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Аннотация. В статье представлено содержание учебно-воспитательного процес-

са, его психолого-интеллектуальных, творческих, эмоциональных особенностей, спосо-
бов, реализуемых в воспитательном процессе, направленных на развитие личности 
учащегося, а также ряд факторов, методов, связанных с образовательным и воспита-
тельным процессом, имеющих важное значение для формирования современного мыш-
ления учащихся. 

Annotation. The article presents the importance of education in the formation of 
modern thinking of students, a number of ways related to the process of education and 
upbringing, the content of its rational, creative, emotional characteristics, methods that take 
place in the educational process in the educational process, aimed at developing the 
personality of the reader. 
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Образование является основным фактором реформирования общест-

ва и его трансформации в общество, более открытое для внешнего мира и 
ориентированное на новые технологии и знания [1, c. 177]. Успех прово-
димых реформ в сфере образования во многом зависит от уровня, подго-
товки, самоотверженности воспитателя, его стремления воспитывать под-
растающее поколение на уровне гармонично развитого человека. В любом 
образовательном учреждении воспитательный процесс организуется и 
проводится непосредственно учителем. Нынешний период требует созда-
ния необходимых условий для вооружения обучающихся, в том числе 
учащихся в краткосрочной перспективе и с обоснованной информацией, 
тщательного освоения ими основ различных дисциплин [2, c. 265]. Дости-
жение целей, предусмотренных воспитанием в новых социальных услови-
ях, организация разнообразной воспитательной деятельности учащихся 
помимо уроков и занятий, их развитие и ориентация как образованных, по-
рядочных, образованных, патриотических, трудолюбивых, гармоничных 
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людей имеют особое значение с ответственностью педагога. Необходимо 
организовать все звенья образования таким образом, чтобы он преподавал 
всестороннее мышление, предоставляя молодым людям глубокие и обос-
нованные знания [3, c. 51]. 

Педагоги постоянно вносят свой вклад в развитие образования, вне-
дряя новшества в свою деятельность, что положительно сказывается на пе-
дагогической деятельности на их месте [4, c. 88]. Одной из особенностей 
обучения студентов в настоящее время является совершенствование сис-
темы образования с каждым днем, а также возрастают личностные качест-
ва профессионального коллектива, требования к знаниям, квалификациям 
и навыкам, которыми он должен обладать [5, c. 58]. Насколько эффектив-
на, успешна организация педагогического процесса, зависит от того, в ка-
кой степени учитель обладает педагогическими способностями [6, c. 50]. 
Основная задача образовательных учреждений заключается в содействии 
умственному, духовному, нравственному, эмоциональному, трудовому и 
физическому развитию ученика, закладывании основы для приобщения к 
общечеловеческим ценностям, проявлении его внутренних способностей и 
творческих способностей, создании необходимых условий для достижения 
успеха. Представьте себе педагога, который умело руководит образова-
тельным процессом, организовывает его с особым и интересным энтузиаз-
мом, с удовольствием [7, c. 46]. Система требований к поведению педагога 
имеет особое значение в выполнении педагогом своих профессиональных 
обязанностей, моральных обязательств перед обществом, педагогическим 
коллективом и учеником [8, c. 56]. Плохое, неординарное настроение учи-
теля на уроке сразу сказывается на творческом настроении общей группы, 
снижает эффективность совместной деятельности [9, c. 67]. Продумывать 
внешние формы выражения своего отношения к учебному материалу, ес-
тественно, полагается на психологическую подготовку к уроку, мероприя-
тию, перечисляя ег о составляющие [10, c. 15]. При проведении внекласс-
ной работы с основной организационной формой обучения-уроком и его 
непрерывным и содержательным продолжением-эффективность и качество 
образования повышаются пропорционально [11, c. 72]. Сегодня существу-
ет ряд методов, связанных с образовательным и воспитательным процес-
сом, изучение истории развития этих педагогических методов представля-
ет собой важную проблему. Любой новый педагогический метод служит 
развитию личности ученика на основе совершенствования образовательно-
го процесса. Поэтому организация образовательного процесса, направлен-
ного на личность ученика, имеет важное практическое значение как новый 
педагогический метод. Социальный заказ современному педагогу заклю-
чается в том, чтобы поднять осуществление учебно-воспитательного про-
цесса на более высокий, качественно новый уровень [12, c. 486]. Идеи кра-
сивых, грамотных, отзывчивых преподавателей быстро доходят до учени-
ков и дают возможность усвоить учебные материалы, а ученики с нетерпе-
нием ждут таких уроков [13, c. 91]. Важной проблемой сегодняшнего дня 
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является организация и проведение образовательного процесса на основе 
современных педагогических технологий с использованием передовых ме-
тодик и для его развития [14, c. 181]. В процессе обучения, направленного 
на развитие личности учащегося, проявляются его психолого-
интеллектуальные, творческие, эмоциональные особенности. Эти функции 
реализуются в три этапа: 

