формирования опыта поведения 

         Нет сомнения, что положительный опыт поведения создается путем 

педагогически правильно организованной деятельности воспитуемых, которая 

является источником воспитания в этой группе методов. Воспитание в 

деятельности имеет ряд закономерностей, на основе которых формируются 

требования к ее организации. А.Н.Леонтьев обращал внимание на то, что 

деятельность воспитывает лишь тогда, когда она личностно значима и имеет 

«личностный смысл». Позиция воспитуемых должна быть активной, а их 

функции постоянно меняться - все проходят роли исполнителей и 

организаторов. Вот почему руководство деятельностью воспитуемых должно 

быть гибким, соответствующим педагогической ситуации. 

В отечественной педагогике последних лет организация деятельности 

рассматривается в качестве ведущего подхода в воспитании. 

Группа этих методов включает в себя:    

 педагогическое требование, коллективное мнение, приучение, 

упражнение, воспитывающие ситуации. 

Педагогическое требование понимается как предъявление к выполнению 

определенных норм поведения, правил, законов, традиций, принятых в 

обществе и в его группах. Требование может выражаться как совокупность 

норм общественного поведения, как реальная задача или как конкретное 

указание о выполнении какого-либо действия. По средствам требования 

бывают прямые и косвенные. Первые имеют вид непосредственного указания 

или инструкции. Косвенные требования предъявляются в виде просьбы, 

совета, намека, они апеллируют к переживаниям, мотивам, интересам 

учеников. В развитом коллективе предпочтительно применяются косвенные 

требования. 

Коллективное мнение как метод воспитания представляет 

собой выражение группового требования к деятельности или поведению 

человека. Средствами его реализации являются коллективное обсуждение и 

высказывание мнения коллектива отдельными людьми. Однако здесь очень 

важно, чтобы педагог мог сформировать здоровое коллективное мнение, 

стимулируя выступления воспитуемых с оценкой их деятельности. 

Приучение - это организация регулярного выполнения воспитуемыми 

определенных действий с целью их превращения в привычные формы 

поведения. Оно содействует формированию устойчивых привычек. Его 

средствами выступает соблюдение установленных этических и нравственных 

норм, а также выполнение существующих правил (личной гигиены, общения 

и др.). Приучение эффективно на ранних этапах развития человека. Методика 

требует объяснять воспитуемым, что, как и зачем нужно делать. В то же время 

приучение предполагает и проверку выполнения действий. 

Упражнение представляет собой многократное повторение способов 

действий с целью формирования привычки правильного 



поведения,  оптимального алгоритма деятельности в конкретной ситуации. 

К  числу средств метода упражнения относится соблюдение установленного 

порядка в семье, школе и т.д., правильно организованная учебная 

деятельность, целенаправленные общественные поручения. 

В широком смысле это такая организация жизни и деятельности людей, 

которая создает условия для поступков в соответствии с общественными 

нормами. Упражнение опирается на приучение, тесно с ним связано и 

реализуется через поручение, выполнение отведенной роли в общей 

деятельности. Участие в коллективных делах на всех стадиях (планирование, 

исполнение, оценка) развивает способности и формирует качества личности. 

Однако педагогу необходимо учитывать, что приучение и упражнение 

эффективны лишь тогда, когда опираются на положительные мотивы 

деятельности людей и в свою очередь формируют их. 

Воспитывающие ситуации - это обстоятельства затруднения, 

формирующие навыки правильного поведения на основе самостоятельно 

сделанного выбора. Они могут быть специально организованы педагогом. Для 

этого используются средства моделирования ситуаций, использования 

конфликтов в группе, выбора решения и пр. 

  

Методы стимулирования поведения и деятельности 

         Сущность действия этой группы методов состоит в побуждении к 

социально одобряемому поведению. Их психологической основой является 

переживание, самооценка воспитуемого, осмысление поступка, вызванные 

оценкой педагога и (или) товарищей. Человеку в группе свойственно 

ориентироваться на признание, одобрение и поддержку своего поведения. На 

этом основана коррекция поведения людей с помощью его оценки. 

Поощрение  - совокупность приемов и средств 

морального  и  материального  стимулирования  воспитуемых с целью 

побуждения их к личностному совершенствованию. Этот метод также может 

рассматриваться как выражение положительной оценки, одобрения и 

признания качеств, поступков и поведения воспитуемого или группы. Оно 

вызывает чувство удовлетворения, уверенности в своих силах, 

положительную самооценку, стимулирует человека к улучшению его 

поведения. К числу средств поощрения относятся похвала, благодарность 

педагога и взрослых, награждение книгами или другие материальные награды. 

