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Тема: Сущность, закономерности и принципы воспитания. 
Воспитание как специально организованная деятельность по 

достижению целей образования. 
Личность человека формируется и развивается под влиянием 

многочисленных факторов, объективных и субъективных, природных и 
общественных, внутренних и внешних, независимых и зависимых от воли и 
сознания людей, действующих стихийно или согласно определенным целям. При 
этом сам человек не пассивное существо, он выступает как субъект своего 
собственного формирования и развития. 

Понятие «воспитание» - одно из ведущих в педагогике. Оно 
употребляется в широком и в узком смысле. Воспитание в широком смысле 
рассматривается как общественное явление, как воздействие общества на 
личность. В данном случае воспитание практически отождествляется с 
социализацией. Воспитание в узком смысле рассматривается как специально 
организованная деятельность педагогов и воспитанников по реализации целей 
образования в условиях педагогического процесса. Деятельность педагогов в 
этом случае называется воспитательной работой. 

Виды воспитания классифицируются по разным основаниям. Наиболее 
обобщенная классификация включает в себя умственное, нравственное, 
трудовое, физическое воспитание. В зависимости от различных направлений 
воспитательной работы в образовательных учреждениях выделяют 
гражданское, политическое, интернациональное, нравственное, эстетическое, 
трудовое, физическое, правовое, экологическое, экономическое воспитание. По 
институциональному признаку выделяют семейное, школьное, внешкольное, 
конфессиональное (религиозное), воспитание по месту жительства (общинное 
в американской педагогике), воспитание в детских, юношеских организациях, 
воспитание в специальных образовательных учреждениях. По стилю 
отношений между воспитателями и воспитанниками различают 
авторитарное, демократическое, либеральное, свободное воспитание; в 
зависимости от той или иной философской концепции выделяются 
прагматическое, аксиологическое, коллективистское, индивидуалистическое и 
другое воспитание. 

Целенаправленное управление процессом развития личности 
обеспечивает научно-организованное воспитание или специально 
организованная воспитательная работа. Там, где есть воспитание, 
учитываются движущие силы развития, возрастные и индивидуальные 
особенности детей; используются положительные влияния общественной и 
природной среды; ослабляются отрицательные и неблагоприятные 
воздействия внешней среды; достигаются единство и согласованность всех 
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социальных институтов; ребенок раньше оказывается способным к 
самовоспитанию. 

Современные научные представления о воспитании сложились в итоге 
длительного противоборства ряда педагогических идей. 

Уже в период средневековья сформировалась теория авторитарного 
воспитания, которая в различных формах продолжает существовать и в 
настоящее время. Одним из ярких представителей этой теории был немецкий 
педагог И.Ф. Гербарт, который сводил воспитание к управлению детьми. Цель 
этого управления – подавление дикой резвости ребенка, «которая кидает его 
из стороны в сторону»; управление ребенком определяет его поведение в 
данный момент, поддерживает внешний порядок. Приемами управления 
Гербарт считал угрозу, надзор за детьми, приказания и запрещения. 

Как выражение протеста против авторитарного воспитания возникает 
теория свободного воспитания, выдвинутая Ж.-Ж. Руссо. Он и его 
последователи призывали уважать в ребенке растущего человека, не 
стеснять, а всемерно стимулировать в ходе воспитания естественное 
развитие ребенка. Эта теория также нашла своих последователей в 
различных странах мира как теория стихийности и самотека в воспитании. 
Она оказала определенное влияние и на отечественную педагогику. 

Опыт лучших учителей и педагогических коллективов, основополагающие 
документы 20-х гг. ориентировали педагогов на гуманизацию воспитания 
детей, на развитие их самостоятельности и самоуправления. 

Интенсивно развивалась педология, дававшая всесторонние сведения о 
конкретном ребенке, что создавало условия для дифференциации обучения и 
воспитания. Устремления воспитательных учреждений тех лет вызывали 
восхищение и привлекали внимание всего мира. Но гуманистический расцвет 
советской педагогики продолжался недолго. С усилением тоталитарной 
государственной системы в практике воспитания постепенно начали 
преобладать жесткая регламентация и контроль за сознанием растущего 
человека, подгонка его к заданному шаблону, авторитаризм педагогов. 

