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1. Введение  

Одной из сложных и ключевых проблем педагогической 

теории и практики является проблема личности и ее 

развития в специально организованных условиях. Она имеет 

различные аспекты, поэтому рассматривается разными 

науками: возрастной физиологией и анатомией, 

социологией, детской и педагогической психологией и др. 

Педагогика изучает и выявляет наиболее эффективные 

условия для гармоничного развития личности в процессе 

обучения и воспитания. 

В педагогике и психологии по проблеме личности и ее 

развития имели место три основных направления: 

биологическое, социологическое и биосоциальное. 

Представители биологического направления, считая 

личность сугубо природным существом, все поведение 

человека объясняют действием присущих ему от рождения 

потребностей, влечений и инстинктов (З.Фрейд и др.). 

Представители социологического направления считают, что 

хотя человек рождается как существо биологическое, однако 

в процессе своей жизни он постепенно социализируется 

благодаря влиянию на него тех социальных групп, с 
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которыми он общается. Представители биосоциального 

направления считают, что психические процессы 

(ощущение, восприятие, мышление и др.) имеют 

биологическую природу, а направленность, интересы, спо-

собности личности формируются как явления социальные. 

Такое деление личности никак не может объяснить ни ее 

поведение, ни ее развитие. 

Проблема взаимосвязи процессов развития и 

воспитания личности - одна из важнейших. Наш жизненный 

опыт уже позволяет увидеть разницу в понимании процессов 

"развитие" и "воспитание". 

Воспитание - сознательная, специально 

организованная деятельность воспитателя с целью 

формирования определенных качеств и характеристик 

развивающейся личности. Задача воспитания - воздействуя 

на интеллектуальную, эмоционально-чувственную, волевую, 

поведенческую сферы личности, придать их развитию 

конкретную направленность. 

Действительно, обстоятельное уяснение этого вопроса 

— дело весьма сложное, ибо чрезвычайно сложным и 

многогранным является тот процесс, который обозначает это 
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понятие. Каким же образом можно подойти к его 

осмыслению? 

Пытаясь более конкретно представить сущность 

воспитания, американский педагог и психолог Эдвард 

Торндайк писал: «Слову воспитание придают различное 

значение, но всегда оно указывает на изменение... Мы не 

воспитываем кого-нибудь, если не вызываем в нем 

изменений». Спрашивается: каким же образом производятся 

эти изменения в развитии личности? Как отмечается в 

философии, развитие и формирование человека как 

общественного существа, как личности происходит путем 

«присвоения человеческой действительности».  

Поскольку указанный опыт порожден трудом и 

творческими усилиями многих поколений людей, это 

означает, что в знаниях, практических умениях и навыках, а 

также в способах научного и художественного творчества, 

социальных и духовных отношениях «опредмечены» 

результаты их многообразной трудовой, познавательной, 

духовной деятельности и совместной жизни. Но человек 

только через механизмы собственной деятельности, 

собственных творческих усилий и отношений овладевает 
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общественным опытом и его различными структурными 

компонентами. 

2. Воспитание как общественно – исторический 

феномен. 

В науке надо повторять уроки, чтобы хорошо помнить 

их; в морали надо хорошо помнить ошибки, чтобы не 

повторять их. В.О. Ключевский Слово «теория» происходит 

от греческого «исследую». Применительно к педагогике 

исследуемые величины должны дать представление о 

ценностях, целях, принципах, содержании воспитания и 

обучения, о критериях их оценки. Эти параметры 

определяют структуру педагогической теории. Прежде чем 

рассматривать воспитание как предмет педагогики, 

небезынтересно познакомиться с различными воззрениями 

на это понятие. В учебнике Н.И. Болдырева «Методика 

воспитательной работы в школе», по которому занималось 

не одно поколение советских студентов, дается следующее 

определение: «Воспитание — это целенаправленная и 

взаимосвязанная деятельность воспитателей и 

воспитанников, их отношения в процессе этой деятельности, 

способствующей формированию и развитию личности и 
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коллективов». С позиций деятельности дает определение и 

вышедший в свет в 1985 году «Краткий психологический 

словарь». Правда, его определение дано с заметным 

«привкусом» идеологии: «Воспитание — это деятельность 

по передаче новым поколениям общественно-исторического 

опыта, диалектико-материалистического миро- воззрения, 

высокой морали, глубокой идейности, общественной 

активности, творческого отношения к действительности, 

высокой культуры труда и поведения».  