При этом эффективным также считается применение в виде средств 

поощрения соответствующих жестов, мимики и оценочных суждений 

воспитателя,  его поощрительных обращений; выделение поступка или 

действий воспитуемого как примера для подражания. 

Методика поощрения рекомендует одобрять не только результат, но также 

мотив и способ деятельности, приучать воспитуемых ценить сам факт 

одобрения, а не его материальный вес. Поощрение чаще требуется младшим 

школьникам и не уверенным в себе подросткам. Не менее они эффективны и 

в отношении людей другого возраста. 



Критика рассматривается как анализ отрицательных личностных качеств 

воспитуемого или результатов его деятельности. При этом, в зависимости от 

целей, к числу ее средств педагогика относит безличную критику, критику-

похвалу, стимулирующую критику, критику-надежду, критику-сожаление, 

критику-сопереживание, критику-аналогию, критику-удивление и критику-

упрек. 

Принуждение - это выражение отрицательной оценки, осуждения 

действий и поступков, противоречащих нормам поведения. С 

точки  зрения  отечественной  педагогики оно выступает крайним методов 

воспитания и применяется лишь тогда,  когда другие не позволяют  достичь 

желаемого воспитательного эффекта. 

В отечественной педагогике в 20 годы XX в. был период отказа от 

принуждения как метода воспитания, так как считался унижающим личность 

и имеющим негативные последствия. Однако позже было признано 

правомерным педагогически грамотное применение принуждения: оно, 

вызывая чувство стыда, неудовлетворенность, корректирует поведение 

воспитуемого, дает ему возможность понять ошибку. 

В воспитательной деятельности необходимо учитывать, что метод 

принуждения требует обдуманных действий, анализа причин проступка и 

выбора таких средств его реализации, которые не унижают достоинство 

личности. К их числу можно отнести замечание или категоричное требование 

педагога, предупреждение о возможном привлечении к более строгой 

ответственности, обсуждение в коллективе или вызов на педсовет, перевод в 

другой класс, школу, исключение из школы. 

В учебной литературе кроме рассмотренных педагогических методов 

воспитания находят отражение и некоторые другие наиболее общие способы 

воспитательного взаимодействия с личностью. К их числу можно отнести 

введение новых видов деятельности, изменение содержания общения, метод 

«взрыва» и др. Однако их смысл также заключается в воздействии на сознание 

воспитуемого и содержательно включает в себя рассмотренные ранее методы 

воспитания. 

В то же время в практике опытных педагогов достаточно эффективным 

является применение методов воспитания другой видовой группы 

- психологической. Как уже отмечалось, их действие направлено на 

подсознание воспитуемого. Как показывает педагогический опыт наиболее 

эффективными из них являются: 

 метод невербального воздействия (средства: мимика,  жесты, 

поза, движения, выражение глаз, интонация голоса); 

  метод эмоционального воздействия (средства: сопереживание, 

возмущение,  поучение); 

  метод рационального воздействия (основное средство - 

внушение). 

Вместе с тем необходимо учитывать, что психологические методы 

реализуются одновременно с педагогическими и являются как бы их фоном, 



усиливая или ослабляя (при неумелом использовании) воздействие педагога 

на рациональную сферу личности человека. 

Рассмотренные методы, используемые в воспитательных технологиях, 

реализуются во всех формах воспитания, создавая условиях для наиболее 

полного решения его задач. Однако при их выборе, усвоении и реализации 

необходимо учитывать многие факторы, в том числе и разработку данной 

проблемы в зарубежной педагогике. 

  

Выбор методов воспитания и техника их применения 

 Практическое использование методов воспитания ставит перед педагогом 

вопрос о выборе адекватного метода и техники его использования. Согласно 

педагогической науке, это зависит от многих факторов: 

 цели и содержания воспитания; 

 степени воспитанности воспитанников; 

 уровня развития межличностных отношений; 

 авторитета и опыта педагога; 

 возрастных и индивидуальных особенностей воспитуемых. Так, в 

слабо развитом коллективе будут необходимы четкие требования. В 

группе со здоровым коллективным мнением и традициями уместны 

советы, индивидуальные беседы. 