Преодоление этих недостатков требует разработки гуманистической 
концепции воспитания.  

Цель и задачи воспитания. 
Цель воспитания – это определяющая характеристика воспитательной 

системы. Цель выражает общую устремленность. Цель - это будущее, на 
достижение которого направлены действия. Цели подвижны, изменчивы, 
имеют конкретный исторический характер. 

Наивысшее предназначение воспитания - обеспечить каждому человеку 
всестороннее гармоничное развитие личности. 

Цели воспитания – это то, к чему стремится воспитание, будущее, на 
достижение которого направляются его усилия. Целям подчиняется все: 
содержание, организация, формы и методы воспитания. Поэтому проблема 
целей воспитания относится к числу наиболее важных в педагогике. 

Главная цель в настоящее время не односторонняя и включает в себя 
множество структур: 
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1. Способствовать умственному, нравственному и физическому 
развитию личности. 

2. Всемерно раскрывать ее творческие возможности. 
3. Формировать гуманистические отношения. 
4. Обеспечивать разнообразные условия для расцвета 

индивидуальности ребенка с учетом возрастных особенностей. 
5. Способствовать разностороннему развитию личности школьника, 

т.е. способствовать созданию всех условий для самореализации личности. 
Древние мыслители считали, что целью воспитания является 

воспитание добродетели. Но что считать добродетелью? Мысли 
расходились. 

1. Платон: ума, воли, чувств 
2. Аристотель: мужество и закаленность, умеренность и 

справедливость, высокая интеллектуальность и моральная чистота. 
По Каменскому цели воспитания: 
1. Познание себя и окружающего мира (умственное) 
2. Управление собой (нравственное) 
3. Стремление к Богу (религиозное) 
Джон Локк – джентльменское воспитание 
Задачи: 
1. Способствовать развитию личности, ее талантов и способностей. 
2. Воспитывать уважение к родителям, ценностям страны, языку. 
3. Подготовить ребенка к сознательной жизни в свободном 

обществе, в духе понимания мира, терпимости, дружбы и взаимопонимании 
между народами. 

4. Воспитывать уважение к свободе и правам людей. 
Воспитывать уважение к окружающей природе. 
К.Д. Ушинский – главная задача – нравственное воспитание. 
Закономерности и принципы процесса воспитания. 
Закономерности воспитания – это объективно существующие, 

повторяющиеся, устойчивые, существенные связи между отдельными 
сторонами и явлениями воспитательного процесса. Выделение той или иной 
закономерности обусловлено как тенденциями развития общества, так и 
характером развития педагогической науки. Кроме того, на одном и том же 
историческом отрезке различные ученые могут трактовать их по-разному. 
Поэтому при анализе данной категории будем исходить из выделения внешних 
и внутренних закономерностей воспитательного процесса. 

Внешние закономерности характеризуют зависимость воспитания от 
общественных процессов и условий: социально-экономической и политической 
ситуации, уровня культуры, потребностей общества в определенном типе 
личности и уровне ее воспитанности. В обобщенном виде их можно 
сформулировать следующим образом: цели, содержание и методы воспитания 
всегда носят социально обусловленный характер, отражая требования 
общества к уровню воспитанности личности. 
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Внутренние закономерности характеризуют связи между: 
компонентами воспитательного процесса (целями, содержанием, методами, 
средствами и формами); характером деятельности педагога и деятельностью 
воспитанников; отношением воспитанника к воспитательному процессу и 
эффективностью его результатов. Среди внутренних закономерностей 
воспитательного процесса можно выделить следующие: 

 воспитание всегда связано с обучением; 
 цели, содержание, методы, формы и средства воспитания 

закономерно связаны между собой, поэтому изменения одного компонента 
ведут к изменениям других структурных компонентов воспитательного 
процесса; 

 эффективность воспитательного процесса закономерно 
опосредуется оптимальным выбором методов, форм и средств воспитания, 
проводимым на основе учета объективных и субъективных факторов, 
характерных для данной личности или группы лиц; 

 чем активнее участвует личность в воспитательном процессе, 
тем успешнее он осуществляется; 

 воспитательный процесс считается эффективным, если в ходе его 
организации нравственные понятия, привычки поведения и нравственные 
чувства личности формируются в неразрывном, целостном единстве. 