Изданный тремя годами позже «Краткий педагогический 

словарь пропагандиста» рассматривает воспитание уже не 

как деятельность, а как процесс: «Воспитание — 

объективно-закономерный процесс подготовки людей к 

трудовой и иной полезной деятельности в обществе, к 

выполнению многообразных социальных функций». С таких 

же позиций определил воспитание и известный педагог-

гуманист В.А. Сухомлинский в книге «Разговор с молодым 

директором школы»: «Воспитание в широком смысле — это 

многогранный процесс постоянного духовного обогащения и 

обновления». Л.Н. Толстой, немало внесший в 

формирование отечественной педагогики, определял 
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воспитание как воздействие: «Воспитание есть воздействие 

на сердце тех, кого мы воспитываем... Воспитание есть 

воздействие одного человека на другого с целью заставить 

воспитываемых усвоить известные нравственные 

привычки».  

О том, что воспитание — это искусство совершенствования 

человеческой души, писал Иммануил Кант: «В воспитании 

кроется великая тайна усовершенствования человеческой 

природы».  

Есть и еще одна точка зрения, высказанная Г. Нойцер в 

учебнике «Педагогика», вышедшем под редакцией Ю.К. 

Бабанского в 1984 году: «Воспитание — это усвоение 

общественно значимого социального опыта».  

Иными словами, в педагогике есть несколько определений 

категории «Воспитание», но нет общепризнанного. 

Признание получило и определение Х.Й. Лийметса, согласно 

которому воспитание — это целенаправленное управление 

процессом развития личности. Оно весьма близко к 

определению А. В. Мудрика и коренным образом отличается 

от до сих пор распространенного в педагогике определения 

воспитания как целенаправленной передачи социального 
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опыта подрастающему поколению, из которого следует, что 

стержнем проектируемого и реализуемого усилиями 

педагогов воспитательного процесса является обучение — 

передача подрастающему поколению определенных знаний, 

умений и навыков. 

Воспитание — процесс всеобщий. Все жизненное 

пространство, в котором развивается, формируется и 

реализует свое природное назначение человек, пронизано 

воспитанием.  

Воспитание — процесс объективный. Оно не зависит от 

меры его признания, от терминологических споров и 

конъюнктурных метаний. Это реальность человеческого 

бытия.  

Воспитание — процесс многомерный. Его большая 

часть связана с социальной адаптацией, с саморегуляцией 

каждой личности. В то же время другая часть 

осуществляется с помощью педагогов, родителей, 

воспитателей. Воспитание, конечно же, отражает 

особенности конкретной исторической ситуации, общее 

состояние всей государственной, в том числе 

образовательной, системы. Оптимальный путь к успеху — 
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гуманистическая воспитательная система.  

Таким образом, воспитание — это и сложный процесс 

освоения духовного и социально-исторического наследия 

нации, и вид педагогической деятельности, и великое 

искусство усовершенствования человеческой природы, и 

отрасль науки — педагогика.  

Еще Аристотель в ГУ в. до н. э. утверждал: «Едва ли 

кто-нибудь будет сомневаться в том, что законодатель 

должен отнестись с исключительным вниманием к 

воспитанию молодежи... Так как государство в его целом 

имеет в виду одну конечную цель, то ясно, что для всех 

нужно единое и одинаковое воспитание, и забота об этом 

воспитании должна быть общим, а не частным делом... 

Должны существовать законы, касающиеся воспитания, и 

оно должно быть общим. Нельзя оставлять невыясненным, 

что вообще представляет собой воспитание и как оно 

должно осуществляться...» (Аристотель, «Политика», VIII, I, 

1-3, 1337а). В этой мысли Аристотеля воспитание 

рассматривается как процесс преемственности культуры 

нации. В Древних Афинах обучение еще не было 

обязательным, хотя уже в V в. до н. э. в период 
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Пелопоннесской войны афиняне гордились тем, что среди 

них нет ни одного неграмотного. Но воспитание 

рассматривалось как долг родителей по отношению к детям. 

