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СТРУКТУРА МЕТОДА ВОСПИТАНИЯ                                             
И ЕЕ ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ

Гайфутдинов А.М., Гайфутдинова Т.В.

Цель. Статья посвящена слабо изученному вопросу в теории 
воспитания – структуре методов воспитания. Предметом анали-
за выступает содержание методов воспитания. Авторы ставят 
целью определение способа строгой фиксации и описания метода, 
основных элементов структуры метода воспитания и ее видов.

Метод или методология проведения работы. Основу исследо-
вания образует историко-педагогический анализ, теоретическое 
обобщение и интерпретация результатов педагогических и исто-
рико-педагогических исследований, метод аналогии.

Результаты. Авторы на основе изучения содержания методов 
воспитания определяют основные элементы их структуры: ха-
рактер действий, последовательность их выполнения, результат 
применения метода. Предлагается единый подход к описанию ме-
тодов, который включает: цель (планируемые результаты при-
менения данного метода воспитания); исходные данные (возраст 
учащихся и др. особенности); характер действий; действия (при-
емы метода) и последовательность их выполнения. Определяет-
ся один из трех основных видов структуры метода воспитания 
на основе характера действий метода на практике: линейная, 
циклическая или разветвляющаяся. 

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в сфере педагогического проектирования 
и организации воспитательного процесса, научно-педагогического 
поиска и подготовки педагогических кадров. 

Ключевые слова: метод воспитания; структура метода вос-
питания; теория воспитания; история педагогики. 
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STRUCTURE OF THE METHOD OF EDUCATION                     
AND ITS PROGNOSTIC FUNCTION

Gajfutdinov A.M., Gaifutdinova T.V.

Aim. The article is devoted to a poorly studied issue in the theory of 
upbringing – the structure of methods of upbringing. The subject of anal-
ysis is the content of methods of upbringing. The authors aim to deter-
mine the method of strict fixation and description of the method, the main 
elements of the structure of the method of upbringing and its species.

Methodology. The basis of the research is historical and pedagogical 
analysis, theoretical generalization and interpretation of the results of 
pedagogical and historical pedagogical research, the method of analogy.

Results. Authors, on the basis of studying the content of methods 
of upbringing, determine the basic elements of their structure: the na-
ture of the actions, the sequence of their implementation, the result of 
applying the method. A unified approach to the description of methods 
is proposed, which includes: the goal (the planned results of applying 
this method of upbringing); initial data (age of students and other fea-
tures); nature of actions; actions (methods of the method) and the se-
quence of their execution. One of the three main types of the structure 
of the method of education is determined on the basis of the nature of 
the method’s actions in practice: linear, cyclic or branching.

Practical implications. The results of the research can be applied in the 
field of pedagogical design and organization of the educational process, 
scientific and pedagogical search and training of pedagogical personnel.

Keywords: method of education; the structure of the method of up-
bringing; the theory of upbringing; history of pedagogy.

Введение
В теории воспитания существует ряд вопросов, связанный с 

методами. До сих пор не определено их общее количество. В учеб-
никах и учебных пособиях по педагогике 1945–2000 гг. представ-
лено от 3 [23] до 31 метода воспитания [4], в среднем – 11. Резкое 
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увеличение указываемых в перечне методов воспитания наблю-
далось в начале 1970-х годов и во второй половине 1980-х годов. 
Без определения конечного числа методов не может быть решена 
проблема их классификации. 

Существуют полярные мнения об особенностях применения 
методов в практике воспитания. С одной стороны, считается не-
возможным создание воспитателем принципиально нового мето-
да воспитания [20, с. 98], с другой – во всех случаях действие 
воспитателя будет организовано разными способами [18, с. 322]. 
Противоречивость суждений является следствием еще одной нере-
шенной методологической задачи – отсутствие строгой фиксации 
и способов однозначного описания методов воспитания [24–29]. 
Изучение структуры методов воспитания позволит описать суще-
ствующие методы, определить их количество. 

По определению БЭС (1991), структура представляет собой сово-
купность устойчивых связей, обеспечивающих объекту целостность 
и тождественность самому себе. Для установления связей необхо-
димы структурообразующие элементы. О существовании структуры 
методов воспитания указано в работе Б.Т.Лихачева «Педагогика» 
(1993), в которой к основным элементам отнесены сущность и на-
значение метода (его прямые и косвенные функции, сфера примене-
ния), техника (приемы и формы применения), результаты [4, с. 195]. 
Таким образом, характер действия, механизм и конечные результаты 
реализации могут определять структуру любого метода воспитания.

