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Рассматриваемые вопросы:

Вопрос 1. Воспитание личности как процесс интериоризации
социокультурных ценностей и самовоспитания.

Вопрос 2. Пути и средства воспитания личности.

Вопрос 3. Взаимосвязь и взаимообусловленность воспитания и 
самовоспитания. РЕ
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Вопрос 1. Воспитание личности как процесс интериоризации социокультурных ценностей.

Общая цель воспитания предполагает решение конкретных задач, составляющих его содержание.
Развитие духовно-нравственного потенциала личности в современном меняющемся обществе создает
условие для устойчивого и стабильного развития общества на основе способностей и потребностей
индивидов в ответственном, сознательном и целенаправленном поведении, в творческом
конструировании социальной реальности.

Способность быть не пассивным, но активным участником социальных отношений, развивать,
преобразовывать социальную среду является важнейшим показателем развитой личности. Однако
творческое и результативное участие индивида как субъекта в социальных процессах возможно только
в том случае, если интериоризируемые им ценности имеют сложившуюся устойчивую иерархию,
обеспечивающую раскрытие и единство всех личностных свойств в процессе социального участия.
Только в случае успешной интериоризации системообразующих социокультурных ценностей
социальная активность становится устойчивой, общезначимой и продуктивной.

Интериоризация (от франц. interiorisation– переход извне, от лат.interior- внутренний) – формирование
внутренних структур человеческой психики посредством усвоения внешней социальной деятельности,
присвоение жизненного опыта, становление психических функций и развития в целом.
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Под интериоризацией ценностей мы будем понимать внутриличностный процесс формирования
индивидуальной, целостной и иерархичной системы ценностей личности, который заключается
в становлении у индивида значимости правил, инструментов и целей социального участия.

Поэтому процесс интериоризации ценностей играет важную роль в формировании способностей
личности свободно встраиваться в социальный процесс с целью активного участия и преобразования
общественных отношений.

В работах психологов и социологов часто можно проследить связь интериоризации ценностей
и гармоничного развития личности. 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»
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Ряд российских авторов (П. Я, Гальперин, В. В. Давыдов, Н. Ф. Талызина и др.) понимают
интериоризацию как преобразование структуры познавательной деятельности в структуру внутреннего
плана сознания, как процесс формирования умственных действий.
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, рефлексировать
результаты индивидуальных и групповых социальных действий, классифицировать ресурсы
и возможности достижения целей, прогнозировать развитие социальных систем, дифференцировать
функциональные и дисфункциональные элементы системы и др.

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.РЕ
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Следовательно, данные три четыре уровня интеграции индивида и общества можно
рассматривать как этапы становления гармонично развитой личности, на каждом из которых
интериоризация ценностей играет особую роль. 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.

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.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



В современном мире быстрых технологических преобразований и инноваций роль адаптации
расширяется. Успешная адаптация формирует такие качества личности, которые позволяют ей оставаться
устойчивой в среде постоянных и быстрых перемен. Поэтому в условиях современного быстро
меняющегося мира для развития личности особенно важным становится наличие устойчивых эталонов
(образцов или идеалов), «закодированных» в системе ценностей на ее высших уровнях, позволяющих
определять свои преимущества или опасности от изменений, нововведений и таким образом успешно
адаптироваться к новым условиям.

Вторым, после адаптации, этапом развития личности и уровнем интериоризации ценностей
является самоидентификация. Социологическая трактовка самоидентификации разрабатывается
в западной социологической традиции, в частности, в работах Г. Тарда, Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, где она
рассматривается как становление мировоззрения, поиск своего места в мире (через принятия норм,
подкрепленных ценностями), формирование способности интерпретации символического аппарата и,
в конечном счете, вхождение индивида в конкретные социальные роли. В социологических теориях
источником самоидентификации служит либо институциональная система (Т. Парсонс, Ч. Миллс, Г. Тард,
Э. Дюркгейм), либо поле культуры как система накопления опыта, интерпретаций, значимостей,
коммуникационная среда (М. Вебер, П. Бергер, Н. Луман).

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Объединяет эти теории положение о том, что решающее значение процесса самоидентификации
отводится обществу, а не личности, которое посредством своих институтов принуждает индивида
к внутреннему принятию социальных норм. Таким образом, самоидентификацию можно определить
как сознательно осуществляемый процесс приобщения личности к себе подобным, сопровождаемый
субъектным соотнесением индивидуальных, личностных и групповых особенностей, присвоением
интересов и ценностей группы.
Таким образом, на этапе самоидентификации интериоризация ценностей в развитии гармоничной
личности способствует не просто оценке внешних явлений для своего существования и формирования,
но и присвоению общезначимых смыслов, оценок и дальнейшему оперированию ими. В результате
такой интериоризации индивид налаживает связи с элементами общества (группами, организациями,
институтами), формирует свое место в социуме и приобретает опыт деятельности, а главное,
приобретает возможность стать значимым в конкретных социальных процессах, то есть усваивает образ
(тип) человека, присущий конкретному обществу. Благодаря этому личность начинает
идентифицировать себя с определенной общностью, воспроизводя этим социальные структуры.