Платон даже высказал мнение, что дети свободны от каких-

либо обязательств перед родителями, если те не заботились 

об их образовании. Платон считал, что деятельность 

воспитателя необходимо подчинить строгому и широкому 

контролю: «Страж законов должен быть у нас зорким; он 

должен очень заботиться о воспитании детей, исправлять их 

характер и всегда направлять их ко благу согласно законам» 

(Платон, «Законы», VII, 808е-809а). 

Коллективное обучение в Древнем Риме началось в Ш 

в. до н. э. Квинтилиан, теоретик и практик античной 

педагогики, открыл в Риме первую государственную школу 

и стал получать ежегодное вознаграждение от государства 

— из казны императора Веспасиана. В римском обществе 

обсуждались не только вопросы содержания и организации 

обучения, но и подобающих методов воспитания, т. е. 

воспитание рассматривалось как важнейшая сфера 

государственной деятельности. В Древней Руси на 

выработку послушания установленному порядку жизни был 
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направлен «Домострой», разработанный священником 

Сильвестром, и «Стоглав». В «Домострое» глава 14 так и 

называлась: «Как детей учити и страхом спасати». В 1551-

1553 гг. царь Иван Васильевич Грозный созвал Собор всех 

православных церквей на Руси, который выработал 

основные законы управления земли Русской, записав их в 

100 главах, за что и назвал был документ «Стоглавом». Одна 

из глав посвящена просвещению детей:  

«...Протопопам и старейшим священникам ... по 

благословению своего святителя избрати добрых духовных 

священников... И у тех священников и диаконов учинити в 

домах училища, чтобы ... все православные христиане в 

каждом граде давали своих детей на учение грамоте, 

книжному письму и церковному пению, и чтению 

налойному. И те бы священники и диаконы избранные учили 

своих учеников страху Божию, и грамоте, и писати, и пети, и 

чести со всяким духовным наказанием, но и более же всего 

учеников бы своих берегли и хранили во всякой чистоте и 

блюли бы их от всякого плотского растления...». В 1758 г. 

М.В. Ломоносов разработал «Проект регламента 
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Академической гимназии», позднее высочайше 

утвержденный.  

Екатерина II Великая ввела, помимо специального, 

общее воспитание, готовящее человека к гражданскому 

общежитию. Это воспитание должно было, по словам В.О. 

Ключевского, «сосредоточиться на разработке 

нравственного чувства и находиться в руках самого 

государства». Такие мысли императрица высказала потом в 

своем «Наказе».  

По В.О. Ключевскому, только образовательная, а не 

ремесленная школа может служить продолжением 

начального воспитания, которое обязана давать каждая 

семья. «Дети, как взрослые, воспитываются интересным 

трудом. Поэтому воспитание и образование по существу 

тождественны: подлинное образование воспитывает 

человека, и другого способа воспитания нет», — пишет А.И. 

Фет в статье «Может ли образование быть товаром?» 

Несколько противопоставляет образование воспитанию В.М. 

Бехтерев: «Если образование дает нам человека с эрудицией, 

то воспитание создает интеллигентную и деятельную 

личность». 
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3. Принципы воспитания. 

Принцип воспитания – это общие исходные положения, 

в которых выражены основные требования к содержанию, 

методам, организации воспитательного процесса. 

Требования, предъявляемые к принципам воспитания: 

• обязательность; 

• комплексность; 

• равнозначность. 

Обязательность предполагает строгое воплощение 

принципов воспитания в практику. Нарушение же 

принципов может резко снижать эффективность 

воспитательного процесса. 

Принципы несут в себе требование комплексности, 

предполагающее их одновременное применение на всех 

этапах воспитательного процесса. 

Принципы воспитания равнозначны, среди них нет 

главных и второстепенных. Одинаковое внимание ко всем 

принципам предотвращает возможные нарушения 

воспитательного процесса. 

Современная отечественная система воспитания 

руководствуется следующими принципами (И. П. Подласый): 
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• общественная направленность воспитания; 

• связь воспитания с жизнью, трудом; 

• опора на положительное в воспитаннике; 

• гуманизация воспитания; 

• личностный подход; 

• единство воспитательных воздействий. 