Абсолютно «правильных» методов на все педагогические ситуации не 

существует. Воспитатель пользуется для достижения целей обычно 

комплексом методов, создавая стратегию педагогического взаимодействия, 

рассчитанную на определенное время. Педагог-мастер владеет разными 

методами и находит оптимальные их сочетания для конкретной ситуации. 

Шаблон здесь противопоказан. 

Под техникой применения методов понимаются речевые умения, жесты, 

мимика, приемы внешней выразительности педагога в моменты 

педагогического общения. А.С. Макаренко еще в 20-е годы прошедшего века 

говорил, что учащиеся воспринимают воздействие педагога через его внешний 

вид, интонацию голоса, выражение лица. Следовательно, этот вопрос касается 

психотехники педагогического труда, науки о психических состояниях, 

операциях, процессах при выполнении профессиональных функций. Наряду с 

педагогической техникой педагог должен владеть педагогической 

технологией: 

 знать алгоритмы действий, формы воспитания; 

 уметь осуществлять все операции по реализации любого метода 

воспитания. 

  

Диагностика воспитанности 

 Диагностика воспитанности – это процесс определения педагогом 

уровня сформированности личностных свойств и качеств человека, 

реализуемых в системе межличностных отношений. На основе анализа ее 

результатов осуществляется уточнение или коррекция направленности и 

содержания основных компонентов воспитательной технологии. 



Следует отметить, что проблема диагностики воспитанности в настоящее 

время является одним из новых направлений педагогической диагностики и 

еще находится на стадии теоретической разработки. Вследствие этого в 

педагогической литературе она еще не нашла достаточно полного отражения, 

что затрудняет ее научно обоснованную реализацию в воспитательных 

технологиях. В то же время в повседневной жизни, как родители, так и учителя 

и другие категории педагогов всегда стремятся решить эту задачу, зачастую 

внося в ее результаты достаточно много субъективности. Вследствие этого 

воспитанность одного и того же человека разными людьми оценивается по-

разному. Устранение этого недостатка невозможно без опоры на 

разработанные к настоящему времени научно-теоретические позиции. 

Прежде всего, необходимо уяснить сущность понятия «воспитанность». 

К сожалению, оно не рассматривается в прямой постановке ни в одном 

отечественном словаре. В то же время в ряде педагогических работ в него 

включены те личностные характеристики, которые проявляются во 

взаимоотношениях человека с окружающими его людьми. Обобщение 

научных позиций авторов без их детализации позволяет 

под воспитанностью пониматьуровень сформированности (развития) 

личностных свойств и качеств человека, реализуемых в системе 

межличностных отношений. 

Инструментальная часть процесса определения уровня воспитанности 

представлена системой специальных методов, разрабатываемых в психологии 

и педагогике, а также в других науках. Ряд авторов объединяют их в три 

группы: 

 всеобщих; 

 общих (традиционных); 

 специальных (частных) методов диагностики. 

В качестве всеобщих методов используются основные законы диалектики 

– перехода количественных изменений в качественные, единства и борьбы 

противоположностей, отрицания отрицания. Главной их особенностью 

является то, что они применяются для анализа всех без исключения явлений 

объективной реальности, но дают в руки педагогов лишь ориентировочную 

информацию об изучаемом объекте, требующую последующего уточнения. 

Реализация общих (традиционных) методов диагностики воспитанности 

позволяет получить уже более точные результаты. Они уже достаточно 

разработаны и применяются различными категориями педагогов. Как 

показывает практика, наиболее доступным из них является метод 

наблюдения. Под ним понимается изучение особенностей личностной сферы 

человека на основе анализа их внешнего проявления в естественных (учебных, 

игровых, профессиональной деятельности и т.д.) условиях. Он предполагает 

систематическое целенаправленное накопление фактов, характеризующих 

поступки, поведение, суждения, личностные проявления человека, 

позволяющее сделать выводы об уровне его воспитанности. 

Другим, наиболее часто используемым методом диагностики 

воспитанности, является индивидуальная диагностическая беседа. С точки 



зрения педагогической диагностики она представляет собой изучение уровня 

воспитанности человека на основе анализа содержания высказываемых им 

оценочных суждений о себе, других людях и явлениях объективной 

реальности. В ее ходе педагог имеет возможность не только глубже познать 

внутренний мир человека, его взгляды, убеждения, идеалы, но и поддержать 

положительные устремления, нацелить его на решение существующих 

проблем, вдохновить на полезные дела, обратить внимание на недостатки и 

помочь в их устранении. 