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. Самоактуализацию мы понимаем как процесс сознательной
и целенаправленной реализации в социально значимых процессах индивидуальной системы ценностей.
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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.

Личность в процессе самоактуализации обретает способность сопоставлять явления со своими
идеалами и представлениями о значимости для своего или общественного развития процессов, свойств
и явлений, определять расхождение должного и сущего в социальном мире.

Именно на этом уровне ценности могут способствовать трансформации социальных институтов, так как
во-первых, личность начинает актуализировать ценности не на интуитивно-эмоциональном, а на
сознательно-волевом уровне, во-вторых, от простого копирования социальных действий индивид
переходит к социальному конструированию. На этом этапе своего развития индивид перестает
довольствоваться выбором из равнозначных и релятивных вариантов, моделей социальных действий,
наборов значимых потребностей, приоритетов жизненных планов, целей, поскольку у него формируется
собственная иерархия ценностей, система прочных предрасположенностей, основанная на устойчивых
терминальных ценностях.
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Творческая активность личности в социальном поле, в случае успешности самоактуализации,
осуществляется на основе «найденного строения бытия», имеет осмысленный целестремительный
характер: будучи сверхвременным, деятель способен предвосхищать ценное будущее как возможность
проникаться к нему чувством и сознательным хотением или, по крайней мере, приходным стремлением и,
сообразно стремлению, совершать действия в настоящем ради будущего на основе прошлого опыта.

Завершенная интериоризация ценностей последовательно на рассмотренных уровнях является
показателем гармонично развитой личности и условием продуктивного включения индивида в процесс
становления и трансформации социальных институтов. Однако в обществе всегда существует расхождение
между бытийными, историческими и личностными ценностями, что приводит к отклонению от идеальной
модели процесса интериоризации ценностей.

В процессе интериоризации общечеловеческих ценностей важно не только когнитивное осознание
правил, но и эмоциональное проникновение к ним. Чувственное восприятие определяет реальность
принятия, нежели только понимания. Единство осознания на подсознательном уровне и чувственного
проникновения есть результат достаточно высокого уровня развития моральных ценностей.РЕ
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Для организации процесса интериоризации в воспитании мы выделяем два способа:
1. Специально организованное условие. При данном способе индивид сам находит проблему и пути их

решения. В обучающей практике могут быть применены интерактивные и активные методы, направленные
на коммуникацию и самостоятельное мышление. Путем саморазвития и самовоспитания достигаются
поставленные цели, и они становятся внутренней установкой индивида. Воспитывающий должен выступить
стимулом в деятельности и направить сознание обучающегося в правильное русло, которое бы отвечала
общественным нормам.

2. Существующие устои. Данный вид способа есть традиционный метод, но все же он тоже действителен. С
помощью идеалов и общественных целей, индивид подсознательно равняется им, что облегчает ему
смысловую работу. Зная данные устои, он будет конкретнее в своих побуждениях, опираясь на устои в
подсознательном уровне. Общее видение на исторически сложившиеся ценности в конце концов
объединяет людей.
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Для полноценной реализации процесса интериоризации ценностей используются одновременно
два способа, которые мы рассмотрели. Способы дополняют друг друга. Реализуя первый способ
(проблемную ситуацию), индивид обладает нормами и идеалами социального поведения.
Реализуя только второй способ, невозможно без практического применения эмоционально
передать индивиду ситуацию, что является недостаточностью формального усвоения.
Сегодня одной из задач педагога является создание условий для саморазвития обучающегося и
повышения мотивации в обучении. Для полноты реализации этой задачи педагог должен сполна
ознакомиться с процессом интериоризации.
Целью воспитания общечеловеческих ценностей является не внешнее познание их, а
формирование внутренних нравственных устоев.
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Вопрос 2. Пути и средства воспитания личности.
Метод воспитания – это модель организации взаимно обусловленной деятельности педагога и
ребенка, конструируемая с целью формирования у него ценностного отношения к миру и самому
себе. Это педагогическая проекция объективных факторов социальной действительности,
обладающих формирующим влиянием на личность.
Методы воспитания реализуются одновременно в каждом отдельном периоде жизни детей.
Методы воспитательного воздействия – это конкретные пути влияния на сознание, чувства,
поведение воспитанников для решения педагогических задач в совместной деятельности, общении
воспитанников с педагогом-воспитателем.

Выбор и осуществление методов осуществляется в соответствии с педагогическими целями
(оперативными, тактическими, стратегическими), которые ставятся с учетом специфики
общественно-воспитательной среды, возрастом, индивидуально-типологических особенностей
учащихся, уровнем воспитанности конкретных коллективов. Методы воспитания следует
отличать от средств воспитания, с которыми они связаны.
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Средствами воспитания являются прежде всего предметы материальной и духовной культуры, которые
используются для решения педагогических задач. Метод воспитания реализуется через деятельность
педагога-воспитателя, средство же (книга, кинофильм и пр.) может влиять и вне деятельности педагога,
без педагога.
Прием воспитания — часть общего метода, отдельное действие (воздействие), конкретное улучшение.
Образно говоря, приемы — это неизведанные тропинки, которые прокладывает воспитатель вместе со
своими воспитанниками, чтобы быстрее достичь цели. Если ими начинают пользоваться и другие
воспитатели, то постепенно приемы могут превратиться в широкие столбовые пути — методы.
Знание методов и приемов воспитания, умение правильно их применять — одна из важнейших
характеристик педагогического мастерства. Такова связь методов и приемов воспитания.