1. Общественная направленность воспитания. 

Данный принцип требует подчинения всей 

деятельности педагога задачам воспитания подрастающего 

поколения в соответствии с государственной стратегией 

воспитания и направляет деятельность воспитателей на 

формирование необходимого типа личности. Как лицо, 

состоящее на службе у государства, воспитатель 

осуществляет государственный заказ в сфере воспитания. 

Если государственные и общественные интересы при этом 

совпадают, а также согласуются с личностными интересами 

граждан, то принцип реализуется. При рассогласовании 

целей государства, общества и личности реализация 

принципа затрудняется, становится невозможной. Школа – 

социальный институт, общественно-государственная 
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система, призванная удовлетворять образовательные 

запросы государства в той же мере как общества и личности. 

2. Связь воспитания с жизнью, трудом. 

Формирование личности человека находится в прямой 

зависимости от его деятельности, личного участия в 

общественных и трудовых отношениях. Воспитанников 

необходимо включать в общественную жизнь, 

разнообразные полезные дела, формируя положительное 

отношение к ним. 

Участвуя в посильном труде воспитанники приобретают 

опыт нравственного поведения, развиваются духовно и 

физически, уясняют общественно важные мотивы труда, 

закрепляют и совершенствуют моральные качества. 

Правильная реализация принципа связи воспитания с 

жизнью требует от педагога умения обеспечить: 

• понимание учащимися роли труда в жизни 

общества и каждого человека, значения 

экономической базы общества для удовлетворения 

растущих запросов его граждан; 

• уважение к людям труда, создающим 

материальные и духовные ценности; 
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• развитие способности много и успешно 

трудиться, желания добросовестно и творчески 

работать на пользу общества и свою собственную 

пользу; 

• понимание общих основ современного 

производства, стремление расширять политехнический 

кругозор, овладевать общей культурой и основами 

научной организации труда; 

• сочетание личных и общественных интересов в 

трудовой деятельности, выбор профессии в 

соответствии с задачами общества и хозяйственными 

потребностями; 

• бережное отношение к общественному 

достоянию и природным богатствам, стремление 

приумножать своим трудом общественную 

собственность; 

• нетерпимое отношение к проявлениям 

бесхозяйственности, нарушениям трудовой 

дисциплины, иждивенчеству, лодырничеству, 

тунеядству, расхищению общественной собственности 

и варварскому отношению к природным богатствам. 
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3. Опора на положительное в воспитаннике. 

Суть данного принципа состоит в следующем: педагоги 

обязаны выявлять положительное в человеке и, опираясь на 

хорошее, развивать другие, недостаточно сформированные 

или отрицательно сориентированные качества. 

Философская основа этого принципа – известное 

философское положение о «противоречивости» 

человеческой природы. В человеке положительные качества 

могут легко уживаться с отрицательными. Добиваться, 

чтобы в человеке стало больше положительного и меньше 

отрицательного – задача воспитания. 

4. Гуманизация воспитания. 

К принципу опоры на положительное тесно примыкает 

принцип гуманизации воспитания. 

Он требует: 

• гуманного отношения к личности воспитанника; 

• уважение прав и свобод; 

• предъявление посильных и разумно 

сформулированных требований; 

• уважение к позиции воспитанника, даже тогда, 

когда он отказывается выполнять требования; 
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• уважение права человека быть самим собой; 

• доведение до сознания воспитанника конкретных 

целей его воспитания; 

• ненасильственного формирования требуемых 

качеств; 

• отказа от телесных и других, унижающих 

достоинство личности, наказаний; 

• признание права личности на полный отказ от 

формирования тех качеств, которые противоречат ее 

убеждениям. 

5. Личностный подход. 

Личностный подход понимается как опора на 

личностные качества, которые выражают важные 

характеристики для воспитания – направленность личности, 

ее ценностные ориентации, жизненные планы, 

сформировавшиеся установки, доминирующие мотивы 

деятельности и поведения. 

