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1. Воспитание личности как процесс интериоризации
социокультурных ценностей

Интериоризация – это процесс формирования структур
психики человека благодаря приобретению жизненного опыта.

У Л.С. Выготского интериоризация понимается как
присвоение общественно-исторического опыта и выступает
в качестве основного механизма социализации.

По словам Б.Г. Ананьева, «формирование личности путем
интериоризации - присвоения продуктов общественного опыта
и культуры в процессе воспитания и обучения - есть вместе
с тем освоение определенных позиций, ролей и функций,
совокупность которых характеризует ее социальную структуру.РЕ
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Таким образом, интериоризация ценностей является
неотъемлемой частью процесса формирования гармонично
развитой личности, то есть формирования такого человека,
который был бы способен участвовать в социальном
взаимодействии, вступать в социальные отношения.

В процессе формирования личности, ее вхождения
в общество она проходит уровни адаптации, социализации
и самоактуализации. На каждом из этих этапов существуют свои
специфические функции ценностей и особенности их
восприятия, отбора и актуализации. Изменение ценностей
приводит к трансформации когнитивных способностей человека.
Меняются точки концентрации внимания, восприятие
социальных ситуаций и др.

Следовательно, данные уровни интеграции индивида
и общества можно рассматривать как этапы становления
гармонично развитой личности, на каждом из которых
интериоризация ценностей играет особую роль.РЕ
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Первым уровнем становления личности и основой дальнейшего
вхождения индивида в общество можно считать процесс адаптации.
В процессе интериоризации ценностей на этом этапе происходит
пассивное восприятие полезных свойств предметов окружающего мира
и значимости потребностей, удовлетворяемых этими предметами.

Основной задачей непрерывного процесса адаптации является
обеспечение состояния равновесия человека с природной
и социальными средами, которое может осуществляться на
физиологическом, психологическом или на социально-
психологическом уровнях. Интериоризация ценностей на этом этапе
направлена, в первую очередь, на выработку приоритетов для
индивидуального сохранения и развития в конкретных социальных
условиях, определение ценности элементов окружающей среды: угроз
или преимуществ.
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Вторым, после адаптации, этапом развития личности и уровнем
интериоризации ценностей является самоидентификация.

Социологическая трактовка самоидентификации разрабатывается в западной
социологической традиции, где она рассматривается как становление
мировоззрения, поиск своего места в мире (через принятия норм, подкрепленных
ценностями) и вхождение индивида в конкретные социальные роли. Решающее
значение процесса самоидентификации отводится обществу, а не личности, которое
посредством своих институтов принуждает индивида к внутреннему принятию
социальных норм.

В процессе самоидентификации человек начинает осознавать, кем он может
и должен быть, а затем какие внешние условия ему для этого понадобятся.
Результатом самоидентификации в развитии личности является выбор ею своей
позиции, целей и средств самоосуществления в конкретных обстоятельствах жизни.
Интериоризация ценностей здесь направлена на включение в систему ценностей,
направляющих жизненную активность субъекта на жизненный путь социальной
общности или группы, с которыми он себя идентифицировал и тем самым занимает
свою позицию в социокультурном пространстве. Определение человеком себя
в обществе как личности есть определение себя (самоопределение, занятие
активной позиции) относительно социокультурных ценностей и тем самым —
определение смысла своего существования.
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На третьем этапе становления и развития личности, включения ее
в социальный процесс осуществляется самоактуализация, которая имеет свои
особенности интериоризации ценностей личностью.

На этом этапе человек вступает в отношения с обществом, осознавая себя как
субъекта социальных отношений. Самоактуализация - процесс сознательной
и целенаправленной реализации в социально значимых процессах индивидуальной
системы ценностей. Самоактуализация неразрывно связана с такими стадиями
развития личности, как автономизация, индивидуализация, персонализация и др.
В процессе самоактуализации интериоризация ценностей личности становится
инструментом отбора сущностных для человека признаков его внешнего
и внутреннего бытия. В результате человек становится готовым к свободе,
в частности, к свободе воли и свободе выбора.

