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Воспитание может быть рассмотрено как социально организованный процесс
интериоризации общечеловеческих ценностей. Психологический механизм
интериоризации позволяет понять динамику духовных потребностей личности.
Деятельность осуществляемая личностью при определённых условиях, создаёт новые
объекты, которые вызывают новую потребность. Если в педагогическую систему
«учитель – учащийся» ввести определённые 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 её в соответствии с
социальными требованиями и трансформирует их во внутренние состояния.
Отобранный объект переходит в потребность, т.е. срабатывает механизм
интериоризации. РЕ
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Интериоризация личностью общечеловеческих 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 про‐
является в своеобразной форме действие закона отрицание отрицания: одна
потребность отрицает другую, хотя и включает ее в себя на более высоком уровне.
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Восприятие и интериоризация личностью, перевод во «внутренний план»
общечеловеческих ценностей и выработка собственных ценностных ориентации невозможны
только на уровне осознания (когнитивном). В этом процессе активную роль игра‐
ют 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, аде‐
кватно 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.РЕ
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Способы организации воспитания как целенаправленного процесса 
интериоризации общечеловеческих 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 общечеловеческих 
ценностей основывается на естественном 
усилении тех побуждений, которые по своему 
содержанию выступают как бы в качестве 
исходного момента (например, интерес к 
чтению). Это предполагает стимулирование 
деятельности в основном изменением 
внешних условий воспитания.

• Второй способ состоит в усвоении воспитан‐
ником предъявленных ему в "готовом виде" 
побуждений, целей, идеалов, которые по 
замыслу педагога должны у него сформиро‐
ваться 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 пе‐
реработку действующей системы мотивов. 
Он предполагает ее стимулирование 
изменением внутриличностной "среды" 
через сознательно‐волевую работу по 
переосмыслению своего отношения к 
действительности.
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Полноценная организация воспитания как процесса интериоризации
общечеловеческих 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.
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Таким образом, 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.
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Методы 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 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. РЕ
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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.
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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.
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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;
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.
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Взаимосвязь и взаимообусловленность воспитания и самовоспитания.

Воспитание это целенаправленный и организованный процесс формирования личности.
Воспитание – двигатель общественного развития.
Самовоспитание – сознательная деятельность, направленная на возможно более полную реализацию
человеком себя как личности.
Основываясь на активизации механизмов саморегуляции, самовоспитание предполагает наличие ясно
осознанных целей, идеалов, личностных смыслов. Самовоспитание – относительно позднее
приобретение онтогенеза, связанное с определенным уровнем самосознания, критического
мышления, способности и готовности к самоопределению, самовыражению, самораскрытию,
самосовершенствованию. 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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В современной педагогике самовоспитание рассматривается как одно из наиболее важных
направлений личностного совершенствования человека с целью достижения им собственных ценностных
(жизненных) ориентиров. Иными словами самовоспитание представляет собой одно из непременных
условий всестороннего развития личности, как естественное проявление сущности человека, которому в
силу его природы присуще стремление к самореализации, саморазвитию и самосовершенствованию.
Реализуя возможности самовоспитания, человек приобретает большую активность, целеустремленность,
устойчивость к воздействию отрицательных факторов.
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По своей сущности профессиональное 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 служебных и общественных 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.
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Профессиональное 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. А это значит, что
между воспитанием и самовоспитанием существует сложная диалектическая взаимосвязь: 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 профессиональному
самовоспитанию.

РЕ
ПО

ЗИ
ТО

РИ
Й БГ

ПУ