Следующим методом общей группы выступает метод анализа результатов 

деятельности. По своей сути он представляет собой изучение уровня 

воспитанности человека на основе анализа качества выполняемой им 

учебной, профессиональной, общественной и др. деятельности. Этот метод 

предусматривает учет педагогом действий и поступков воспитуемых, 

достижений и недостатков в учебе, выполнении других обязанностей, что 

позволяет сделать вывод об особенностях личностной направленности 

конкретного человека, его характера, уровня сформированности жизненной 

позиции и др. 

Кроме изложенных методов диагностики уровня воспитанности человека в 

психолого-педагогической литературе достаточно подробно освещены и ряд 

других. Каждый из них, имея общую цель, предусматривает ее достижение на 

основе анализа специфических явлений: 

метод анализа документов - содержания касающихся человека 

документов (характеристик, отзывов, рекомендаций и др.); 

метод эксперимента – проявления воспитанности в специально созданных 

условиях, в которых, по мнению педагога, необходимое качество обязательно 

проявится; 

метод анкетирования (интервью) - содержания даваемых человеком 

письменных ответов на заранее подготовленный перечень письменных 

(устных) вопросов; 

метод независимых характеристик – оценочного суждения других лиц о 

воспитанности конкретного человека; 

биографический метод - социально-психологических условий 

предшествующего периода развития человека. 

Следует учитывать, что применение рассмотренных общих методов дает 

педагогу достаточно объемный материал для формирования вывода об уровне 

воспитанности. Однако каждый из них в отдельности не обеспечивает полную 

объективность результатов. Этот показатель может повышаться лишь при 

условии их комплексного (совместного, системного) применения. 

Другим условием повышения достоверности результатов диагностики 

воспитанности выступает применение методов третьей группы - 

специальных (частных) методов. Они преимущественно используются 

профессиональными психологами в рамках одной из отраслей психологии - 

психологической диагностике (психодиагностике). С этой целью 

преимущественно используется метод опроса, 

предусматривающий диагностику уровня воспитанности человека на основе 



анализа сделанного им выбора из предложенных ответов на вопросы, 

изложенные в специально разработанном опроснике.  Следует также 

отметить, что в последние годы разрабатываются и активно внедряются в 

практику опросные методики, реализуемые с помощью компьютерных 

технологий. Это расширяет доступ к ним и возможность применения не 

только профессиональными психологами, но и различными категориями 

педагогов. Могут использоваться они и для самодиагностики. Это стало 

возможным в результате того, что ЭВМ самостоятельно обрабатывает ответы 

опрашиваемых и интерпретирует (оценивает уровень воспитанности 

человека) результаты. 

  

Таким образом, рассмотренные теоретические положения технологии 

воспитания позволяют представить ее как целостное педагогическое явление, 

направленное на достижение главных целей воспитания. Это позволяет 

существенно повысить эффективность воспитательной деятельности, 

направить воспитание на более результативное решение задач по 

формированию личностной сферы человека современного общества. 

 

3.ПРИМЕРЫ СОВРЕМЕННЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Назовем в качестве примеров некоторые современные воспитательные тех-

нологии, которые получили достаточно широкое распространение в массовой 

практике школ. I - - общепедагогические технологии воспитательного 

процесса (педагогические системы). 

Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили меет особые целевые 

ориентации: способствовать становлению, развитию и воспитанию в ребенке 

благородного человека путем раскрытия его личностных качеств (души и 

сердца, познавательных сил...). Идеал воспитания — самовоспитание. 

Система воспитания в Павлышской школе В.А. Сухомлинского. 

Модель трудового воспитания А.А. Католикова по системе коммуны А.С. 

Макаренко: дети приучаются к созидательному труду, проходят 

производственную практику по программам агрошколы. Некоторые кон-

цептуальные идеи: труд — основа формирования личности; интерес и 

внимание к каждому ребенку; у ребенка должен быть личный интерес, поиск, 

ʼʼаппетит к жизниʼʼ, соединение обучения с производительным трудом в 

форме школы-хозяйства; школьный макаренковский коллектив, педагогика 

параллельного действия; детское самоуправление и самоконтроль и др. 

Школа как воспитательная система В.А. Караковсого. 