Принцип личностного подхода в воспитании требует, 

чтобы воспитатель: 

• постоянно изучал и хорошо знал 

индивидуальные особенности темперамента, черты 
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характера, взгляды, вкусы, привычки своих 

воспитанников;  

• умел диагностировать и знал реальный уровень 

сформированности личностных качеств 

воспитанников;  

• постоянно привлекал каждого воспитанника к 

посильной для него и все усложняющейся по 

трудности воспитательной деятельности, 

обеспечивающей прогрессивное развитие личности;  

• своевременно выявлял и устранял причины, 

которые могут помешать достижению цели;  

• максимально опирался на собственную 

активность личности;  

• сочетал воспитание с самовоспитанием 

личности, помогал в выборе целей, методов, форм 

самовоспитания;  

• развивал самостоятельность, инициативу, 

самодеятельность воспитанников, не столько 

руководил, сколько умело организовывал и направлял 

ведущую к успеху деятельность. 

6. Единство воспитательных воздействий. 



 21 

Данный принцип – принцип координации усилий 

школы, семьи и общественности. Его реализация требует, 

чтобы все лица, общественные институты, причастные к 

воспитанию, действовали сообща, предъявляли 

воспитанникам согласованные требования, дополняя и 

усиливая педагогическое воздействие. 

4. Формирование личности в воспитательном 

процессе. 

Личность человека формируется и развивается в результате 

воздействия 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 мыслится как пассивное существо, которое 

фотографически отображает внешнее воздействие. Он выступает 

как субъект своего собственного формирования и развития.  

Целенаправленное формирование и развитие личности 

обеспечивает научно организованное воспитание. Современные 

научные представления о воспитании как процессе 

целенаправленного формирования и развития личности 

сложились в итоге длительного противоборства ряда 

педагогических идей. 
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Уже в период средневековья сформировалась теория 

авторитарного воспитания, которая в различных формах 

продолжает существовать и в настоящее время. 

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. 

Современная педагогика исходит из того, что понятие 

процесса воспитания отражает не прямое воздействие, а 

социальное взаимодействие педагога и воспитуемого, их 

развивающихся отношений. Цели, которые ставит перед собой 

педагог, выступают как некоторый продукт деятельности 

ученика; Процесс достижения этих целей также реализуется 

через организацию деятельности ученика; оценка успешности 

действий педагога опять-таки производится на основе того, 

каковы качественные сдвиги в сознании и поведении 

школьника. Всякий процесс представляет собой совокупность 

закономерных и последовательных действий, направленных на 

достижение определенного результата. Главный результат 

воспитательного процесса – формирование гармонично 

развитой, общественно активной личности. Воспитание – 

процесс двусторонний, предполагающий как организацию и 

руководство, так и собственную активность личности. Однако 

ведущая роль в этом процессе принадлежит педагогу. 
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5. Методы воспитания. 

Методы воспитания – это способы профессионального 

взаимодействия педагога и учащихся с целью решения учебно-

воспитательных задач. Методы представляют собой механизм, 

обеспечивающий взаимодействие и взаимоотношение 

воспитателя и воспитанников. 

Метод воспитания частей является совокупностью 

составляющих его элементов (деталей), которые получили 

название методических приемов. Приемы не имеют 

независимой педагогической задачи, а подчиняются той задаче, 

которую преследует данный метод. Одинаковые приемы часто 

используются в различных методах. 

Методы могут взаимозаменяться различными приемами. 

Поскольку воспитательный процесс характеризуется 

многосторонностью своего содержания, а также 

необыкновенной состоятельностью и подвижностью 

организационных форм, то непосредственно с этим и связана 

вся разнообразность методов воспитания. Существуют методы, 

которые выражают содержание и специфичность процесса 

воспитания; другие методы ориентированы непосредственно на 

воспитательную работу с младшими или старшими 

школьниками; некоторые методы представляют собой работу в 

специфических ситуациях. Можно также выделить и общие 

методы воспитания, области, применения которых 

распространяются на весь воспитательный процесс. 
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Классификация общих методов воспитания направляет 

процесс нахождения общих и особенных закономерностей и 

принципов и этим способствует более рациональному и 

результативному их употреблению, помогает постичь 

назначение и специфические особенности, свойственные 

отдельным методам. 

