
В. М. КИМ, В. А. ЖУКОВ (Талды-Курган)

ФОРМИРОВАНИЕ СОЗНАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
В ПРОЦЕССЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ЗАПУЩЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

Необходимость улучшения работы по воспитанию сознатель
ной дисциплины определяется «Основными направлениями ре
формы общеобразовательной и профессиональной школы», где 
подчеркнуто, что советский школьник должен быть воспитан в 
духе соблюдения нравственных норм, дисциплины, являя собой 
пример прилежания, трудолюбия и поведения (1).

Школьная дисциплина — это подчинение учащихся правилам, 
способствующим осуществлению учебно-воспитательного про
цесса. Она предполагает воспитание в диалектическом единстве 
исполнительности и инициативы, подчинения и самостоятель
ности. Дисциплина зарождается и развивается в учебном про
цессе и организованной общественно полезной деятельности уче
нического коллектива и отвечает интересам и потребностям об
щества и самих школьников, осознается ими в качестве пути к 
достижению и удовлетворению личных потребностей. Мы разде
ляем точку зрения научных сотрудников сектора методологии 
воспитательного процесса НИИ общих проблем воспитания АПН 
СССР — сознательную дисциплину школьников следует опреде
лять как движение от вынужденного поведения к свободному, от 
внешней организации дисциплины к превращению ее во внутрен
ний стимул, как переход от внешних зависимостей к зависимо
сти от осознанных и внутренне принятых целей, то есть к зави
симости поведения от моральных стимулов и убежденности в 
небходимости такого поведения.

Если единство педагогических требований, влияния школы и 
семьи нарушено или ребенок оказывается в ситуации общей 
недоброжелательности, у него могут появиться и закрепиться от
клонения в нравственных представлениях и привычках общест
венного поведения. В этом случае ученик начинает преднамерен
но нарушать требования учителей и родителей, противопостав
лять себя товарищам и коллективу, то есть становится педаго
гически запущенным. Педагогическая запущенность проявляет
ся прежде всего в недисциплинированности школьника, опреде
ляющей стиль его поведения и общения с окружающими.

Показатели, по которым изучался уровень сформированно- 
сти сознательной дисциплины и дисциплинированности у педаго
гически запущенных школьников, раскрывали понимание школь
никами объективности предъявляемых норм и правил поведения. 
Ядро личного опыта составляют знания. Поведение личности, 
как известно, регулируют внутренние побуждения: интересы, 
стремления, чувства. Чтобы то или иное знание стало регулято
ром поведения, его информационное содержание должно соот
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носиться со значимыми внутренними побуждениями личности. 
Поэтому анализ нормативных знаний школьников мы считали 
необходимым соединять с изучением переживаний, которые ис
пытывает, подросток при выполнении или нарушении норм пове
дения товарищами и лично. Также мы выявляли, испытывает ли 
школьник стремление к выполнению общественных требований 
и правил труда, учения, проведения свободного времени. И нако
нец, самым важным показателем уровня воспитанности изучае
мого качества личности служит реальное поведение школьника: 
факты недисциплинированного поведения, их повторяемость, при
чины недисциплинированного поведения, самоконтроль в пове
дении.

Разрабатывая проблему воспитания сознательной дисципли
ны, следует выяснить причины отклонений от нормы поведения, 
противоречий и конфликтов в коллективе учащихся, а также оп
ределить основные пути преодоления педагогической запущенно
сти школьников.

Результаты опытной работы (всего изучено 82 подростка) по
казывают, что недисциплинированность педагогически запущен
ных школьников обусловлена следующими основными причи
нами:

— искаженное понимание содержания нравственных норм 
(67%), например, понятие круговой поруки, предубеждение про
тив наставлений взрослых, ложное понимание свободы действий 
и т. п. Остальная часть учащихся правильно толковали содержа
ние норм и правил поведения советского школьника, однако их 
высказывания показали, что они считают эти нормы необяза
тельными;

— скептическое отношение к правилам для учащихся как 
нормативному документу (89 %);

— переживание не самого факта нарушения социалистиче
ских норм поведения и коллективного сотрудничества, а возмож
ных последствий, ущемляющих их личные интересы (72%). 
Например, как показало изучение эмоционально-волевой сферы 
личности педагогически запущенных школьников, при анализе 
конфликта учащиеся отмечают тон замечаний, содержание и 
форму критических высказываний сверстников, учителей и роди
телей. В то же время они уклоняются от высказываний о пережи
ваниях самого факта нарушения дисциплины, нередко бравиру
ют «смелостью своего проступка». Есть основание полагать, что 
педагогически запущенные школьники в основном переживают 
нарушение дисциплины, если, как они считают, оно принижает 
их личное достоинство. Не переживается тот факт, что наруше
ния норм и правил поведения мешают учебной, трудовой, обще
ственной деятельности коллектива.

