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1. 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. РЕ
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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 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 И.Ф. Гербарт считал угрозу, надзор за детьми, 

приказания и запрещения.
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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.РЕ
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Цель и задачи образования

Образование традиционно определяется как создание человека по образу и подобию Бога. В таком определении 
содержится и религиозный смысл, и светская культурно‐историческая трактовка. Истоки самого понятия 

«образование» находятся в раннем Средневековье и соотносятся с понятием «образ», «образ Божий». В религиозной 
модели мира человек рассматривается как созданный но образу и подобию Бога, а процесс его уподобления 

Божественному образу рассматривается как процесс образования человека. Начиная с эпохи Возрождения, когда 
человек сам становится ценностью, образование рассматривается как способ его саморазвития, приобщения к 

культуре, формирования мировоззренческих ценностей и установок. Образование становится способом создания 
своего образа, личности. При этом образ культуры проецируется на содержание, организацию и методы, 

используемые в образовании.

Цель образования имеет как внешнюю, так и внутреннюю направленность. Внешняя цель образования как 
государственного института состоит в жизнеобеспечении общества в конкретно‐исторических условиях, в развитии 
его производительных сил, общей культуры и цивилизованности, в укреплении гражданского статуса отношений и 
морально‐правовых устоев членов общества. Внутренняя целевая направленность образования заключается в 
развитии личностного потенциала, в овладении прочными знаниями, умениями и навыками с возможностью их 

применения на практике.РЕ
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Раскрытие личностного потенциала в процессе исторического развития общества не совершается автоматически. Оно 
требует целенаправленных усилий со стороны социального окружения, и эти усилия должны быть направлены как на 
создание материальных возможностей, объективных социальных условий, так и на реализацию открывающихся на 
каждом историческом этапе новых возможностей для духовно‐нравственного совершенствования человека. В этом 

процессе реальная возможность развития личности может быть обеспечена только всей совокупностью материальных 
и духовных ресурсов общества.

Однако наличие объективных условий само по себе еще не решает задачу эффективного формирования полноценно 
развитой личности. Необходима организация систематического процесса обучения и воспитания, построенного на 
знании объективных возрастных особенностей развития личности и общих закономерностей процесса усвоения 

знаний, умений, навыков.

Образование является процессом, структура которого характеризуется такими составляющими, как усвоение 
индивидом опыта, накопленного в процессе культурно‐исторического развития общества, воспитание социально 
приемлемых и одобряемых форм поведения, интеллектуальное и физическое развитие. Тем самым образование 
детерминировано определенными представлениями о социальных функциях человека, принятыми в обществе в 

данный момент времени. Эти структурные элементы определяют содержание образования, т.е. именно от них зависит 
тот комплекс социально значимого опыта, усвоение которого необходимо подрастающему поколению для 

эффективного включения в жизнь общества.
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Образование осуществляется в ходе педагогического процесса, который представляет собой комплекс 
целенаправленных педагогических воздействий. Их целью является передача подрастающему поколению знаний об 
окружающем мире, социального опыта, накопленного в процессе культурно‐исторического развития общества, а 

также выработка социально приемлемых и социально одобряемых форм поведения. То есть в рамках 
педагогического процесса путем целенаправленного развития интеллектуального, нравственного, эстетического и 

физического потенциала решается важнейшая задача общества по формированию личности.

Педагогическая наука, которая позволяет не только анализировать и систематизировать достижения педагогической 
практики, но и теоретически прогнозировать и моделировать дальнейшее развитие педагогического процесса.

Педагогическая практика, которая выявляет эффективность применения тех или иных педагогических теорий и 
моделей. Социальный заказ, потребности государства и общества в сфере образования. Влияние этого источника на 
развитие педагогического процесса чрезвычайно велико. История педагогики показывает, что государство через 
систему образования способно инициировать, фасилитировать или дискредитировать те или иные тенденции 

педагогического процесса. Общество, развиваясь, диктует насущную потребность в подготовке специалистов, которые 
могут быть востребованы в новых политических и социально‐экономических условиях. Это влияет и на формулировку 

задач обучения и воспитания, и на определение содержания педагогического процесса, и на выбор адекватных 
методов и средств.РЕ
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Закономерности и принципы процесса 
воспитания

Закономерность воспитания – совокупность объективных, общих, существенных, необходимых, устойчиво 
повторяющихся связей между воспитательными явлениями, компонентами процесса воспитания, характеризующих 
их развитие и функционирование. Принципы обучения – наиболее общие (руководящие) положения, определяющие 

требования к содержанию, организации и осуществлению процесса воспитания.

