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Главу о воспитании мы найдём в любом 

учебнике или пособии по педагогике, одна-

ко воспитание продолжает оставаться од-

ной из самых неразработанных в теорети-

ческом плане педагогических проблем. Это 

связано не только с тем, что воспитание из 

всех педагогических процессов в наиболь-

шей степени связано с изменениями в об-

ществе, с идеалами, ценностями, установ-

ками, характерными для определённого 

этапа его развития, но и со спецификой 

воспитательного процесса, рамки которого 

и по форме, и по содержанию характеризу-

ются неопределённостью, нечёткостью, 

влиянием целого ряда факторов. 

Ситуация, сложившаяся в современном об-

ществе, характеризуется отказом от старой 

идеологии «ленинизма», «марксизма», 

«коммунизма» и т.д. и всего, что ей было 

свойственно, и отсутствием новых идеалов 

и идеологических установок, которые объя-

сняются также неоднозначностью социаль-

но-экономической ситуации в стране. Упо-

мянутые нами учебники и пособия по педа-

гогике большей частью пересказывают ра-

нее разработанные принципы, законы, 

особенности воспитания как педагогическо-

го процесса, не рассматривая, каким обра-

зом они трансформируются в условиях со-

временного общества. Воспитательные кон-

цепции, системы, технологии ждут своей 

разработки применительно к современным 

условиям жизнедеятельности общества.

В советской педаго-

гике воспитание 

определялось как 

процесс передачи 

опыта одним поколением и усвоения его 

другим, обеспечивающий развитие челове-

ка. Однако при тщательном изучении смы-

сла данного определения возникают две 

проблемы. Во-первых, старшее поколение 

не имеет опыта той жизни, которой живёт 

молодёжь, поэтому передавать свой опыт 

не имеет смысла, новые поколения живут в 

других условиях, которые могут вступать в 

конфликт с опытом предыдущих поколе-

ний. Во-вторых, передачи и усвоения опыта 

недостаточно для обеспечения развития 

человека. 

По определению П.И. Пидкасистого, воспи-

тание представляет собой целенаправлен-

ную подготовку молодого поколения к жиз-

ни в данном и будущем обществе, осуще-

ствляемую через специально создаваемые 

государственные и общественные структу-

ры, контролируемую и корректируемую об-

ществом. Кроме того, воспитание рассмат-

ривается как целенаправленная содержа-

тельная профессиональная деятельность 

педагога, содействующая максимальному 

развитию личности ребёнка, вхождению ре-

бёнка в контекст современной культуры, 

становлению его как субъекта и стратега 

собственной жизни, достойной Человека1. 

Важнейшим, на наш взгляд, является в дан-

ном определении прямая связь воспитания 

с культурой, культурным опытом, передача 

которого рассматривается как основная 

цель воспитания.

В современном науковедении нынешний 

этап развития социума определяется как 

информационный, поскольку основным за-

логом развития личности в наше время яв-
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ляется владение информацией. Однако 

взаимоотношения личности и информации 

настолько сложны и многогранны, что сво-

дить этот процесс просто к усвоению зна-

ний, как это делалось ранее, не представ-

ляется возможным. Поток информации, ко-

торый образует современное информаци-

онное поле, создающее фон и условия 

существования и развития личности, по-

рождает следующие проблемы:

взаимодействия личности и информации, ре-

шение которой обеспечивает эффективную 

жизнедеятельность и саморазвитие личности 

в условиях информационного поля;

идентификации информации, которая свя-

зана с реализацией личностных смыслов и 

умением личности дифференцировать ин-

формацию не только в соответствии с лич-

ностными смыслами, но и с общечеловече-

скими устоями, сформировавшимися в об-

ществе;

противодействия информации, которая ме-

шает развитию личности или задаёт такое 

направление развития личности, которое 

приводит к отрицанию общечеловеческих 

ценностей и устоев;

осуществления коммуникации и взаимо-

действия личностей, имеющих различные 

личностные смыслы, но вынужденных сосу-

ществовать в условиях одного информаци-

онного поля.