Движущей силой процесса самоактуализации, в отличие от адаптации
и идентификации, является не потребность в адаптации и приспособлении, а,
напротив, сопротивление равновесию, постоянное становление, раскрытие
общезначимого, духовного, формирование собственного (и уникального) образа

жизни
и собственного внутреннего мира, внутренний рост или развитие, осуществление
личностного смысла. В процессе самоактуализации индивид стремится
интегрировать декларируемые и актуализируемые ценности, в том числе через
преобразование социальных условий. Вследствие этого развивается дискурсивное
сознание, способность к принятию инновационных решений, участию в процессах

самоорганизации.
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С одной стороны, процесс самоактуализации личности зависит
от глубины самосознания, от нравственной сформированности
и устойчивости, от способности интегрировать социальный интерес
группы и свой собственный на основе универсализации общих
смыслов. С другой - механизм самоактуализации человека
непосредственно связан с формированием ответственности через
составление личного плана и принятие конкретных обязательств.
Учитывая свои реальные возможности, анализируя обязательства,
молодой человек не только демонстрирует свою ответственность
и принципиальность, но и формирует в себе эти качества, выполняя
функцию самоконтроля за результатами деятельности.
Одновременно он проводит и самооценку своих внутренних
возможностей и действий. В процесс самореализации человека,
особенно молодого, оказываются включенными все его личностные
волевые компоненты, влияющие на его содержание. Но важнейшим
компонентом в цепи этих влияний является самосознание: структура
последнего и определяет тип активной жизненной позиции.РЕ
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На высшем этапе своего развития, условно назваемого
трансценденцией, личность перестает довольствоваться
автономным развитием, достигнутым в процессе
самоактуализации. Одной из сущностных потребностей
человека как социального существа является потребность
в ощущении принадлежности к определённой группе,
в чувстве единства с ней. Это может быть малая группа или
организация, нация. Однако человек не довольствуется
пассивной интеграцией с группой. Пройдя этапы
социализации и самоактуализации, индивид стремится
к постоянному воспроизводству отношений с группой,
к активному участию в ее жизни, в том числе
к самопожертвованию. Завершенная интериоризация
ценностей последовательно на рассмотренных уровнях
является показателем гармонично развитой личности
и условием продуктивного включения индивида в процесс
становления и трансформации социальных институтов.РЕ
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2. Пути и средства воспитания личности
Следует отметить, что в в педагогической литературе нет четкого

разграничения понятий путей, средств, методов, приемов, форм воспитания.
Поскольку четкого различения этих категорий не существует, они будут
употребляться как однозначные.

Вместе с тем следует учитывать, что категория методов — одна из
основных в теории воспитания и что ее четкое понимание — важное условие
повышения эффективности всей воспитательной деятельности.

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.

Поэтому педагог должен овладевать всей совокупностью воспитательных
приемов, находить такие их комбинации, которые в наибольшей степени
соответствуют конкретной ситуации, помнить, что шаблон в этом деле
решительно противопоказан.

Чтобы этого достичь, нужно хорошо представлять сущность основных
средств воспитательного воздействия. Рассмотрим важнейшие из них.РЕ
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Убеждение - один из методов первой группы, направленных на
формирование сознания. Использование этого метода является исходной
предпосылкой для следующего этапа воспитательного процесса –
формирования должного поведения. Именно убеждения, устойчивые
знания определяют поступки людей.

Основные средства метода убеждения – вербальные (слово,
сообщение, информация). Это может быть лекция, рассказ, особенно по
гуманитарным дисциплинам. Монологические формы должны сочетаться
с диалогическими: беседами, диспутами, которые значительно повышают
эмоциональную и интеллектуальную активность обучаемых. Роль
воспитателя здесь состоит в том, чтобы помочь обучаемым
дисциплинировать мысль, придерживаться логики, аргументировать свою
позицию.

Но вербальные способы при всей их значимости должны быть
дополнены силой примера, обладающего особой силой убеждения.

Универсальным методом формирования необходимых навыков
поведения является метод упражнений.

Упражнение – это многократное повторение и совершенствование
способов действий, являющихся основой поведения.
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Однако ни методы формирования сознания, ни приемы выработки умений и
навыков не дадут надежного, долговременного результата, если их не подкрепить с
помощью методов поощрения и наказания, образующих еще одну, третью группу
воспитательных средств, именуемых методами стимулирования.

Поощрение - это выражение положительной оценки, одобрения, признания
качеств, поведения, действий воспитанника или целой группы.

Эффективность поощрения основана на возбуждении положительных эмоций,
чувства удовлетворения, уверенности в своих силах, способствующих дальнейшим
успехам в труде или учебе. Формы поощрения весьма многообразны: от
одобрительной улыбки до награждения ценным подарком. Чем выше уровень
награды, тем продолжительнее, устойчивее ее положительное действие. Особенно
действенно публичное награждение в торжественной обстановке, в присутствии
товарищей, преподавателей, руководителей.

