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Тема: Сущность, закономерности и принципы воспитания. 
 
Воспитание как процесс интериоризации социокультурных ценностей. 
 
Общественные нормы, требования, идеалы, ценности культуры 

воспринимаются и присваиваются личностью индивидуально и избирательно. 
Ценностные ориентации личности поэтому не всегда совпадают с ценностями, 
выработанными общественным сознанием. Общественные ценности становятся 
стимулами, побудителями к действию в том случае, если они осознаются и при-
нимаются человеком, становясь его личностными ценностями, убеждениями, 
идеалами, целями. 

Становление личностного в человеке предполагает усвоение системы 
гуманистических ценностей, составляющих основу его гуманитарной культуры. 
Вопрос о внедрении этих ценностей в образовательный процесс имеет большую 
социальную значимость. От его успешного решения во многом зависят 
перспективы гуманизации образования, смысл которой в том и состоит, чтобы 
обеспечить сознательный выбор личностью духовных ценностей и сформировать 
на их основе устойчивую, непротиворечивую, индивидуальную систему 
гуманистических ценностных ориентации, которые характеризуют ее 
мотивационно-ценностное отношение. 

Чтобы ценность побуждала к активной деятельности, к самовоспитанию и 
саморазвитию личности, мало добиться того, чтобы человек ее ясно осознавал. 
Ценность приобретает побудительную силу мотива деятельности тогда, когда она 
интериоризирована личностью, представляет необходимый момент внутреннего 
существования, когда человек может четко формулировать цели своей 
деятельности, видеть ее гуманистический смысл, находить эффективные средства 
их реализации, правильного своевременного контроля, оценки и корректировки 
своих действий. 

Та или иная ценность становится объектом потребности личности в том 
случае, если осуществляется целенаправленная деятельность по организации, 
отбору объектов и созданию условий, которые вызывают необходимость ее 
осознания и оценки личностью. Таким образом, воспитание может быть 
рассмотрено как социально организованный процесс интериоризации 
социокультурных ценностей. 

Психологический механизм интериоризации позволяет понять динамику 
духовных потребностей личности. Деятельность, осуществляемая личностью при 
определенных условиях, создает новые объекты, которые вызывают новую 
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потребность. Если в педагогическую систему «учитель – учащийся» ввести 
определенные факторы, которые стимулируют самодеятельность воспитанника, то 
он будет находиться в условиях расширенного формирования духовных 
потребностей. Учащийся, внутренне сопоставляя свои действия и поступки с 
будущей деятельностью, прогнозирует ее в соответствии с социальными 
требованиями и трансформирует их во внутренние состояния. Отобранный объект 
переходит в потребность, т.е. срабатывает механизм интериоризации. 

Интериоризация личностью социокультурных ценностей в процессе 
осуществления учащимся оценочной деятельности помогает ему спроектировать 
новую деятельность в соответствии с общественными эталонами и теми задачами, 
которые возникают перед ним в процессе самообразования и самовоспитания, и 
реализовать ее на практике. Новые объекты деятельности становятся новой 
потребностью – происходит экстериоризация. Характерной особенностью этого 
процесса является то, что здесь проявляется в своеобразной форме действие 
закона отрицание отрицания: одна потребность отрицает другую, хотя и включает 
ее в себя на более высоком уровне. 

Восприятие и интериоризация личностью, перевод во «внутренний план» 
социокультурных ценностей и выработка собственных ценностных ориентации 
невозможны только на уровне осознания (когнитивном). В этом процессе 
активную роль играют эмоции. Эмоциональная природа процесса интериоризации 
подтверждается многочисленными исследованиями. В них показано, что 
социальные ценности воспринимаются не только сознанием, рациональным 
мышлением, но прежде всего чувствами. Даже понимание общественного 
значения не просто «сопровождается», а «окрашивается» чувствами. Участие 
чувств определяет реальность принятия этого значения личностью, а не просто его 
понимание. Таким образом, интериоризация общечеловеческих ценностей требует 
учета диалектического единства когнитивного и чувственного, рационального и 
практического (готовность к деятельности), социального и индивидуального в 
личности. 

Такое единство характеризует достаточно высокий уровень развития 
ценностных ориентации личности, что позволяет ей избирательно относиться к 
окружающим явлениям и предметам, адекватно воспринимать и оценивать, 
устанавливать не только их субъективную (для себя), но и объективную (для всех) 
ценность, т.е. ориентироваться в мире материальной и духовной культуры. 