Основными закономерностями процесса воспитания являются:

зависимость воспитания от уровня социально‐экономического, культурного развития общества;

ориентация воспитания на развитие личности путём присвоения ею социального опыта, культуры и духовных 
ценностей;

воспитание личности происходит в деятельности и общении;

эффективность воспитания обусловлена активностью личности, включенностью ее в самовоспитание;

зависимость саморазвития личности от степени индивидуализации и творческой направленности процесса 
воспитания;РЕ
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зависимость эффективности и результативности воспитания от его целей, содержания, методов, средств, форм, 
условий;

процессы воспитания и обучения взаимопроникающие и взаимозависимые, при этом обучение соподчинено 
воспитанию.

В системе принципов воспитания выделяют принципы, которые выполняют функции метапринципов, то есть носят 
методологический характер.

В повседневной воспитательной практике педагог руководствуется еще рядом принципов воспитания (см. схему). 
Например, принцип воспитания в коллективе предписывает рассматривать коллектив как фактор и средство 

воспитания личности, оптимально сочетать индивидуальные, групповые, коллективные формы процесса обучения.

Реализация принципа связи воспитания с жизнью и практикой требует систематического ознакомления школьников с 
событиями, происходящими в стране и мире, включение в содержание воспитания местного краеведческого 

материала, вовлечение воспитанников в посильную трудовую, общественно полезную и другие виды деятельности.

Соблюдая принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью к нему, педагог исходит 
их того, что требовательность к личности ребенка является своеобразной мерой уважения к ней.
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Принцип опоры на положительное в человеке, на сильные стороны его личности является современной трактовкой 
утверждения А.С. Макаренко о том, что «к человеку надо подходить с оптимистической гипотезой, пусть даже с 

некоторым риском ошибиться».

Принцип эстетизации детской жизни нацеливает воспитателя на формирование у воспитанников эстетического 
отношения к действительности, развитие их художественно‐эстетического вкуса. Принцип сочетания педагогического 

управления с развитием инициативы и самостоятельности воспитанников предписывает в ходе педагогического 
управления поощрять инициативу и творчество развивать самостоятельность и самодеятельность воспитанников, 

развивать ученическое самоуправление, обеспечивать своевременную смену руководства и подчинения.
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Метапринцип воспитания Что предписывает

Целостный подход к
воспитательному процессу

Необходимость целостности воспитательных влияний на рациональную, эмоциональную и поведенческую сферы
отношений личности; непротиворечивости воспитательных влияний, взаимодействия школы, семьи, внешкольных
учреждений, общественности; единого стиля и тона отношений к ребенку; гармоничного сочетания применяемых
методов, средств, форм воспитания

Природосообразность
воспитания

Опираться в воспитании на природу ребенка, на закономерности его развития, создавать условия для самопознания и
самореализации; учитывать возрастные и индивидуальные особенности учащихся в процессе воспитания

Культуросообразность
воспитания

Учитывать, что культура определяет характер, цель, содержание, методы и формы воспитательного процесса; решать
задачи приобщения человека к различным пластам культуры

Личностный подход в
воспитании

при конструировании и осуществлении воспитательного процесса ориентироваться на личность как на цель, субъекта,
результат и главный критерий его эффективности; признавать уникальность личности, ее интеллектуальную и
нравственную свободу, право на уважение; опираться в воспитании на естественный процесс саморазвития задатков и
творческого потенциала личности, создавать для этого соответствующие условия

Деятельностный подход в
воспитании

Опираться на тот факт, что личность формируется и проявляется только в деятельности; рассматривать воспитательный
процесс как процесс организации разнообразной деятельности учащихся; учитывать (формировать) позицию ребенка как
субъекта деятельности в процессе воспитания

Полисубъектный
(диалогический) подход в
воспитании

Учитывать (формировать) личностно‐равноправные позиции педагога и воспитанников; развивать формы сотрудничества
между ними от максимальной помощи педагога учащимся в организации деятельности к постепенному нарастанию их
собственной активности
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Все принципы воспитания тесно взаимосвязаны и функционируют как система. Только совокупное 
действие всех принципов обеспечивает успешное определение целей и задач, отбор содержания, 

оптимальный выбор методов, средств, форм воспитания, определение видов педагогически 
целесообразной деятельности учащихся.
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4. Характеристика принципов воспитания.