Педагогически запущенные школьники нередко стремятся 
выполнять общепринятые требования и правила дисциплины тру
да, учения, свободного времени, однако малый опыт дисципли
78



нированного поведения, искаженное понимание нравственных 
норм, а также неразвитость эмоционально-волевой сферы приво
дят к угасанию этих стремлений. Педагогически запущенный 
школьник искренне может обещать исправить свое поведение и 
выразить желание выполнить программу самовоспитания, одна
ко по названным причинам его намерения не реализуются. В ре
альном поведении педагогически запущенных школьников фак
ты недисциплинированного поведения имеют общую направлен
ность: подросток пытается неадекватными средствами утвердить
ся в коллективе. Опытные педагоги обращают внимание на то, 
что в работе по воспитанию дисциплины важно различать не
дисциплинированность и те поступки, которые внешне выглядят 
как нарушения, но порой обусловлены положительной мотива
цией или не зависящими от самих школьников причинами и об
стоятельствами. Это необходимо учитывать при выборе тех или 
иных мер педагогического воздействия.

Как ни разнообразны проступки и причины недисциплиниро
ванного поведения, некоторые виды нарушений дисциплины наи
более типичны: 1) нарушения, связанные с незнанием или непо
ниманием как значения, так и содержания норм социалистическо
го общежития, правил для учащихся и единых педагогических тре
бований; 2) нарушения, объясняемые неправильно сложивши
мися отношениями между воспитателями и воспитанниками; 
3) нарушения, вызванные переутомлением, возбуждением или 
отклонениями в нервной системе, импульсивностью и несдержан
ностью учащихся; 4) сознательные, преднамеренные нарушения 
установленного порядка и правил поведения.

Основываясь на анализе передовой педагогической практики, 
укажем на целесообразность некоторых аспектов деятельности 
педагогического и ученического коллективов по предупрежде
нию и преодолению недисциплинированности педагогически за
пущенных школьников:

— устранение недостатков в учебно-воспитательном процес
се в школе и рациональная его организация, недопустимость пе
регрузки школьников, обеспечение планового проведения всех 
внеурочных воспитательных мероприятий;

— вовлечение всех педагогически запущенных школьников в 
различные виды общественно полезной деятельности, учитыва
ющей, удовлетворяющей и формирующей положительные по
требности и интересы учащихся;

— установление всеми работниками школы правильных вза
имоотношений с педагогически запущенными школьниками на 
основе сочетания строгой требовательности и взыскательности 
с уважением их личного достоинства;

— систематическая работа по этическому и правовому про
свещению, реализации требований Устава школы, Устава 
ВЛКСМ, памятки Всесоюзной пионерской организации им. 
В. И. Ленина «Будь готов!», Правил для учащихся и т. д.;
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— развитие в коллективе школы и классов здорового обще
ственного мнения, поддерживающего борьбу за сознательную 
дисциплину, создание атмосферы нетерпимости и осуждения всех 
недисциплинированных поступков учащихся;

— использование поощрений и наказаний, недопустимость 
каких бы то ни было антипедагогических мер воздействия к пе
дагогически запущенным школьникам;

— объективная, при участии ученического актива, оценка по
ведения и коллективное обсуждение характеристик на учащихся 
выпускных классов;

— вовлечение педагогически запущенных учащихся в актив
ную правоохранительную деятельность в составе отрядов юных 
друзей милиции, юных дзержинцев.

• Как показывают результаты опытной работы, в комплексе 
эти направления могут способствовать воспитанию сознательной 
дисциплины в целом и нейтрализации имеющегося негативного 
поведения детей, формированию социально значимых качеств. 

Воспитание сознательной дисциплины требует использования 
комплекса различных методов, которые обращены к сознанию, 
эмоционально-волевой сфере личности школьника и побуждают 
его к дисциплинированным действиям. Успех в воспитании соз
нательной дисциплины решают не отдельные меры воздействия, 
а сочетание методов убеждения и приучения. Определяющим ус
ловием воспитания сознательной дисциплины является перевод 
знаний и суждений о сущности и значении общественной дисцип
лины в стойкие коммунистические убеждения. В процессе воспи
тания дисциплины необходимо обеспечить единство сознания и 
поведения, слова и дела.

Наша опытная работа по преодолению недисциплинирован
ности педагогически запущенных школьников начиналась с вклю
чения их в активную правоохранительную деятельность. Для 
приема в отряды юных друзей милиции, юных дзержинцев уста
навливался определенный порядок, например кандидатский стаж 
(до 2—3 месяцев). Работа в отрядах удовлетворяла стремле
нию педагогически запущенных школьников участвовать <вместе 
со взрослыми в охране правопорядка в микрорайоне школы. До
бровольное вступление в отряд, на наш взгляд, является показа
телем стремления подростка к исправлению недисциплиниро
ванного поведения, существенному изменению его внутренней 
позиции.

В последнее время во многих школах педагогически запущен
ные подростки активно привлекаются к автоделу, созданию об
легченных гоночных автомобилей, техническому творчеству и т. п. 
Эта работа вплотную связывается с обучением правилам до
рожного движения, разъяснением их необходимости. Организация 
практических занятий с помощью сотрудников ГАИ решает за
дачу прежде всего исполнительской регуляции в сочетании с дру
гими функциями. Таким образом, у педагогически запущенных 
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школьников наряду с техническими формируются и навыки 
нравственно-правового поведения, ответственного отношения к 
правам и обязанностям учащихся. Включение в правоохрани
тельную деятельность, автодело, техническое творчество преду
сматривало активизацию вербальных методов воспитания — рас
сказов, бесед, диспутов на нравственно-правовую тематику.