Авторская модель ʼʼРусская школаʼʼ (И.Ф. Гончаров, Л.Н. Погодина) 

имеет целевые ориентации: формирование нового русского человека — 

высоконравственного, Образованного, духовно богатого, трудолюбивого, 

физически развитого, способного к самообразованию и творчеству, любящего 

свое Отечество; возрождение традиционной русской культуры воспитания, 

включение учащихся в этнокультурную традицию; освоение богатейшего 



культурного наследия России; пробуждение русского национального 

самосознания, русского национального характера.  

Воспитательная система Международного детского центра ʼʼАртекʼʼ.II 

— частнометодические воспитательные технологии. 

О Выявление и развитие творческих способностей детей в разнообразной 

внеурочной деятельности детей в ʼʼтворческой комнатеʼʼ (И.П. Волкова). 

Технология воспитания общественного творчества в условиях коллективной 

творческой деятельности И.П. Иванова. 

Современные технологии воспитания 

О Технология личностно-ориентированной коллективной 

творческой деятельности С.Д. Полякова. ОТехнология педагогической 

поддержки О.С. Газмана.О Система нравственного воспитания через курс 

ʼʼЭтическая грамматикаʼʼ А.И. Шемшуриной (1—9-й классы). О Авторский 

курс самопознания и самовоспитания для 

старшеклассников ʼʼЧеловековедениеʼʼ*.О Авторский 

курс ʼʼСамоусовершенствование личностиʼʼв технологии 

саморазвивающегося обучения (Г.К. Селевко). 

Технология теоретико-практической педагогики и психологии для 

родител�ей в специальном журнале ʼʼДомашнее воспитаниеʼʼ. 

III — локальные (модульные) воспитательные технологии***. В технологии 

педагогического общения бывают специальные технологии: педагогического 

требования, информационного воздействия, создания воспитывающей среды, 

организации групповой деятельности (здесь модульные технологии 

цел�еполагания, анализа ситуации, вооружения учащихся способами 

деятельности, создания и разрушения конфликта͵ создание ситуаций успеха и 

преодоление неуспеха, педагогической реакции на поступок), технология 

индивидуального и дифференцированного подхода, технология 

педагогической оценки, технология этической защиты и другие. 

Разрабатываются даже специальные технологии освоения и внедрения в 

практику педагогических технологий. 

 

Вопросы и задания для самопроверки и размышления 

1. Блок. 

1. Понятие ʼʼвоспитательные технологииʼʼ. Его отличие от методики 

воспитания. 

2. Педагогические технологии и педагогическая техника, их специфика; как 

связаны эти два понятия? 

3. Основные характеристики воспитательных технологий, их специфика, 

противоречивый характер. 

4. Проанализируйте конкретные воспитательные технологии, отметьте их 

позитивные стороны. 

2. Блок. Заполнить таблицу по следующим темам  (на выбор) 

 

Цель Предполагаемый 

результат 

Принципы  



 

Формы  Технология 

педагогики 

сотрудничества 

(определение) 

 

Методы  

Показатели 

результативности 

Условия успешности Проблемы 

 

• Технология педагогики сотрудничества.  

• Технология педагогического общения.  

• Технология педагогического разрешения конфликта. 

• Технология предъявления педагогического требования. 

• Технологии воспитания на основе системного подхода. 

• Технология коллективного творческого воспитания. 

• Технология гуманного коллективного воспитания. 

 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО 

ПОДГОТОВКЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЕМИНАРСКОМ ЗАНЯТИИ 

 

 

Семинарские занятия проводятся по определенной теме в виде докладов 

по заранее намеченным вопросам (время выступления по каждому вопросу: 10 

- 15 минут).  

Подготовку к каждому семинарскому занятию следует начинать с 

ознакомления с планом занятия, который отражает содержание предложенной 

темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на 

проработке, а затем изучении учебной литературы, рекомендованной к данной 

тематике, и самостоятельной работы с учебниками, учебными пособиями, 

научной и справочной литературой, материалами периодических изданий и 

Интернета. 

При подготовке выступления по заявленной тематике студенту 

рекомендуется сделать следующее:  

- проанализировать учебную литературу по проблеме выступления; 

- осмыслить прочитанное, сформировать общую картину 

выступления (основное содержание, акценты на значимых компонентах, 

последовательность подачи материала, необходимую аргументацию, 

примеры); 

- составить план-конспект своего выступления; 

- дополнительно проработать особенно сложные по содержанию 

моменты выступления; 

- обдумать возможные вопросы аудитории и ответы на них; 

- подготовиться к импровизации по ходу выступления (сокращению 

или расширению материала, к углубленному раскрытию отдельных 



аспектов, приведению примеров, выступлению в условиях недостатка или 

избытка времени); 

-подготовить сопроводительную слайдовую презентацию по выбранной 

тематике; 

- предварительно прорепетировать дома выступление с целью отработки 

речевого аппарата и продолжительности выступления. 