Материалы и методы
Изучение проведено на основе историко-педагогического ана-

лиза научных статей, учебников и учебных пособий по педагогике, 
год издания которых относится ко второй половине ХХ века. Из 
46 методов воспитания для изучения структуры были взяты пять: 
упражнение, приучение, убеждение, поощрение и наказание. Выбор 
обоснован тем, что эти варианты указываются в работах (прежде 
всего в учебниках и учебных пособиях по педагогике) как методы 
воспитания на протяжении всего периода 1945–2000 гг. (таблица 1).
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Таблица 1.
Методы воспитания, представленные в учебниках и учебных пособиях                

по педагогике 1945–2000 гг. издания
№ 
п/п

Метод 
воспитания

Года издания учебника (учебного пособия) по педагогике

1 Приучение
1956, 1968, 1972, 1977, 1978, 1983, 1984, 1987, 1988, 1997, 
1998, 1999, 2000

2
Упражне-

ние
1956, 1968, 1972, 1978, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1993, 
1995, 1997, 1998, 1999

3 Убеждение 1946, 1956, 1968, 1978, 1993, 1995, 1997, 1998, 1999

4 Поощрение
1946, 1968, 1972, 1977, 1978, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 
1993, 1997, 1998, 1999, 2000

5 Наказание
1946, 1968, 1972, 1977, 1978, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 
1993, 1997, 1998, 1999, 2000

Источники: [6, с. 219; 7, с. 224; 8, с. 87; 9, с. 86; 19, с. 34; 10, с. 102; 11, с. 80; 
12, с. 216; 13, с. 142; 14, с. 47; 15, с. 216; 4, с. 196; 16, с. 335; 22, с. 289; 17, с. 472; 
18, с. 306; 21, с. 130].

Использованы также содержательно-терминологический ана-
лиз и метод аналогии при определении типа структуры методов 
воспитания. 

Результаты и обсуждение
Изучение методов упражнения и приучения показывает, что 

62% авторов делят их на два самостоятельных метода, тогда как 
38% – рассматривают как единый метод воспитания. Считается 
также, что «приучение» – это устаревшее название метода упраж-
нения [18, с. 324]. 

Основными характеристиками действия метода упражнения 
являются: регулярность действий, многократное их повторение, 
систематическая деятельность. Навыки и привычки, умения куль-
турного поведения, устойчивые качества личности формируются 
в результате применения метода упражнений [12; 18]. 

Метод приучения определяется как начало воспитания детей 
[13, с. 142]. В таблице 2 представлены для сравнения описания 
методов упражнений и приучения.
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Таблица 2. 
Сопоставление описания метода упражнений и метода приучения 

Структурные 
элементы метода

Описание 
метода упражнений

Описание 
метода приучения

Характер дей-
ствий

Многократное системати-
ческое повторение Систематическое повторение

Последователь-
ность действий

1) пример воспитателя;
2) повтор действий уча-

щимися;
3) контроль со стороны 

воспитателя на каждом 
этапе повторения.

1) поручение ребенку с разъ-
яснением;

2) показ воспитателем при-
мера и образца действий и 
поступков;

3) осуществление контроля 
поведения.

Результат приме-
нения метода

Навыки и привычки 
культурного поведения, 
устойчивые качества лич-
ности.

Знания, умения и навыки.

Источники: [12, с. 216; 13, с. 142].

Анализ таблицы показывает, что оба рассматриваемых мето-
да имеют идентичную структуру. «Приучение» и «упражнение» 
представляют разные названия единого метода воспитания. 

Применение метода убеждения в практике воспитания спо-
собствует выработке у учащихся твердых моральных качеств и 
формированию их мировоззрения [6, с. 219]. Несмотря на то, что 
метод убеждения имеет достаточно длинный период формирова-
ния в истории отечественной педагогики, до настоящего времени 
не определены приемы и последовательность их выполнения при 
реализации метода. В педагогических работах приводятся отдель-
ные перечни, в которые включаются как приемы, так и формы 
воспитания. Структура метода убеждения отличается от струк-
туры метода упражнения (приучения) характером действий. Для 
метода убеждений характерна поступательность действий, систе-
матичность изложения [4; 16; 22]. Различаются и результаты при-
менения этих методов в воспитательной работе. Если для метода 
упражнений (приучения) основным результатом является выра-
ботка привычек, навыков поведения, то для метода убеждений – 
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это формирование взглядов, твердых моральных качеств лично-
сти, убеждений.

Во всех учебниках и учебных пособиях, подлежащих анали-
зу, отмечается то, что формирование убеждений – очень сложный 
процесс. Отсутствует строгий перечень действий педагога, в ре-
зультате которых у воспитанника будет сформировано убеждение. 
Все предлагаемые виды воздействия можно условно разделить на 
две группы: 1) монолог педагога (суждение, аргументация, сооб-
щение о личном отношении и самочувствии, сообщение об об-
щепринятом в культуре, раскрытие внутреннего скрытого смысла 
происходящего, совет, рекомендация педагога по поводу жизнен-
ной коллизии [17]; 2) диалог педагога с детьми (дискуссия, беседа, 
обмен впечатлениями).