Решению указанных проблем будет способ-

ствовать, по нашему мнению, обновлённая 

теория воспитания: передача опыта, куль-

турное развитие и умение личности эффек-

тивно функционировать в информационном 

поле.

В основе современной теории воспитания, 

которая должна привести к новому каче-

ству личности, лежат следующие идеи: ре-

ализм целей воспитания; совместная дея-

тельность детей и взрослых; самоопреде-

ление; личностная направленность; колле-

ктивизм; готовность к восприятию, пере- 

работке и передаче информации.

Цели воспитания подвижны, изменчивы, 

имеют конкретно-исторический характер, 

определяются потребностями развития об-

щества и зависят от способа производства, 

темпов социального и научно-технического 

прогресса, достигнутого уровня развития 

педагогической теории и практики, возмож-

ностей общества, учебно-воспитательных 

учреждений, самих учителей и учащихся. 

Согласно новому подходу к воспитанию в 

России, целью воспитания должно быть 

формирование базовой культуры личности 

как основы для дальнейшего развития. От-

метим, что базовая культура включает в 

себя культуру жизненного самоопределе-

ния, семейных отношений, экономическую 

и культуру труда, политическую и право-

вую, интеллектуальную, нравственную, 

культуру общения, экологическую, художе-

ственную, физическую культуру.

Воспитание как процесс передачи культур-

ного опыта имеет три аспекта, которые 

традиционно рассматривает педагогиче-

ская теория: социально-нормативный, ин-

дивидуально-смысловой и ценностно-дея-

тельностный2.

Социально-нормативный аспект реализу-

ется в идентификации с социокультурным 

и профессиональным окружением, приня-

тием его норм, традиций, ритуалов, обще-

ственного мнения, осуществляет продол-

жение общества в отдельной личности, 

усвоение человеком социальной культуры. 

Все эти «средовые влияния» могут стать 

эффективными средствами воспитания — 

ведь культура программирует не только 

деятельность, но и способ восприятия 

людьми отдельных фактов и событий, пре-

допределяет их оценку и выбор поведения. 

Результатом является выбор соответству-

ющего принятой норме способа поведения 

как формы взаимодействия с окружающим 

миром3.

Индивидуально-смысловой аспект воспита-

ния рассматривается как выделение себя 

из среды: самоопределение, самостановле-

ние, самореализация и прочие «само», оз-

начающее самоценность человека в жизни 

и деятельности и раскрывает особое назна-

чение воспитания  

в индивидуальном 

самостановлении 

человека, невоз-

можное без поисков 

смысла собствен-

ного существова-

ния. Но смыслы то-

2 Педагогика: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Н.М. Борытко, 

И.А. Соловцова, А.М. Байбаков; под ред. 

Н.М. Борытко. М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. 496 с. 

3 Там же.
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же не берутся «из ниоткуда», они находятся 

в культуросообразной среде, во взаимодей-

ствии со средой.

Воспитание как индивидуальный процесс 

реализуется в педа гогической помощи  

(в форме руководства, поддержки и сопро-

вождения) самостановлению человека: его 

смысловому самоопределению, самореа-

лизации и саморазвитию. Результат такого 

воспитания проявляется в характере обще-

ния человека с окружающим миром (в спо-

собе обмена информацией и связанных  

с нею эмоциональных состояниях).

Ценностно-деятельностный аспект воспита-

ния реализуется во взаимодействии со сре-

дой, проявляющемся в обмене влияниями, 

не только принятии ценностей среды, но и 

утверждении в ней своих взглядов, своего 

значения. Данный аспект раскрывает меха-

низм воспитания как достижения единства 

индивидуально-личностных проявлений че-

ловека. Этот механизм не мыслится ина-

че как диалогическое взаимодействие со 

значимым Другим. 