Объективный характер закономерностей как методологических основ 
воспитания выражается в том, что они присутствуют в воспитательном 
процессе всегда, независимо от того, известно ли о них педагогу, 
ориентируется ли он на них в ходе своей деятельности или нет. Практические 
указания, направленные на разъяснения того, как должен работать педагог, 
чтобы эффективно реализовывать закономерности воспитания в ходе своей 
профессиональной деятельности, излагаются в принципах (правилах) 
воспитания – положениях, в которых выражены основные требования к 
содержанию и методам организации воспитательного процесса. Эти 
требования таковы: 

 обязательность, означающая, что, если педагог не будет 
соблюдать принципы воспитания в своей профессиональной деятельности, 
воспитательный процесс не будет эффективным; 

 комплексность, выражающаяся в том, что принципы воспитания 
надо использовать не поочередно и изолированно друг от друга, а в целостном 
и неразрывном единстве; 

 равнозначность, означающая, что среди принципов нет деления на 
главные и второстепенные. 

В современной педагогической теории не выработано единства взглядов 
на выделение принципов воспитания, однако чаще других называют 
следующие: персонификация, природосообразность, культуросообразность, 
гуманизация, дифференциация. 

Персонификация (индивидуализация) предполагает определение 
индивидуальной траектории в воспитании и развитии каждого воспитанника, 
выделение специальных задач, соответствующих его индивидуальным 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



особенностям. Для педагога, реализующего принцип персонификации, 
приоритетными направлениями воспитательной деятельности должны быть: 
определение особенностей включения детей в различные виды деятельности, 
раскрытие потенциалов личности в учебной и во внеучебной работе, 
предоставление каждому ребенку возможностей для оптимальной 
самореализации и самораскрытия. 

Чтобы реализовать принцип персонификации, педагогу следует 
ориентироваться на следующие правила: 

1)  работа, проводимая с группой учеников, должна быть направлена 
на развитие каждого ребенка; 

2) успех воспитательного воздействия при работе с одним учащимся 
не должен негативно влиять на воспитание других; 

3) при выборе воспитательного средства необходимо учитывать 
индивидуальные качества ребенка; 

4) поиск способов коррекции поведения ученика следует 
осуществлять во взаимодействии с ним; 5) постоянное отслеживание 
эффективности воспитательного воздействия на каждого ребенка 
определяет совокупность воспитательных средств, используемых педагогами. 

Принцип природосообразности обосновывался разными учеными 
различных исторических эпох, начиная со времен Античности. Он занимал 
значительное место в педагогических взглядах Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, 
Ф.А. Дистервега, Я.А. Коменского, которые призывали воспитывать личность 
в соответствии (сообразно) с ее природными способностями и возрастными 
особенностями. Современная трактовка этого принципа исходит из того, что 
воспитание должно основываться на научном понимании естественных и 
социальных процессов, согласовываться с общими законами развития природы 
и общества, формировать у человека ответственность за окружающую 
природу и самого себя. Содержание, методы и формы воспитания должны 
учитывать необходимость возрастной и половой дифференциации, 
организации социального опыта человека и индивидуальной помощи ему. У 
формирующейся личности следует культивировать стремление к здоровому 
образу жизни и умение выживать в экстремальных условиях. Особое значение 
имеют развитие планетарного мышления и воспитание природоохранного 
поведения. 

