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Факторы, влияющие на уровень воспитанности учащихся 

 
Психология воспитания является той областью, которая занимает центральное 
место как в психологии, так и в педагогике. Такие выдающиеся личности, как 
Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, К.Д. Ушинский, А.П. Пинкевич, П.П. 
Блонский и другие, сделали много для оформления теории педагогики в 19-20 
веках. 
 
Что такое воспитанность? 
 
На сегодняшний день воспитание и воспитанность – это феномены, имеющие 
большую значимость. Конечно, современное общество требует новых взглядов 
и идей. Не следует утверждать, что принципы, на которых зиждется 
психология воспитания, устарели. Они просто требуют изменения и 
трансформации в связи с общественным развитием. Эта проблема становится 
все более актуальной в научном мире и требует переосмысления. 
 
Выражение воспитанности 
 
Воспитание личности сочетает в себе общий и индивидуальный аспекты, 
которые имеют выражение в потребностях, ценностях, желаниях, мотивах и 
ориентациях. Они имеют поведенческую форму, проявляющуюся в 
следующем: 
 
1. Отношениях человека с внешним миром и своей жизнью. 
2. Отношении к достижениям цивилизации и культурным ценностям. 
3. Стремлении к реализации своих целей и потенциальных возможностей. 
4. Чувстве общности с окружающими людьми. 
5. Уважении прав и свобод ближнего. 
6. Активной жизненной и социальной позиции. 
7. Отношении к себе как к носителю индивидуальности. 
 
Определение уровня воспитанности должно касаться не только отдельно 
взятого учащегося, но и целого класса. Чтобы достичь этой черты характера, 
используют системную деятельность государственных и общественных 
институтов, отличающуюся целенаправленностью, для создания специальных 
условий, культивирующих воспитанность. Этот процесс называется 
воспитанием. 
 
Воспитанность – это та характеристика, которая дает учащемуся больше 
возможностей сделать много хорошего для других людей, для себя. 
Социализация  включает в себя процесс воспитания, и ему отводится 
немаловажное значение. 
 
Определение уровня воспитанности 
 
Совокупность методов и методик, направленных на изучение уровня 
воспитанности, сформированности тех черт и личностных свойств человека, 
которые проявляются во взаимоотношениях между людьми, называется 



диагностикой воспитанности. Рассмотрим более детально это понятие. 
 
Диагностировать уровень воспитанности учащегося довольно сложно, ведь на 
саму процедуру могут воздействовать различные факторы внешней и 
внутренней среды. Например, отсутствие или ненадежность методик 
исследования, окружение и многое другое. 
 
Чтобы можно было определить уровень воспитанности учащегося или 
взрослого человека, проводится сравнение данных, полученных в результате 
диагностики, с установленными нормами. Разница между исходным и 
финальным показателем говорит нам об эффективности воспитательного 
процесса. 
 
Использование различных методов и методик диагностирования 
воспитанности позволяет педагогу целостно рассмотреть это явление. 
Конечно, есть некоторые недостатки и погрешности в представленной 
технологии, но ее успешно применяют специалисты в своей практической 
деятельности. 
 
Влияние семьи 
 
Наверное, не следует еще раз напоминать, что роль семьи в воспитании 
ребенка просто огромна, и то, что заложено в детстве, имеет сильное 
воздействие на личность и жизнь человека в будущем. В дошкольном возрасте 
главным авторитетом являются родители, и именно они формируют многие 
качества личности. В школьном возрасте проявляются заложенные отцом и 
матерью задатки. 
 
Если в семье ребенок получает достаточное количество любви, заботы, 
внимания и позитивных эмоций, то он будет расти воспитанным. Негативная 
атмосфера, конфликты и ссоры отражаются даже на самом маленьком 
человечке. Роль семьи в воспитании ребенка не преувеличена, ведь в таких 
условиях формируется жизненная позиция малыша. 
 
Также стоит отметить, что сами родители являются образцом для подражания. 
Если воспитанность является чертой матери и отца, то она будет и у ребенка. 
Например, тревожность мамы легко передается ребенку по невидимым 
эмоциональным нитям, как и остальные аспекты. Хорошие манеры и 
вежливость в общении дети впитают как губка из семейной среды. 
Агрессивное и несдержанное поведение отца выразится в том, что ребенок 
будет драться с другими ребятами. 
 
Важность родительского авторитета 
 
Мать и отец не должны упускать из вида разные аспекты воспитания. Нужно 
все объяснять малышу на понятном ему языке. Повзрослев, дитя уже не будет 
нуждаться в родительских нравоучениях и станет протестовать. Не оставляйте 
малыша наедине с проблемой, будьте рядом, помогите, но не делайте все за 
него, ведь ребенок должен приобретать свой собственный опыт. 
 
Семья – это безопасная территория, где можно научить и подготовить 
маленького человека к разным ситуациям, сформировать разные модели 



поведения. Родители показывают малышу, что хорошо, а что плохо, что можно 
делать, а чего нельзя. Помните, что вы – идеал, пример для вашего ребенка. 
Если вы учите ребенка, что лгать плохо, то не обманывайте его сами. 
 
Бывает, что родители не могут найти общее решение по поводу воспитания, и 
возникают конфликты. Ребенку совсем не обязательно этого видеть и слышать. 
Необходимо помнить, что это новая личность со своими возможностями, 
ресурсами, желаниями, а не только родительское продолжение, которое может 
реализовать ваши несбывшиеся надежды. Воспитание личности – непростой 
процесс, но зато очень интересный! 