При выступлении с докладом на семинарском занятии следует: 

- подробно раскрыть содержание заявленного вопроса; 

-  выступающему говорить свободно с опорой на текст, но не читая его; 

- сопровождать доклад по заявленному вопросу слайдовой презентацией 

(с возможным использованием видеофрагментов, видеофильмов, 

интерактивных заданий в аудитории со студентами).  

Критерии оценивания выступления на семинарском занятии 

1. Содержательные характеристики: 

- умение раскрыть тему за ограниченное время;  

- наличие и раскрытие основных понятий темы;  

- умение аргументировано отвечать на вопросы;  

- проработка основной учебной литературы по теме 

2. Темп и грамотность речи, выразительность речи 

3. Визуальные характеристики: поза, жесты, мимика, контакт с 

аудиторией 

4. Особенности презентации:  

- презентация начинается с титульного листа;  

- присутствует план излагаемого материала;  

- все материалы тщательно отредактированы и не содержат ошибок и 

опечаток;  

- на слайдах отражены ключевые понятия темы;  

- в презентации присутствует качественная наглядность, которая 

способствует раскрытию темы;  

- текст на слайдах читаемый, не сливается с фоном; 

- слайды не перегружены текстом и содержат основную информацию;  

- отбор материала, последовательность изложения и композиция 

слайдов демонстрируют понимание материала;  

- в презентацию включен список учебной литературы;  

- выступление не дублирует текст презентации. 

Предпосылки удачного выступления на семинарском занятии: 

- проявление уважительного отношения к аудитории, умение удобно 

и понятно для слушателей, четко и ясно передать суть материала; 

постарайтесь при выступлении не читать заготовленный текст, а говорить с 

опорой на текст; 

- нужно научиться слушать себя как бы со стороны, отмечая по ходу 

выступления сильные и слабые моменты;  

- сила вдохновения; 

- последовательность и логичность изложения материала; образность 

изложения, красочные примеры, сравнения, изящество логических и 



словесных построений, остроумие, ироничность замечаний, комментариев, 

непринужденность, живость, искренность выступления. 

 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО 

ОБСУЖДЕНИЮ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА СЕМИНАРСКОМ ЗАНЯТИИ 

 

 После выступления обучающегося с докладом по теме семинарского 

занятия происходит обсуждение услышанного. Вопросы к докладчику задают 

прежде всего студенты. 

 Вопросы, задаваемые докладчику, могут носить различный характер и 

быть: 

 - уточняющими, имеющими своей целью уточнить, конкретизировать, 

точнее сформулировать какое-либо понятие или явление. Они задаются в тех 

случаях, если необходимо восстановить опущенную, подразумевающуюся 

информацию; если на основной вопрос дан неясный или двусмысленный 

ответ, и нужно уточнить полученную информацию; если необходимо 

уточнить сказанное или получить более подробную информацию по 

обсуждаемому вопросу; если необходимо выяснить личное отношение 

выступающего по обсуждаемому вопросу. По данной группе вопросов 

необходимо давать развернутый ответ; 

 - наводящими, имеющими своей целью ввести полемику в необходимое 

направление; они дословно или содержательно позволяют докладчику 

сформулировать определенный ответ и предполагают сформировать у него 

правильное высказывание; 

 - встречными, содержащими требования дополнительной 

аргументации, а также формально-логического анализа выступления или его 

отдельных положений; цель таких вопросов — способствовать формированию 

у студентов умения всесторонне и глубоко обосновывать выдвигаемые 

положения, способствовать формированию способности обнаруживать 

логические ошибки, обусловившие неубедительность или сомнительность 

вывода; с помощью встречных вопросов становится возможно связать вопрос 

с только что выслушанной информацией, уточнить цель выступления и его 

содержание; 

 - проблемными, цель таких вопросов состоит в том, чтобы сложное, 

противоречивое явление реальной действительности, содержащее в себе 

предпосылки для различных суждений, было осмыслено студентами в свете 

обсужденной теоретической проблемы, чтобы обучающийся научился 

мыслить шире и глубже. 