С позиций принципа природосообразности необходимо, чтобы в ходе 
воспитания формирующаяся личность: 

а) осознавала себя гражданином Вселенной; 
б) отчетливо понимала происходящие планетарные процессы и 

существующие глобальные проблемы; 
в) ощущала сопричастность природе и социуму; 
г) осознавала себя субъектом, творящим ноосферу, разумно и 

сохранно потребляющим, сберегающим и воспроизводящим ее. 
Кулътуросообразностъ – принцип воспитания, который впервые был 

обоснован в трудах Д. Локка, утверждавшего, что душа ребенка – это tabula 
rasa («чистая доска»), что различия в человеке определяются воспитанием и 
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условиями жизни. К.А. Гельвеций и И.Г. Песталоцци, основываясь на идеях 
Д. Локка, обосновали роль социокультурного фактора в воспитании. Принцип 
культуросообразности в педагогике сформулировал Ф.А. Дистервег, который 
утверждал, что в воспитании необходимо учитывать условия места и 
времени, в которых родился и живет человек, т.е. культуру конкретной 
страны. В отечественной педагогике принцип культуросообразности (принцип 
народности) разрабатывали К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, П.Ф. Каптерев – 
они положили в основу воспитания единство религии, быта, традиций и 
нравственности народа. Реализовать принцип кулыуросообразности в 
воспитании – значит помочь личности освоить общечеловеческую, 
национальную и массовую культуру на индивидуально-личностном уровне. 

Принцип гуманизации (от лат. humanus – человеческий, свойственный 
человеку, человеколюбивый) был заложен в наследии величайших философов и 
педагогов древности: Демокрита, Сократа, Платона, Аристотеля, Плутарха, 
Сенеки, Квинтилиана, Тертуллиана, Августина, Аквината и др. Значительный 
вклад в его развитие внесли выдающиеся европейские педагоги-мыслители: 
Я.А. Коменский, Д. Локк, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, П.Ф. Гербарт, 
А. Дистервег. 

На современном этапе принцип гуманизации основан на отношении к 
человеку как к высшей ценности; на признании права ребенка на свободное 
развитие и проявление своих способностей. Реализация этого принципа 
требует от педагога: 

1) уважения прав и свобод воспитанника; 
2) предъявления ему посильных и разумно сформулированных 

требований; 
3) уважения к позиции воспитанника даже тогда, когда он 

отказывается выполнять предъявляемые требования; 
4) уважения права воспитанника быть самим собой; 
5) доведения до сознания воспитанника конкретных целей его 

воспитания; 
6) ненасильственного формирования требуемых качеств; 
7) отказа от телесных и других наказаний, унижающих честь и 

достоинство личности; 
8) признания права личности на полный отказ от формирования тех 

качеств, которые по каким-либо причинам противоречат ее убеждениям 
(гуманитарным, религиозным и др.); 

9) оптимистической стратегии в определении воспитательных 
задач; 

10) предупреждения негативных последствий в процессе 
педагогического воздействия; 

11) учета интересов воспитанников, их индивидуальных вкусов, 
предпочтений, пробуждение новых интересов. 

Принцип дифференциации основан на выборе педагогического 
воздействия в соответствии с характером группы воспитанников, которые 
существуют в данном детском сообществе. Опора на этот принцип 
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позволяет разрабатывать методы воспитания не для каждого ребенка (что 
практически нереально в условиях большой наполняемости класса и 
загруженности учителя), а для определенной «категории» учащихся, 
выделяемых по различным основаниям: 

а) возрастному признаку (младшие школьники, подростки, 
старшеклассники); 

б) учебной успеваемости («сильные», «слабые», одаренные учащиеся); 
в)  гендерному признаку (мальчики и девочки); 
г) уровню общественной активности (активные, пассивные, 

негативно настроенные); 
д) характеру взаимоотношений с педагогом (благополучные, 

трудновоспитуемые, неуправляемые, дезорганизаторы); 
д) характеру межличностного общения (коммуникабельные, 

инертные, закрытые для общения) и др. 
По характеру воспитательного воздействия принцип дифференциации 

базируется на том, что педагог изучает, анализирует и классифицирует 
качества личности и их проявления у детей, выделяя наиболее общие, 
типичные черты, характерные для данной группы учащихся, и на этой основе 
определяет стратегию своего взаимодействия с группой и конкретные задачи 
по ее включению в совместную деятельность и общение. Достоинство 
принципа дифференциации состоит в том, что ребенок в меньшей степени 
ощущает себя объектом воспитания, поскольку основные педагогические 
воздействия направлены не на него одного, а на группу в целом. 