Взаимодействие означает воздействие сто-

рон друг на друга, сопровождающееся из-

менением обеих, их представлений, оце-

нок, знаний. Взаимодействие является 

условием обретения смыслов. 

Значимость педагога для воспитанника в 

наибольшей степени определяется его цен-

ностным к нему отношением, изначальной 

значимостью для него воспитанника.

Воспитание как специально организован-

ная деятельность — это взаимодействие 

педагога и воспитанника в ценностно-смы-

словой сфере, при котором совершенству-

ется каждый из них. Результатом воспита-

ния становится деятельная активность вос-

питанника как форма утверждения цен-

ностных установок субъекта.

Гуманизация и гуманитаризация всех обла-

стей жизни не могла не оказать влияние на 

воспитательную деятельность. В рамках гу-

манистической парадигмы воспитательный 

процесс рассматривается как процесс воз-

растания субъектности человека — само-

определения и самоутверждения его в со-

циокультурной и профессиональной среде. 

Гуманитарное понимание механизма вос-

питания означает признание существова-

ния ценностно-смысловой сотрансформа-

ции субъектов воспитательного процесса 

(педагога и воспитанника) в едином смы-

словом пространстве взаимодействия. Так-

же в соответствии с гуманистическим под-

ходом ситуация воспитания имеет диалоги-

ческий характер, когда внешнее взаи- 

модействие — условие и предпосылка ста-

новления внутреннего мира каждого из его 

субъектов. Следовательно, воспитатель-

ный процесс представляет собой законо-

мерное изменение свойств и качеств его 

участников, условий воспитания и характе-

ра воспитательного взаимодействия.

Одна из характеристик воспитательного 

процесса — закономерная логика его 

протекания. Данная характеристика свя-

зана с прогнозированием хода воспита-

тельного процесса, предвидением ре-

зультатов воспитания на основе изучения 

мотивации воспитанников, их представ-

лений о себе, устремлений и идеалов, об-

щественного мнения. Признание законо-

мерной логики протекания воспитатель-

ного процесса и основанное на этом пе-

дагогическое прогнозирование стано- 

вятся исходным пунктом целеполагания в 

воспитании.

Другая важная характеристика процесса 

воспитания — его дискретность (или ста-

дийность), поскольку процесс воспитания 

рассматривается как последовательность 

состояний, событий, изменений. Стадия 

рассматривается как определённая ступень 

(период, этап), характеризующаяся качест-

венной определённостью. Логика процесса 

может быть понята через выявление после-

довательности состояний и из того, каким 

образом каждое имеющееся состояние вы-

текает из предыдущего и создает предпо-

сылки для последующего.

Ещё одна характеристика воспитательного 

процесса — нелинейность, скачкообразные 

переходы от одного состояния к последую-

щему, характеризуемые кризисным состоя-

нием. Кризис, согласно словарному опреде-

лению, — это не только «острое затруднение 

с чем-либо, тяжёлое положение», но и «рез-

кий, крутой перелом в чём-либо, тяжёлое пе-

реходное состояние». Кризис представляет 

собой переход от одной стадии к другой, от 

одного целостного состояния к другому.
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Следующая характеристика процесса вос-

питания — это его ситуационность, которая 

рассматривается как наличие контекстной 

среды, совокупность внешних условий кото-

рой становится ситуацией протекания про-

цесса. Ситуация представляет собой сис-

тему условий (внешних обстоятельств), ока-

зывающих существенное влияние на харак-

тер протекания процесса (стимулирующих 

или тормозящих внутренние факторы само-

развития системы). Эта система условий 

как педагогический потенциал среды со-

ставляет особый предмет деятельности пе-

дагога. 