 
Самовоспитание учащихся и факторы, влияющие на него 
 
Успешное решение любых педагогических задач связано со стремлением самого 
человека достичь в этой области намеченных целей. Ученик не только объект, но и 
субъект воспитания, проявляющий активное участие в учебно-познавательной, 
трудовой и нравственно-эстетической деятельности. В задачи педагогов входит 
стимулирование этой активности всевозможными способами. С этой точки зрения, 
воспитание - это умелое внутреннее стимулирование активности растущей 
личности в саморазвитии, самосовершенствовании и постоянной работе над собой. 
В организации работы по самовоспитанию участвуют педагоги и сами ученики. 
Педагоги, основываясь на научном подходе к этому вопросу, стараются 
формировать у учащихся соответствующие потребности, включают их в 
разнообразные виды деятельности, способствующие развитию стремлений 
учеников. Благодаря уже достигнутому уровню воспитания и влиянию различных 
внешних факторов, многие люди сами ставят перед собой задачи по 
самосовершенствованию и развитию и упорно трудятся над собой, совершая 
волевые усилия, превозмогая лень и достигая в итоге значительных результатов, 
вырабатывая положительные личностные качества и искореняя дурные 
наклонности. С точки зрения воспитанника, самовоспитание можно определить 
как сознательная, планомерная, управляемая самим человеком постоянная и 
целенаправленная работа над собой по формированию определенных личностных 
качеств. В самовоспитании важным элементом является то, какие цели ставит 
перед собой человек, какие качества считает необходимыми и соответствующими 
высокому уровню морали. Это зависит от многих факторов: окружающей среды, 
общественной идеологии, уровня воспитанности, влияния семьи и школы и т. д. 
Ставя перед собой цели самовоспитания, человек осознает конечный результат 
своих усилий, мысленно видит себя таким, каким он стремится стать. Путь 
достижения цели состоит из этапов, которые необходимо наметить, а затем 
постепенно, переходя от выполнения одной локальной задачи к другой, 
приближаться к намеченной цели. Полезным бывает определить сроки 
выполнения отдельных задач и всего процесса в целом. Таким образом, человек 
составляет программу самовоспитания и старается следовать ей. 
Способность самовоспитания и потребность к нему возникает лишь при 
достижении человеком определенного уровня психологической зрелости. Как 
правило, в подростковом возрасте человек начинает четко осознавать мотивы 
своих действий, проявляет способность к самооценке, понимает свое 
несовершенство и стремиться восполнить недостающие характеристики своей 
личности. Однако большинство подростков не имеют достаточной способности к 
регулировке своих действий по самовоспитанию, поэтому зачастую совершают 
рискованные, отчаянные поступки, приводящие к отрицательным результатам не 
только для воспитания, но и для психического и физического состояния. Поэтому, 



педагоги и родители должны принимать участие в организации процесса 
самовоспитания. Существует несколько факторов, побуждающих детей к 
самовоспитанию, умелое использование которых педагогами способно привести к 
хорошим результатам. 
 
Один из таких факторов - формирование у учащихся собственных идеалов. 
Идеалы формируются под воздействием нравственного воспитания, правильного 
понимания действительных ценностей. Важно знакомить ребят с 
жизнедеятельностью выдающихся исторических личностей, большое внимание 
уделять анализу художественных произведений и поведению их героев. Все это 
поможет ученику правильно выбрать пример для подражания, идеал, к которому 
он будет стремиться, что само по себе является мощным стимулом 
самовоспитания. 
 
Желание личности занять достойное место в коллективе - важный и эффективный 
фактор, побуждающий к самовоспитанию. Любой ученик стремиться завоевать 
уважение и авторитет среди своих одноклассников. И в этом вопросе ему нужна 
помощь педагога, который должен указать на негативные качества, мешающие 
достижению цели, или недостающие, выработкой которых нужно заняться. 
 
Фактор соревновательности, основан на естественной потребности человека быть 
лучше других. Создавая условия для сравнения своих способностей, достижений с 
успехами своих товарищей, учащимся дается возможность обнаружить 
собственные недочеты, определить уровень, к которому нужно стремиться, 
оценить свою работу. На фоне всего этого возникает потребность к 
самовоспитанию. 
 
Пример учителя тоже считается фактором самовоспитания. Если учитель сам не 
стремиться соответствовать тем идеалам, о которых говорит, если его слово 
расходится с делом, он не будет вызывать доверия у учеников, и его слова не 
будут иметь никакого эффекта. Учитель сам должен постоянно заниматься 
самовоспитанием, так как достичь идеала невозможно, пример самовоспитания 
учителя укрепит в сознании учеников его необходимость. Большое значение имеет 
пример товарищей, являющихся лучшими учениками, образцами хорошего 
поведения, активного участия в школьной и общественной жизни. 
 
Периодическое обсуждение успеваемости и поведения учеников класса действует 
не только на личности, подвергаемые критике, но и на остальных учеников класса. 
При всеобщем обсуждении каких-либо качеств или их недостатков, каждый 
ученик невольно анализирует свою личность в этом направлении, обнаруживая у 
себя различные недочеты, и настраивается на их исправление. Психологическая 
основа этого заключается в возникновении внутренних противоречий между тем, 
каким человек является и каким он хочет быть. Педагоги должны заботиться о 
постоянном возникновении таких противоречий, обеспечивающих подпитку 
непрерывному процессу самовоспитания. 
 