Основными условиями применения принципа дифференциации в 
воспитательном процессе выступают: 

1)  изучение межличностных отношений, позволяющее выявить 
наличие в коллективе отдельных групп учащихся; 

2) насыщение жизни коллектива разнообразными видами 
общественно полезной деятельности, что предоставляет возможность 
различным группам учащихся максимально реализовать себя; 

3) создание в коллективе атмосферы сотрудничества, 
доброжелательности, творчества, толерантности, способствующей тому, 
чтобы «проблемные» учащиеся не испытывали психологического 
дискомфорта; 

4) ориентация общественного мнения класса на гуманистические 
ценности, стимулирующие для каждого члена коллектива потребность в 
самореализации и самораскрытии. 

Таким образом, применение принципа дифференциации в 
воспитательном процессе корректирует отношения между личностью и 
группой, группой и коллективом, детьми и взрослыми, коллективом и 
окружающей средой. 

Характеристики основных принципов воспитания. 
Принципы  воспитания  –  это  основополагающие  идеи,  ценностные 

основания,  определяющие  содержание,  организационные  формы  и  методы 
воспитательного процесса. Они отражают уровень развития общества, его 
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требования к  воспитанию личности,  стиль взаимодействия воспитателей 
и  воспитанников.  Принципы  практической  педагогической  деятельности 
устанавливаются  сознательно.  К  ним  предъявляются  определенные 
требования: 

 обязательность.  Принципы  воспитания  обязательны  для 
реализации  на  практике.  Нарушение,  игнорирование  принципов  снижает 
эффективность воспитательного процесса; 

 комплексность. Воспитательный процесс строится с учетом не 
отдельных принципов, а их совокупности; 

 равнозначность.  Среди  принципов  воспитания  нет  главных  и 
второстепенных,  таких,  что  требуют  реализации  в  первую  очередь,  и 
таких, осуществление которых можно отложить. 

Рассмотрим ведущие принципы воспитания. 
Принцип гуманистической направленности воспитания. Работа 

воспитателя с воспитуемыми должна строиться на гуманной основе, в 
сочетании уважения, чуткости, внимания, доброжелательности педагога с 
разумной требовательностью к воспитанникам. 

Условия для реализации данного принципа: добровольность включения 
воспитуемых в ту или иную деятельность, вера воспитателя в каждого из них, 
предупреждение негативных последствий в процессе педагогического 
воздействия, социальная защищенность воспитуемых, учет их индивидуальных 
интересов и предпочтений. 

Правила реализации данного принципа: опора на активную позицию 
воспитуемого, уважительное отношение к нему, доброта воспитателя, 
умение защищать интересы воспитанников, постоянный поиск оптимальных 
вариантов решения актуальных задач, формирование гуманных отношений в 
любых объединениях. 

Принцип вариативности социального воспитания. В современном 
обществе вариативность социального воспитания определяется 
многообразием потребностей и интересов как личности, так и общества. 

Условие реализации данного принципа – создание на различных уровнях 
(федеральном, региональном, муниципальном и локальном) многообразных 
видов и типов воспитательных организаций, которые бы позволили 
удовлетворить интересы и потребности личности и общества. 

Принцип связи воспитания с жизнью. Необходимо включать 
воспитанников в ситуации, которые требуют волевого усилия для 
приобретения социального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной 
позиции. Нужно учить воспитанников противостоять трудностям. 