Выделяется также понятие средств воспитания. Если под приемом понимается единичное
воздействие, то под средством — совокупность приемов. Средство — уже не прием, но еще не метод.
Например, труд — средство воспитания, но показ, оценка труда, указание на ошибку в работе — это
приемы. Слово (в широком понимании) — средство воспитания, но реплика, ироническое замечание,
сравнение — приемы. В связи с этим иногда метод воспитания определяют как систему приемов и средств,
используемых для достижения поставленной цели, так как в структуре метода приемы и средства

присутствуют обязательно.
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Для практической работы педагога больше всего подходит следующая классификация методов
воспитания:

– методы убеждений, с помощью которых формируются взгляды, представления, понятия
воспитуемых, происходит оперативный обмен информацией (внушение, повествование, диалог,
доказательство, призывы, убеждение);
– методы упражнений — это такого рода воздействия, которые обеспечивают реальные практические
действия ребенка, воплощающие его внутреннее отношение, которое как бы материализует отношение,
делая его видимым для другого. С помощью методов упражнений организуется деятельность
воспитуемых и стимулируются позитивные ее мотивы (различные виды заданий на индивидуальную и
групповую деятельность в виде поручений, требований, состязания, показа образцов и примера,
создание ситуаций успеха);
– методы оценки и самооценки, с помощью которых производится оценка поступков, стимулирование
деятельности, оказывается помощь воспитуемым в саморегуляции их поведения (критика, поощрение,
замечания, наказания, ситуации доверия, контроля, самоконтроля, самокритики).
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Вопрос 3. Взаимосвязь и взаимообусловленность воспитания и самовоспитания.
Раскрывая вопросы обучения и воспитания, постоянно подчеркивается, что ни овладение знаниями ,
ни формирование личностных качеств не могут происходить без стремления самих
воспитанников, без проявления им учебно-познавательной активности и работы над развитием своей
нравственности, эстетической и физической культуры.
Первостепенной задачей учебной и воспитательной работы является развитие и поддержание
высокой активности школьников в познавательной, трудовой и нравственно-эстетической
деятельности.

П.П.Блонский видел задачу учителя в том, чтобы «не так дать образование и воспитание, как развить
способности к самообразованию и самовоспитанию».

«Мы должны… воспитать человека, способного создавать свою собственную жизнь, способного к
самоопределению. Воспитываться – значит самоопределяться, и воспитание будущего творца новой
человеческой жизни есть лишь рациональная организация самовоспитания его».
Правильно поставленное воспитание есть не что иное, как умелое внутреннее стимулирование
активности растущей личности в работе над собой, есть побуждение ее к собственному развитию и

совершенствованию.
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В процессе воспитания имеет место самовоспитательная работа учащихся. Эта работа
обусловливается и стимулируется специально организуемым воспитательным влиянием учителей.
Педагоги ставят воспитательные задачи, формируют у учащихся соответствующие потребности
(активность), включают их в деятельность и таким образом побуждают их работать над собой.
Большое значение придавал самовоспитанию Л.Н.Толстой. В юности
он завел дневник, в котором фиксировал свои недостатки и намечал пути их преодоления.

Из письма А.П. Чехова:
«Ты пишешь, что завидуешь моему характеру. Роды Должен сказать тебе, что от природы характер

у меня резкий, я вспыльчивый и пр., и пр. Но я привык сдерживать себя, ибо распускать себя
порядочному человеку не подобает. В прежнее время я выделывал черт знает что».

Подобных примеров, когда человек благодаря самовоспитанию и упорной работе над собой
совершенствовал и развивал свои лучшие личностные качества, можно привести множество.
Люди являются продуктом обстоятельств и воспитания, но лучшие люди, как правило есть продукт
активной собственной работы над собой.
Все это говорит об исключительно большой роли самовоспитания в развитии и формировании личности и
необходимости его организации в условиях воспитания.
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Самовоспитание – это сознательная и планомерная работа над собой, направленная н формирование
таких свойств и качеств, которые отвечают требованиям общества и личной программе развития.
В педагогике утвердилось положение о том, что самовоспитание, как и весь процесс развития
личности, детерминируется общественно-экономическими условиями и служит определенным
общественным интересам. Самовоспитание всегда носит социальный характер.

Основные факторы, побуждающие личность к самовоспитанию:

- формирование общественных идеалов;

- притязания личности на свое достойного места в коллективе;

- внесение в работу атмосферы соревновательности;

- положительные примеры;

- дискуссия и критика, принципиальная оценка недостатков в поведении;
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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 самопознания («чего я достиг?»),
заканчивающийся постановкой новых задач самовоспитания.
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