Методы воспитания «поощрение» и «наказание» рассматрива-
ются как самостоятельные методы воспитания. Указывается иден-
тичность механизмов их действия [19]. О диалектическом един-
стве поощрения и наказания, их взаимопроникновении и взаимных 
переходах в свою противоположность писал А.С.Макаренко в 30-е 
годы ХХ века [3]. Все это позволяет объединить поощрение и на-
казание в единый метод воспитания – метод оценки [17, с. 472]. 
Можно также сделать вывод о существовании единой структуры 
анализируемых методов воспитания. Условность в выборе меры 
оценки определяет характер действий метода, обстоятельный ана-
лиз поступков и проступков и дальнейшее высказывание одобре-
ния или осуждения – механизм реализации, а положительные дей-
ствия учащихся – конечные результаты применения метода оценки 
(поощрения и наказания) в практике воспитательной работы.

Структура методов воспитания может стать основой для их де-
ления на группы по аналогии с делением понятия «алгоритм». 
Алгоритм определяется как способ (программа) решения задач, 
предписывающий строгую последовательность действий для по-
лучения результата [2]. Сопоставление дефиниций понятий «ме-
тод воспитания» и «алгоритм» показывает, что эти понятия яв-
ляются соподчиненными понятию «способ решения задач». Так, 
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например, для решения типовых психолого-педагогических задач 
разрабатываются алгоритмы, правила алгоритмического типа [1]. 
В программировании представлено условное деление алгоритмов 
на три вида: линейный, циклический и разветвляющийся. В ли-
нейном алгоритме действия выполняются в единой, строгой по-
следовательности. Циклический алгоритм выражает многократ-
ное выполнение одних и тех же действий. Количество повторений 
определяется получением результата решения задачи. Разветвляю-
щимися называют такой алгоритм, в котором выбирается один из 
нескольких возможных путей (вариантов) [5]. Учитывая особен-
ности структуры методов воспитания, можно предположить, что 
упражнение (приучение) как метод воспитания обладает структу-
рой циклического вида, а убеждение – линейного. Выбор меры по-
ощрения или наказания, в зависимости от тех или иных условий, 
ведет к определению вида структуры метода оценок как развет-
вляющегося. В практике воспитания возможно сочетание приемов 
основных методов. В этом случае образуется комбинированная 
структура нового метода воспитания.

Рассматривая методы воспитания с точки зрения их структу-
ры (линейной, циклической и разветвляющейся), можно считать 
невозможным создание принципиально нового метода. Однако, 
применение комбинированной структуры, сочетающей в себе 
элементы основных видов, в итоге позволяет каждому воспита-
телю действовать разными способами. Все методы воспитания 
можно описать по единому плану: цель (планируемые результа-
ты применения данного метода воспитания), исходные данные 
(возраст учащихся и др. особенности), характер действий (вид 
структуры), действия (приемы метода) и последовательность их 
выполнения. 

Заключение
1. При описании структуры методов воспитания должны быть 

отражены: характер действий, последовательность их вы-
полнения, а также результат применения метода.
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2. Изучение структуры метода приучения выявило полное со-
впадение со структурой метода упражнений. На основании 
этого «приучение» и «упражнение» следует считать разны-
ми названиями одного метода воспитания. 

3. Структура метода упражнения (приучение) может быть 
описана следующим образом: а) характер действий – мно-
гократное систематическое повторение; б) последователь-
ность действий: пример учителя, повтор действий учащи-
мися, контроль со стороны учителя на каждом новом этапе 
повторения; в) результат – навыки и привычки культурного 
поведения, устойчивые качества личности.

4. Формирование убеждения представляет собой сложный 
процесс. Структура метода убеждения следующая: а) ха-
рактер действия – поступательность действий, система-
тичность изложения; б) последовательность действий – не 
определена, возможны педагогические воздействия двух 
видов: 1) монолог педагога, 2) диалог с детьми; в) резуль-
тат – твердые моральные качества личности, взгляды и 
убеждения.

5. Методы поощрения и наказания имеют единую структуру и 
объединяются на ее основе в единый метод оценки. Струк-
тура метода оценки следующая: а) характер действия – ус-
ловность в выборе меры оценки; б) последовательность 
действий – обстоятельный анализ поступков и проступков 
и дальнейшее высказывание одобрения или осуждения; в) 
результат – положительные действия учащихся.

6. Единая структура методов является основой их объедине-
ния. Из пяти методов, представленных в таблице 1, в ре-
зультате такого объединения было получено три основных 
метода воспитания: метод упражнений (приучения), метод 
убеждения, метод оценки (поощрения и наказания).

7. Метод убеждения наиболее сложный по своему исполне-
нию, приемы которого до сих пор не описаны, не опреде-
лена последовательность действий. Это может стать новым 
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направлением психолого-педагогических исследований по 
определению структуры метода убеждения.

8. Все методы воспитания можно разделить на четыре группы 
по особенностям их структуры: линейного, циклического, 
разветвляющегося и комбинированного типа.

9. Единый план описания методов воспитания следующий: 
цель (планируемые результаты применения данного метода 
воспитания), исходные данные (возраст учащихся и др. осо-
бенности), характер действий, действия (приемы метода) и 
последовательность их выполнения.
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