В воспитательном процессе различают сле-

дующие фазы. Первая фаза — рефлек-

сивная (осмысления); она включает в себя 

переживание жизненных ситуаций, их об-

суждение, постижение их смыслов и значе-

ний. Цель здесь — обращение воспитанни-

ка к смыслам своего существования и дея-

тельности, понимание своей самости как 

достижение внутреннего согласия, осозна-

ние особенности своих отношений к миру, 

своего автономного Я, самобытности. За-

дачами этой фазы воспитания являются: 

стимулирование самопознания воспитанни-

ка, определение им своих сильных сторон и 

перспектив самосовершенствования; вклю-

чение его в разнообразные формы рефлек-

сии деятельности, поведения, отношений; 

стимулирование интереса к приобретению 

информации о себе; овладение рефлексив-

ными и аналитическими умениями; акцен-

тирование внимания воспитанника на выяв-

лении закономерностей саморазвития.

Вторая фаза рассматривается как цен-

ностная и характеризуется как фаза осо-

знания. Осмысление и осо знание ситуаций 

позволяет оформить смыслы воспитанни-

ка в систему индивидуальных ценностей,  

в результате чего выстраиваются причин-

но-следственные связи, структура жизнен-

ной позиции. Выделение типичных алго-

ритмов и овладение способами деятельно-

сти, методами постижения реальности ста-

новятся основой для развития самооценки. 

Вторая фаза характеризуется развитой 

познавательной активностью воспитанни-

ка; работая с ним, нужно обратить эту ак-

тивность на понимание закономерностей 

эффективной деятельности как условия 

для самореализации, самоутверждения и 

саморазвития.

Третья фаза — проективная (проектиро-

вания) предполагает самопроектирование  

и реализацию в социально полезной дея-

тельности. На этой фазе происходит само-

утверждение воспитанника в деятельности 

(или в её проектировании), благодаря че-

му деятельность, поведение и общение 

становятся целостными, прогнозиру-

емыми. На проективной фазе воспитания 

закладывается основа для свободного, 

произвольного поведения, для поступка, 

т.е. для действия, входящего в противоре-

чие с инстинктом самосохранения и по-

требностью в безопасности.

Воспитание как одна из подсистем целост-

ного педагогического процесса подчиняет-

ся его следующим общим закономерно-

стям: зависимость воспитания от объектив-

ных и субъективных факторов обществен-

ной среды; единство и взаимосвязь 

воспитания с общим развитием личности; 

признание деятельности и общения осно-

вой и главным источником формирования 

общественно ценных качеств личности; 

связь между воспитательным воздей-

ствием, взаимодействием и активной дея-

тельностью учащихся.

Воспитание как вид педагогической дея-

тельности подчиняется определённым за-

конам, представляющим теоретическую 

основу разработки и реализации воспита-

тельных систем и технологий. 

Законы воспитания в педагогической тео-

рии традиционно формулируются следу-

ющим образом4: 

1. Закон целостного развития человека. 

Целостность человека ведёт к тому, что лю-

бое случайное или целенаправленное воз-

действие или влияние вызывает изменения 

не только его личностных структур, но так-

же индивидуальных и субъектных свойств. 

Эти изменения могут быть как позитивны-

ми, так и негативными, как количествен-

ными, так и качественными. Из закона раз-

вития человека как целостности следует 

важный вывод для педагога: человека 

нельзя воспитывать 

«по частям» или «по 

направлениям», от-

деляя умственное 

воспитание от нрав-

ственного, трудо- 

4 Педагогика: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / Н.М. Борытко, 
И.А. Соловцова, А.М. Байбаков; под 
ред. Н.М. Борытко. М.: Издательский 
центр «Академия», 2007. 496 с.
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вое — от эстетического, физическое —  

от экологического. Целостность человека 

предписывает педагогу целостность вос-

питательных влияний. Воспитание челове-

ка осуществляется во всей целостности его 

отношений к окружающему миру и самому 

себе, в единстве его знаний, деятельности 

и ценностных установок.