Особое значение в формировании сознательной дисциплины 
у педагогически запущенных школьников приобретает разъясне
ние содержания нравственных понятий, например понятия «соз
нательная дисциплина»: свобода в марксистском понимании от
нюдь не тождественна отрицанию причинной обусловленности 
поведения человека. Свобода состоит не в том, чтобы действо
вать по случайному капризу, немотивированному произволу. 
Действительно свободен тот, кто поступает, всесторонне учиты
вая обстановку в соответствии со своими взглядами и принципа
ми, под влиянием существенных нравственных мотивов поведе
ния. Свободные действия — это те, которые человек выбирает 
как единственно возможные, правильные и необходимые в дан
ных обстоятельствах, как бы ни были они трудны для исполне
ния.

Сознательная дисциплина детерминирована свойствами лич
ности (ее жизненными целями, идеалами, убеждениями, всем 
мировоззрением), содержанием деятельности и жизненными об
стоятельствами. Сознательный выбор цели, решения и способов 
действия на основе познания законов реальности, необходимо
сти определяет свободную волевую деятельность.

Побудительные стимулы действий и поступков лежат в ок
ружающей материальной и социальной среде, а не в самом че
ловеке. Необдуманные, не совпадающие с общей i направлен
ностью личности, вызванные мимолетным чувством^, случайным 
настроением поспешные действия нельзя считать свободными. 
Чем богаче жизненный опыт и знания человека, тем тверже его 
мировоззрение, тем более осознанно он поступает и тем выше 
его ответственность перед обществом за то, что он делает.

Участвуя в коллективном труде, человек подчиняется как 
объективным законам природы, проявляющимся в свойствах 
предметов, в том числе орудий труда, так и требованиям произ
водственных отношений, в которых протекает его труд. Это де
лает необходимым волевое поведение человека. У нрго развива
ется психическая дятельность, ее регулирующие, стимулирующие 
и сдерживающие функции при преодолении внешний и внутрен
них трудностей.

Одним из оправдавших себя направлений в воспитании соз
нательной дисциплины является индивидуальная работа с педа
гогически запущенными учащимися. Она заключается не только 
в умении педагога анализировать причины недисциплинирован
ности, но, главным образом, в определенной организации жизне
деятельности детей, вовлечении их в цепь последовательно соз
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даваемых ситуаций общественной жизни коллектива и формиро
вании правильных отношений между его членами.

С точки зрения педагогического мастерства наиболее труд
ная область влияния педагогов на воспитание сознательной дис
циплины— применение поощрений и наказаний, которые, как 
показывает опыт, недостаточно эффективно используются в прак
тике современной школы. Мнение, будто наказание — универ
сальное средство для решения трудностей, возникающих в вос
питательном процессе, приводит к тому, что на практике встре
чаются факты рукоприкладства учителей при моральной под
держке родителей, использующих физические меры наказания. 
Не всегда самому коллективу школьников предоставляется воз
можность определить меры поощрения и наказания. Не оправ
дывает себя введение в отдельных школах так называемых дис
циплинарных тетрадей, «почетных» и «штрафных» мест для пе
дагогически запущенных учащихся, создание специальных сове
тов и органов коллектива («суд чести», «совет справедливых»), 
ведающих поощрениями и наказаниями. Таким образом, кол
лектив учащихся как субъект использования поощрений и нака
заний не играет еще должной роли в воспитании сознательной 
дисциплины.

В результате комплексного педагогического воздействия от
мечаются изменения в поведении педагогически запущенных 
школьников: сокращается число немотивированных нарушений 
дисциплины, импульсивных действий, унижающих достоинство 
окружающих; появляется самокритичность в суждениях; обнару
живается стремление оправдаться общественно значимыми мо
тивами поведения, хотя не всегда обоснованное. Все чаще у под
ростков возникает чувство стыда за допущенные срывы в пове
дении— они пытаются скрыть поступок даже в том случае, если 
им грозит не наказание, а лишь осуждение со стороны товари
щей и одноклассников. Настоящие успехи в преодолении недис
циплинированности педагогически запущенных школьников от
мечаются при появлении самоконтроля в их поведении и иници
ативности в самостоятельной правоохранительной деятельности. 
В этом случае можно говорить о сформированности нравствен
ных понятий, осознанности личной дисциплины учебы, труда и 
свободного времени.

Таким образом, можно утверждать, что преодоление недис
циплинированности педагогически запущенных школьников на
чинается с формирования навыков дисциплинированного поведе
ния в единстве с развитием положительных эмоциональных пе
реживаний.

1. О реформе общеобразовательной и профессиональной школы: Сбор
ник документов и материалов. М.: Политиздат, 1984.

82