Классификация общих методов воспитания включает в 

себя: 

1) методы формирования сознания личности (такие как 

беседа, рассказ, дискуссия, лекция, метод примера); 

2) методы организации деятельности и формирования 

опыта коллективного поведения личности (приучение, 

инструктаж, метод формирования воспитывающих ситуаций, 

педагогическое требование, иллюстрации и демонстрации); 

3) методы инициирования и мотивации деятельности и 

поведения личности (познавательную игру, соревнование, 

дискуссию, эмоциональное воздействие, поощрение, наказание 

и др.); 

4) методы контроля, самоконтроля и самооценки в 

процессе воспитания. 

В действительных обстоятельствах педагогического 

процесса методы воспитания представляются в сложной и 

противоречивой целостности. Организация использования 

методов в совокупности, в системе находится в 

преимущественном положении перед использованием 
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разрозненных, отдельных средств. Безусловно, они могут 

использоваться и по отдельности на каком-либо определенном 

этапе педагогического процесса. 

6. Заключение  

Я считаю, что процесс воспитания — это процесс 

формирования, развития личности, включающий в себя как 

целенаправленное воздействие извне, так и самовоспитание 

личности. 

Я думаю, что в процессе воспитания развиваются не 

только воспитанники, но и сам воспитатель, его 

взаимодействие с воспитанниками. В современном 

понимании процесс воспитания — это именно эффективное 

взаимодействие (сотрудничество) воспитателей и 

воспитанников, направленное на достижение заданной цели. 

Наибольшую эффективность обеспечивает такая его 

организация, при которой цель воспитания превращается в 

цель, близкую и понятную воспитаннику. Именно единством 

целей, сотрудничеством при их достижении характеризуется 

современный воспитательный процесс. 

Чем больше по своему направлению и содержанию 

совпадают влияния организованной воспитательной 
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деятельности и объективных условий, тем успешнее 

осуществляется формирование личности.  

Сложность воспитательного процесса состоит в том, что 

его результаты не так явственно ощутимы и не так быстро 

обнаруживают себя, как, например, в процессе обучения. 

Воспитательный процесс отличается длительностью. По 

сути, он длится всю жизнь. Считаю, что школьное 

воспитание оставляет наиболее глубокий след в сознании 

человека, потому что нервная система в молодом возрасте 

отличается высокой пластичностью и восприимчивостью.  

Православное воспитание и образование испытано 

многовековым опытом русского народа, 

засвидетельствованным нашими святыми, лучшими людьми 

Русской земли. Оно сформировало великий народ, 

создавший могучее государство, великую культуру и 

литературу, особый неповторимый строй душевной жизни. 

Нравственная жизнь невозможна без пробуждения 

совести и присущего душе человеческой чувства греха, без 

научения различать добро и зло, без борьбы со злым началом 

в себе самом. И если удастся детям привить хотя бы 

начальные навыки религиозной мысли и научить их 
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проникать чуть глубже поверхности текста - значит, 

знакомство с библейскими отрывками смогут принести 

пользу даже неверующим детям.  

Необходимо совместными усилиями глубже уяснить 

традиционные основы образования и воспитания в России и 

возможность их приложения в современных обстоятельствах 

жизни, попытаться создать концепцию и программу 

духовного просвещения России.  

Начальной структурной единицей общества, 

закладывающей основы личности, принято считать семью, 

связана кровными и родственными отношениями и 

соединяет супругов, детей и родителей, включающих 

одновременно два, три, а иногда и четыре поколения: папа, 

мама, их дети, бабушка и дедушка, внуки и правнук. Брак 

двух людей еще не составляет полноценную семью она 

таковой становится и укрепляется с рождением детей. В 

воспроизводстве человеческого рода, в деторождении 

воспитании заключены основные функции семьи. Первые 

требования к личности человека и его поведению как 

результату семейного воспитания мы находим уже в 

библейских заповедях: не убий, не укради, будь почти-
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тельным к родителям и старшим и др. Бережное отношение 

к личности ребенка в семье, ответственность за него 

завещаны евангельским положением о том, что за грехи 

детей в первые семь лет их жизни отвечают родители. 

Процесс школьного воспитания — это процесс 

непрерывного, систематического взаимодействия 

воспитателей и воспитанников. Заблуждаются воспитатели, 

полагающие, что одно яркое «мероприятие» способно 

изменить поведение ученика. Необходима система работы, 

освещенная определенной целью. 
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