Можно выделить два способа организации воспитания как 
целенаправленного процесса интериоризации социокультурных ценностей. 
Первый заключается в том, что стихийно сложившиеся и специально 
организованные условия избирательно актуализируют отдельные ситуативные 
побуждения, которые при систематической активизации постепенно 
упрочиваются и переходят в более устойчивые мотивационные образования. 
Такой способ организации процесса интериоризации социокультурных ценностей 
основывается на естественном усилении тех побуждений, которые по своему 
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содержанию выступают как бы в качестве исходного момента (например, интерес 
к чтению). Это предполагает стимулирование деятельности в основном 
изменением внешних условий воспитания. 

Второй способ организации воспитания с целью интериоризации 
общечеловеческих ценностей состоит в усвоении воспитанником предъявленных 
ему в «готовом виде» побуждений, целей, идеалов, которые по замыслу педагога 
должны у него сформироваться и которые сам учащийся должен постепенно 
превратить из внешне воспринимаемых во внутренне принятые и реально 
действующие. В этом случае требуется объяснение смысла формируемых 
побуждений, их соотнесение с другими. Это облегчает воспитаннику внутреннюю 
смысловую работу и избавляет его от стихийного поиска, связанного нередко со 
множеством ошибок. Данный способ опирается на содержательно-смысловую 
переработку действующей системы мотивов. Он предполагает ее стимулирование 
изменением внутриличностной «среды» через сознательно-волевую работу по 
переосмыслению своего отношения к действительности. 

Полноценная организация воспитания как процесса интериоризации 
социокультурных ценностей требует использования и первого и второго способов. 
Это связано с тем, что оба они содержат в себе достоинства и недостатки. 
Недостаточность первого способа состоит в том, что, даже организуя воспитание в 
соответствии с теми или иными психолого-педагогическими условиями, нельзя 
быть уверенными, что сформируются именно требуемые по содержанию 
гуманистические побуждения. Вот почему его необходимо дополнить вторым 
способом, согласно которому к воспитанникам предъявляются требования, нормы 
поведения и идеалы, имеющие социальную ценность, объясняется их смысл и 
необходимость. В то же время недостаточность второго способа связана с 
возможностью чисто формального усвоения требуемых побуждений. 

Воспитание, ограниченное предъявлением формальных требований, не 
учитывает, что их выполнение легко может оказаться внешним. С.Л. Рубинштейн 
отмечал, что целью воспитания должно быть не внешнее приспособление к ним, а 
формирование внутренних устремлений, отвечающих моральным требованиям, из 
которых в порядке внутренней закономерности вытекало бы нравственное 
поведение. Гуманистическое воспитание имеет в качестве внутреннего условия 
собственную нравственную работу воспитуемого. С достижением необходимого 
уровня развития мотивационно-ценностного отношения образуются механизмы 
саморегуляции и самоактуализации, которые создают новые возможности 
формирования гуманистической направленности личности. 

Пути и средства воспитания личности. 
В сложном и динамичном педагогическом процессе педагогу приходится 

решать бесчисленное множество типовых и оригинальных задач воспитания, 
которые всегда являются задачами социального управления, поскольку обращены 
к гармоничному развитию личности. Как правило, задачи эти – со многими 
неизвестными, со сложным и вариативным составом исходных данных и 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



возможных решений. Чтобы уверенно прогнозировать искомый результат, 
принимать безошибочные научно обоснованные решения, педагог должен 
профессионально владеть методами воспитания. 

Под методами воспитания следует понимать способы профессионального 
взаимодействия педагога и учащихся с целью решения 
образовательно-воспитательных задач. Отражая двуединый характер 
педагогического процесса, методы являются одним из тех механизмов, которые 
обеспечивают взаимодействие воспитателя и воспитанников. Это взаимодействие 
строится не на паритетных началах, а под знаком ведущей и направляющей роли 
учителя, который выступает руководителем и организатором педагогически 
целесообразной жизни и деятельности учащихся. 

Метод воспитания распадается на составляющие его элементы (части, 
детали), которые называются методическими приемами. По отношению к методу 
приемы носят частный, подчиненный характер. Они не имеют самостоятельной 
педагогической задачи, а подчиняются той задаче, которую преследует данный 
метод. Одни и те же методические приемы могут быть использованы в разных 
методах. 

Процесс воспитания характеризуется разносторонностью содержания, 
исключительным богатством и мобильностью организационных форм. Есть 
методы, отражающие содержание и специфику воспитания; есть методы, 
непосредственно ориентированные на работу с младшими или старшими 
школьниками; есть методы работы в каких-то специфических условиях. Но есть и 
общие методы воспитания в системе образования. Общими они называются 
потому, что сферы их применения распространяются на весь воспитательный 
процесс. 