 - риторическими, не дающими прямого ответа на поставленный вопрос, 

позволяющими обучающемуся самому задать вопрос и самому же на него 

ответить; 

 - вопросами на обдумывание, вынуждающими собеседника размышлять, 

тщательно обдумывать и комментировать то, что было сказано. 



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО РАБОТЕ С 

УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К СЕМИНАРСКОМУ 

ЗАНЯТИЮ 

 

Работу с учебной литературой целесообразно начать с изучения общих 

работ по теме, а также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется 

перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты 

проблем, изучаемых в рамках учебного курса, а также официальных 

материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские 

работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 

изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. 

просмотреть текст, выделяя карандашом его структурные единицы. При 

ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые 

требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается 

дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной 

задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется 

метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует 

обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет 

отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной 

проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в 

тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует 

обратить на то, вытекает ли тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора 

носят проблематичный, гипотетический характер. 

Умение работать с текстом приходит постепенно. Наилучший способ 

научиться выделять главное в тексте, определять проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в 

ходе которого происходит знакомство с различными мнениями по одному и 

тому же вопросу, сравнивается весомость и доказательность аргументов 

сторон и делается вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. 

Если в учебной литературе встречаются разные точки зрения по тому 

или иному вопросу из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, 

нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии расхождений между 

авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что 

позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать 

изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно 

определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их 

между собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с учебными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать 

записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать по 

конкретным темам изучаемого курса. Другой способ – это ведение 



тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие 

специальные работы монографического характера целесообразно 

конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что 

конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для 

исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются 

для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то 

непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, 

выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может быть 

использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и учебной литературой важно 

уметь: 

- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, 

систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной 

задачей;  

- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и 

прочитанное;  

- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно 

и письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать 

тезисы;  

- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), 

взаимодействуя друг с другом;  

- пользоваться реферативными и справочными материалами;  

- контролировать свои действия и действия своих товарищей, 

объективно оценивать свои действия;  

- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к 

преподавателю, другим студентам; 

- пользоваться различными словарями, опорами в тексте (ключевые 

слова, структура текста, предваряющая информация и др.);  

- использовать при говорении и письме синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования и др.;  

- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении 

понимания его высказывания или вопроса;  

- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить 

и др.) 

 

  



5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО 

ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИЙ К СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ 

 

 

Общие требования 

1. На слайдах должны быть только тезисы, ключевые фразы и 

графическая информация (рисунки, графики, таблицы, схемы, диаграммы и 

др.), сопровождающие подробное изложение мыслей докладчика. 

2. Количество слайдов должно быть не более 20. 

3. При докладе рассчитывайте, что на один слайд должно уходить в 

среднем 1,5 минуты. 

4. Не стоит заполнять слайд большим количеством информации. 

Наиболее важную информацию желательно помещать в центр слайда. 

Примерный порядок слайдов 

1 слайд – Титульный лист (организация, название работы, автор, дата). 

2 слайд – Вводная часть (постановка проблемы, актуальность и новизна 

и др.) 

3 слайд – Цель и задачи. 

4 … n слайд – Основная часть. 

n + 1 слайд – Заключение (выводы). 

n + 2 слайд – Список использованных источников. 

n + 3 слайд – Спасибо за внимание! / Благодарю за внимание! 

Правила шрифтового оформления 

1. Размер шрифта: 24 – 54 пункта (заголовок), 18 – 36 (обычный текст). 

2. Курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы 

используются для смыслового выделения ключевой информации и 

заголовков. 

3. Не рекомендуется использовать более 2 – 3 типов шрифта. 

4. Основной текст должен быть отформатирован по ширине, на схемах – 

по центру. 

 Правила выбора цветовой гаммы 

 1. Цветовая гамма должна состоять не более чес из 2 цветов и выдержана 

во всей презентации. 

 2. Желателен одноцветный фон неярких пастельных тонов. 

 3. Цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен 

хорошо читаться). 

4. Оформление презентации не должно отвлекать внимания от ее 

содержания. 

Графическая информация 

1. Рисунки, фотографии, диаграммы и др. должны быть наглядными и 

нести смысловую нагрузку, сопровождаться названиями. 

2. Размер одного графического объекта – не более половины размера 

слайда. 

3. Соотношение «текст – картинки» - 2/3 (текста меньше чем картинок). 

4. Анимация используется только в случае необходимости. 
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