Принципы воспитания – исходные руководящие педагогические положения, отражающие закономерности процесса 
воспитания и являющиеся нормами деятельности воспитателей. В своей совокупности они определяют содержание, 

организацию и методику процесса воспитания. Принципы воспитания – это ничто иное, как многолетний опыт 
воспитателей и результаты научных исследований.

Систему основных принципов воспитания составляют следующие принципы

научности и целеустремленности;

воспитания личности в процессе учебно‐профессионального труда;

воспитания личности в коллективе и через коллектив;

индивидуального подхода к воспитываемым;

сочетания требовательности к воспитываемым с уважением их достоинства и заботой о них;

опоры на положительное в личности, в воспитательном процессе;

единства, согласованности и преемственности воспитательных воздействий.
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Принцип научности требует организовывать воспитательный процесс на научной основе. Это значит, что воспитатели 
должны опираться на знания психологии, педагогики, социологии, права и других наук в процессе воспитания, а 
также правильно планировать его, целесообразно и творчески выбирать методы, средства, формы воспитания с 

учетом условий и конкретных задач воспитания.

Принцип целеустремленности подчеркивает, что воспитатели должны хорошо знать цели и задачи воспитания, четко 
и ясно представлять, какие качества нужно формировать у личности. В процессе воспитания они должны проявлять 

творчество, настойчивость, упорство, твердость в преодолении трудностей, педагогическое терпение.

Принцип воспитания личности в процессе учебно‐профессионального труда утверждает, что в общественно полезном 
труде человек осознает себя личностью, членом социальной группы, общества. При различных видах умственного и 

физического труда развиваются способности личности, формируется чувство коллективизма, потребность во 
взаимопомощи и взаимовыручке, бережное отношение к результатам труда, дисциплинированность, трудолюбие и 

другие нравственные качества.

Суть принципа воспитания личности в коллективе и через коллектив заключается в необходимости использования в 
процессе воспитания большой воспитательной силы коллектива. В нем быстрее и всесторонне познаются 
индивидуальные особенности его членов, их способности, интересы, черты характера, ускоряется процесс 

всестороннего развития личности. 
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Коллектив оказывает постоянное воспитательное воздействие на своих членов через общественное мнение, 
традиции и характер взаимоотношений в нем. Однако воспитательная сила коллектива определяется степенью его 

зрелости, целеустремленностью, активностью, сплоченностью, взаимной требовательностью и 
дисциплинированностью.

Принцип индивидуального подхода к воспитываемым имеет очень важное значение в воспитании. Он требует, чтобы 
воспитатели глубоко и всесторонне знали индивидуальные особенности воспитываемых (направленность, 

темперамент, характер, способности, жизненный опыт) и с учетом их применяли методы воспитания, средства и 
приемы воздействия, которые дают наибольшую эффективность в процессе воспитания. К. Д. Ушинский отмечал, что, 

если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех 
отношениях. Воспитывать личность, не зная ее индивидуальности,– невозможно.

Принцип сочетания требовательности к воспитываемым с уважением их достоинства и заботой о них подчеркивает, 
что требовательность является неотъемлемым, обязательным элементом воспитания. Без систематической и 
разумной требовательности не может быть и эффективного воспитательного процесса, но она должна быть 

педагогической, то есть справедливой, целесообразной в конкретных условиях, негрубой, сочетаться с уважением 
достоинства воспитываемых и заботой о них, быть постоянной и предъявляться ко всем без исключения.

Принцип опоры на положительное в личности, в воспитательном процессе требует от воспитателей опираться на 
положительное в личности и в социальном окружении. Закрепление и развитие положительных качеств, поддержка 

малейших успехов воспитываемых, их стремления исправиться дает возможность воспитателям вытеснять то 
отрицательное, что есть в личности. 
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Человек не рождается плохим или хорошим, таким он становится в процессе воспитания. Задача воспитателя состоит 
в том, чтобы найти хорошее в личности и использовать его для духовного роста, развития сознания и воли, 

становления сильного характера воспитуемого.

Принцип единства, согласованности и преемственности воспитательных воздействий подчеркивает, что все субъекты 
процесса воспитания обязаны предъявлять единые требования к воспитываемым, согласовывать свои действия, не 
отвергать ранее достигнутое в процессе воспитания, а наращивать все то положительное, что было сформировано у 

воспитываемых в семье, школе, студенческой учебной группе или трудовом коллективе.

Все принципы воспитания находятся в тесном единстве и взаимодействии. Каждый из них применяется не 
изолированно, а в тесной связи друг с другом, что обеспечивает их эффективность и действенность.
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