а) психолого-интеллектуальное, духовное, нравственное развитие 
ученика; 

б) его возраст; 
в) самостоятельность личности учащегося. 
Всем нам известно, что воспитание личности осуществляется, опира-

ясь на различные ценности: трансцендентальное (приближение воспитателя 
к абсолютным ценностям – истине, творцу); социоцентрическое (свобода, 
равенство, труд, мир, творчество, гуманизм и т.д.); антропоцентрическое 
(индивидуальность, полезность, самовыражение и т.д.). Определение базо-
вых ценностей в всестороннем воспитании личности, в свою очередь, по-
зволяет также выбирать образовательные методы. Необходимо различать 
два разных значения понятия воспитания: воспитание как процесс и воспи-
тание как результат. Это рассмотрение идей и их значимости как с точки 
зрения многообразия, так и сравнение их с другими идеями [15, c. 42]. 

Чаще всего речь идет о хорошем воспитании или плохом воспита-
нии. Однако в воспитании важна не целеустремленность, а способы ее дос-
тижения. Человек воспитывается от рождения до конца своей жизни. Это 
воспитательное воздействие, естественно, изменяется в зависимости от 
возраста, социального статуса и состояния человека. Ведь овладение зна-
ниями на основе мышления, анализа гарантирует их прочность, тщатель-
ность [16, c. 276]. 

В настоящее время он имеет четыре педагогические, андрологиче-
ские, акмеологические и коммуникативные методы, которые реализуются 
в воспитательном процессе. Каждый из них имеет свои способы примене-
ния при определенных условиях. При применении различных методов со-
держание воспитания проявляется по-разному. 

1. Педагогический метод. Педагогический метод состоит из системы 
внешних воздействий, таких как принуждение, требование к воспитанию 
человека. Поэтому в данных методах воспитания воспитатель не понимает 
содержание воспитания, его необходимость в процессе воспитания. По-
этому единственный способ достичь поставленной цели-принуждение. 

2. Андрологический метод. В основе данного метода лежит концеп-
ция, что воспитатель осознает процесс воспитания, ставит перед собой 
конкретные цели и может их достичь. В данной ситуации задача педагога 
заключается в том, что он выступает в роли прерывателя, поддерживающе-
го движение человека по этому пути. 

3. Акмеологический метод. Акмеологический метод предполагает 
оказание максимальной помощи в процессе воспитания, чтобы человек мог 
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достичь пика своей активности, реализовать свои потенциальные возмож-
ности. Данный подход имеет творческую направленность и проявляется в 
достижении максимальной индивидуальности в межличностных отноше-
ниях. В данной ситуации воспитатель обязан быть лицом, пишущим боль-
шими буквами. 

4. Коммуникативный метод. Концепция коммуникативного метода 
рассматривает вопрос общения и совместного развития людей, принадле-
жащих к одной и той же группе, в зависимости от степени развития.  
В процессе взаимодействия происходит обмен информацией, знаниями и 
навыками, служащими совершенствованию личности. В научной сфере это 
происходит в виде разнообразных симпозиумов, конференций, семинаров. 

Коммуникативный метод лежит в основе разнообразных групповых 
психологических тренингов. Среди этих методов важное значение имеют 
два — акмеологические и коммуникативные. Акмеологические способно-
сти играют важную роль в процессе жизнедеятельности человека против 
самосознания, самосовершенствования, самовыражения, однако именно их 
интенсивное развитие происходит в результате развития аутопсихологиче-
ской компетентности. К личным аутопсихологическим способностям от-
носятся: 

1) общая – самооценка, способность к самоконтролю; 
2) познавательная психология — психология развития и интеллекта в 

качестве высокого уровня сознания, присущего только человеку; 
3) когнитивность в акмеологическом содержании познавательно- 

творческой деятельности отражается в взаимодействии самосознания и 
профессиональной деятельности; 

4) поиск нестандартных решений креативно-творческих задач, во-
площение и создание новых воплощений. 

Основу коммуникативного метода составляет коммуникативный 
процесс. В психологических словарях дается два разных определения по-
нятия общения: 

1) коммуникация — процесс установления и развития связи, обу-
словленный необходимостью совместной деятельности. 

2) диалог — взаимодействие субъектов через систему символов. 
Таким образом, для укрепления нашего будущего и воспитания под-

растающего поколения необходимы квалифицированные зрелые кадры, 
умелый мастер своей профессии, обладающие современными знаниями. От 
того, каким образом молодые люди получают знания, какое воспитание 
они получают. Для этого очень важную роль играет деятельность квали-
фицированных педагогов. 
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