Исходя из вышесказанного предлагаем систему общих методов воспитания: 
- методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция); 
- методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения личности (приучение, метод создания воспитывающих 
ситуаций, педагогическое требование); 

- методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения 
личности (соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное 
воздействие, поощрение, наказание и др.); 

- методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 
Под средствами воспитания понимаются способы организованного и 

неорганизованного воздействия, при помощи которых одни люди воздействуют на 
других с целью выработать у них определенные психологические качества и 
формы поведения, т.е. это действия, направленные на изменение личности 
воспитуемого. Средства воспитания могут быть: прямыми – непосредственные 
личные воздействия на человека; косвенными – воздействия, организуемые с 
помощью либо средств (книги, мнения других и т. п.); осознанными – воспитатель 
сознательно ставит определенные цели, а воспитанники принимают их; 
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неосознанными – осуществляются без преднамеренного воздействия; 
эмоциональными – с использованием определенных аффективных состояний; 
когнитивными – нацеленными на систему знаний человека и ее преобразование; 
поведенческими – направленными непосредственно на поступки человека. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность воспитания и самовоспитания. 
Процесс воспитания оказывает влияние на формирование отношений и 

качеств личности только через стимулирование ее внутренней активности, 
саморазвития, самосовершенствования. Поэтому одной из главных задач 
воспитания является формирование у личности способности и умений 
самовоспитания. Самовоспитание как сознательная и систематическая 
деятельность индивида, направленная на саморазвитие и формирование у себя тех 
или иных свойств и качеств, становится доступным учащимся обычно в 
подростковом возрасте. Именно в этом возрасте возникает потребность в 
личностном самосовершенствовании и появляется способность к анализу, 
самооценке своих свойств и качеств. 

Воспитание подростков не может быть эффективным, если оно не 
сопровождается самовоспитанием. Вместе с тем, самовоспитание предполагает 
специально проводимую с учащимися работу педагогов по его организации. 

Мотивами самовоспитания могут быть: стремление достичь поставленной 
цели; желание не отстать от других; чей-либо пример, желание стать похожим на 
авторитетного человека, литературного героя; притязание на признание своего 
достойного места в среде сверстников и другие. В процессе самовоспитания 
условно выделяют несколько этапов: 

1 этап – осознание необходимости работать над собой. Это этап 
самопознания. Применяются следующие методы самопознания (самовоспитания): 
самонаблюдение, сравнение себя с другими, самоанализ, самоконтроль, 
самооценка. Эти методы позволяют человеку дать объективную характеристику 
себе. Роль педагога на этом этапе состоит в том, чтобы помочь воспитаннику 
осуществлять самонаблюдение и самооценку. Важно подготовить учащихся к 
самопознанию, предоставив им необходимые психологические знания, для чего 
проводятся специальные беседы, дискуссии, тренинги и т.п. 

2 этап – выработка программы (плана) работы над собой на основе 
поставленных целей. Такая программа предполагает определение возможных 
изменений в личности, ведущих к формированию необходимых для нее качеств и 
свойств. После составления программы следует перейти к планированию 
самовоспитания, то есть определению конкретных задач, содержания, средств, 
методов решения поставленных задач. 

3 этап – реализация программы самовоспитания. Педагог помогает 
воспитаннику осуществлять деятельность, в которой и происходит становление 
необходимых свойств личности. Важно, чтобы он давал педагогическую оценку 
усилий воспитанника. 

4 этап – оценка результатов самовоспитания. Это, по сути, этап 
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самопознания («чего я достиг?»), заканчивающийся постановкой новых задач 
самовоспитания. 

Методы и приемы самовоспитания – это творчество самой личности. 
Наиболее эффективными являются: 

- самоубеждение, 
- самопринуждение, 
- самовнушение (применяется в процессе аутогенных упражнений, 

способствующих овладению собственным организмом и эмоциями), 
- самообязательство (добровольное задание самому себе осознанных 

целей и задач саморазвития, 
- решение воспитать у себя те или иные качества), осмысление 

собственной деятельности и поведения (выявление причин успехов и неудач), 
- самоконтроль (способность следить за своими поступками и 

действиями в процессе деятельности, фиксировать свое состояние с целью 
предотвращения нежелательных последствий), 

- самоотчет (ретроспективный взгляд на события, произошедшие с 
личностью за определенное время). 
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