Однако при неумелом использовании этот прием может принести и вред,
например, противопоставить воспитанника другим членам коллектива. Поэтому
наряду с индивидуальным следует использовать и коллективный метод, т.е.
поощрение группы, коллектива в целом, включая и тех, кто проявил трудолюбие,
ответственность, хотя и не добился выдающихся успехов. Подобный подход во
многом способствует сплочению группы, формированию чувства гордости за свой
коллектив, каждого его члена.РЕ
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Наказание - это выражение отрицательной оценки, осуждения
действий и поступков, противоречащих принятым нормам поведения,
нарушающим законы.

Цель этого метода состоит в том, чтобы добиться изменения
поведения человека, вызывая переживания стыда, чувство
неудовлетворенности, и таким образом подтолкнуть его к исправлению
допущенной ошибки.

В процессе воспитания необходимо использовать весь разнообразный
спектр методов и средств. Это и убеждение словом, обращенным прежде
всего к разуму, использование метода убеждения, силы примера, это и
воздействие на эмоциональную сферу, чувства воспитанников.

Важнейшую роль в воспитательном воздействии играют и постоянные
упражнения, организация практической деятельности обучаемых, в ходе
которой вырабатываются умения, навыки, привычки поведения,
накапливается опыт деятельности. В этой многоплановой системе методы
побуждения, стимулирования, особенно методы наказания, играют лишь
вспомогательную роль.
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3. Взаимосвязь и взаимообусловленность
воспитания и самовоспитания.
Воспитание как говорилось выше это

целенаправленный и организованный процесс
формирования личности.

Воспитание – двигатель общественного развития.
Самовоспитание – сознательная деятельность,

направленная на возможно более полную реализацию
человеком себя как личности.
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Самовоспитание возникает тогда, когда воспитанник подготовлен к
нему, когда он начинает задумываться над своим будущим, проявлять
самостоятельность в практической жизни. Оно происходит под влиянием всей
воспитательной работы в школе и в семье.

Самовоспитание включает умение ставить перед собой определённую
задачу, иметь внутреннее желание её выполнить, походу выполнения осознать
необходимость её выполнения, отдавать себе отчёт, что сделано, а что ещё не
сделано или сделано плохо, контролировать себя и оценивать результат. К
самовоспитанию школьника побуждают внешние воздействия (требования
общества, коллектива, педагога) и внутренние воздействия (интересы человека,
материальные и духовные потребности).

Самовоспитание базируется на адекватной самооценке,
соответствующей реальным способностям человека, критическом анализе
им своих индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей.
По мере повышения степени осознанности саморазвития личности.
Самовоспитание находиться в неразрывной взаимосвязи с воспитанием, не
только подкрепляя, но и развивая процесс формирования личности.
Необходимыми компонентами самовоспитания являются самоанализ
личностного развития, самоотчет и самоконтроль. В приемы
самовоспитания входят самоприказ, самоодобрение, самовнушение.РЕ
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Самовоспитание - явление социальное. Оно определяется рядом
объективных социальных условий: требованиям общества, системой
педагогических воздействий, которым подвергается человек в
процессе обучения, воспитания, развития и психологической
подготовки, выполнения своих обязанностей. Под влиянием этих
условий человека создаются внутренние предпосылки для
самовоспитания, формируются потребности, взгляды и убеждения,
уточняются или складываются жизненные идеалы и цели, которыми
человек руководствуется в целенаправленной работе над собой.

Самовоспитание, прежде чем превратиться в одно из
важнейших средств личностного самосовершенствования человека, в
один из главных путей его всестороннего развития, предполагает
определенный уровень воспитанности личности, ее готовности и
способности к самосознанию. Самоанализу, самооценке, к
сравнению и сопоставлению своих поступков с поступками других
людей и выработку устойчивой установки на постоянное
самосовершенствование.РЕ
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Между воспитанием и самовоспитанием
существует взаимосвязь и ваимообусловленность:
воспитание предшествует самовоспитанию,
стимулирует и направляет его.

Самовоспитание, в свою очередь, являясь
результатом воспитания, придает ему действенность
и в известной степени завершенность. В результате
воспитательные влияния, оказываемые на людей, в
значительной мере способствуют развитию их
внутренних потребностей в духовном и физическом
совершенствовании, стремлении к самовоспитанию.

РЕ
ПО

ЗИ
ТО

РИ
Й БГ

ПУ