Условия реализации принципа: включение воспитанников в решение 
различных социальных проблем, стимулирование самопознания для определения 
собственной позиции, оказание помощи воспитуемым в анализе социальных 
проблем и выборе решения в различных сложных жизненно важных ситуациях. 

Данный принцип осуществляется при соблюдении правил, раскрывающих 
его отдельные стороны: разрешение проблем отношений не за воспитуемых, а 
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вместе с ними; учет стремления к деятельности, что способствует 
социализации личности; приучение к ответственности за принятые решения; 
включение воспитуемых в полезный, необходимый (в том числе и для других) 
труд; подготовка человека к трудностям в жизни, которых избежать нельзя, 
но можно преодолеть. 

Принцип опоры на положительное. Первое, что необходимо сделать, 
начиная строить свои взаимоотношения с воспитуемым, – это найти его 
положительные стороны, опираясь на которые можно добиваться 
устойчивых успехов в воспитательной деятельности. 

В человеке положительные качества (любовь к животным, природная 
доброта, отзывчивость, щедрость и др.) легко уживаются и мирно 
сосуществуют с отрицательными (неумением держать слово, лживостью, 
ленью и т.п.). Полностью «положительных» или «отрицательных» личностей 
не существует. Добиваться, чтобы в человеке стало больше положительного 
и меньше отрицательного, – задача воспитания, направленного на 
облагораживание личности. 

Требования принципа опоры на положительное в воспитании просты: 
воспитатели обязаны выявлять положительное в человеке и, опираясь на 
хорошее, развивать другие, недостаточно сформированные или отрицательно 
сориентированные качества, доводя их до необходимого уровня и гармоничного 
сочетания. 

Какие правила нужно соблюдать при реализации данного принципа? 
Сотрудничество, терпение и заинтересованное участие воспитателя в судьбе 
воспитанников. Не акцентировать внимание только на промахах и 
недостатках в их поведении. Важно, наоборот, выявлять, поддерживать и 
развивать в них положительные стороны. Однако отрицательные качества 
надо осуждать и исправлять. Создавать спокойную, деловую обстановку, где 
чувствуется слаженность действий и заботливое отношение друг к другу. 
Щедрость воспитателя на комплименты авансирует будущие положительные 
сдвиги, способствует преодолению неудач. 

Принцип диалогичности воспитания. Необходимо преобразовать 
суперпозицию воспитателя и подчиненную позицию воспитанника в позиции 
сотрудничающих людей. Данное преобразование связано с тем, что 
воспитатель должен актуализировать, стимулировать стремление 
воспитанников к саморазвитию, создавать условия для самовоспитания. 

Воспитателю нужно сотрудничать с воспитанниками, уметь изменять 
характер своего участия в совместной деятельности в зависимости от уровня 
развития воспитанников. 

Принцип ориентации на развитие личности. Все воспитуемые разные: 
различаются полом, темпераментом, накопленным опытом, характером, 
индивидуальными чертами. Поэтому в процессе воспитательной 
деятельности воспитатель изучает их возрастные, индивидуальные 
особенности; определяет уровень сформированности личностных качеств, 
ценностных ориентаций, мышления, мотивов, интересов, установок; 
выявляет отношение к жизни, труду. На основе этих знаний каждый 
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воспитанник включается в активную, полезную деятельность, при этом 
воспитание сочетается с самовоспитанием личности. 

Если воспитатель полагает, что он всегда прав, не учитывает 
личностных черт каждого воспитанника, совместная деятельность с ним 
становится крайне сложной. 

Формируя определенные качества личности, необходимо действовать на 
опережение, чтобы вредные привычки не закрепились в сознании. Повышая 
требования к воспитаннику, воспитателю важно соизмерять его 
возможности, чтобы у него не появилось неверия в свои силы и привычка 
недоделывать заданное. Следует учитывать индивидуальные особенности не 
только педагогически запущенных воспитанников, но и благополучных, у 
которых могут быть неблаговидные мысли, идеи, поступки. 
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