2. Закон развития личности, индивидуаль-

ности, субъектности человека через соци-

ально, субъективно и культурно значимую 

деятельность. Если воспитанник не вклю-

чён в такую деятельность, то даже при са-

мых благоприятных внешних условиях по-

зитивных изменений в нём не происходит. 

Закон развития человека через деятель-

ность требует от педагога направления дея-

тельности детей на достижение социально 

значимых целей и решение конкретных 

воспитательных задач, наполнения её куль-

турным содержанием, учёта интересов, по-

требностей, способностей и возможностей 

самого ребёнка.

3. Закон развития через преодоление тесно 

связан с такой характеристикой воспита-

тельного процесса, как его кризисность.  

В кризисных ситуациях человек оказывает-

ся одновременно перед необходимостью 

выбора и перед необходимостью соверше-

ния поступка. При этом ему приходится 

преодолевать не только внешние препят-

ствия, которые мешают следовать по из-

бранному пути, но и внутренние барьеры: 

желание уклониться от выбора и от необхо-

димости совершать поступок, недостаток 

или отсутствие необходимых знаний и жиз-

ненного опыта, страх перед неизвестно-

стью, боязнь быть осуждённым другими 

людьми или выглядеть «не таким, как все» 

и многое другое. Становление человека 

проходит в серьёзной духовной работе, а 

преодоление разного рода кризисов высту-

пает механизмом его саморазвития.

4. Закон со-трансформации (взаимного из-

менения) педагога и воспитанника утверж-

дает, что изменения, происходящие с педа-

гогом и воспитанником в рамках воспита-

тельного взаимодействия, всегда обоюдны. 

Этот закон свидетельствует о сущест- 

вовании зависимости между профессио-

нальной компетентностью педагога и 

успешностью саморазвития воспитанников, 

когда одинаково важны как интеллектуаль-

ный уровень развития педагога, так и его 

эмоциональная и нравственная культура, 

умение создать условия (организационные, 

материальные, психологические) для вос-

питывающего взаимодействия. Данный за-

кон указывает на важность постоянного 

профессионального, личностного, духовно-

го самосовершенствования педагога, от ко-

торого зависит результативность его про-

фессиональной деятельности.

5. Закон сопротивления человеческого ма-

териала. Этот закон устанавливает связь 

между результативностью деятельности пе-

дагога-воспитателя и способами педагоги-

ческого воздействия. Основа данного зако-

на — признание того, что воспитанник яв-

ляется равноправным, активным участни-

ком воспитательного процесса. Чем более 

открыто, явно, а иногда и агрессивно воз-

действие на воспитуемого, тем активнее он 

ему противится. Сопротивление не обяза-

тельно бывает открытым, оно может быть 

неявным, незаметным внешне.

6. Закон возрастания потребности в значи-

мом Другом по мере становления человека 

как личности, индивидуальности и субъекта 

собственной жизни. От направленности, ха-

рактера и организации совместной деятель-

ности, совместного творчества, сопонима-

ния, соосмысления, сооценки, сопережива-

ния зависят формирование смысловой сфе-

ры человека, его индивидуальной системы 

ценностей, его функционирование в культур-

ном пространстве, характер преобразования 

человеком внешнего мира и самого себя.

К вышеуказанным законам, хорошо из-

вестным в педагогической науке, мы бы 

добавили ещё один закон, вытекающий из 

особенностей современного этапа разви-

тия социума. Речь идёт о законе взаимно-

го влияния личности и информационного 

поля, в котором она формируется, разви-

вается и совершенствуется. Суть данного 

закона состоит в необходимости учёта в 

воспитании особенностей взаимодействия 

личности и информации, адекватной оцен-

ке степени влияния информационного по-

ля на личность.

Законы фактически являются теоретиче-

ской основой воспитания, однако для их 

успешной реализации на практике необхо-

димы принципы, соблюдение которых обес-
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печит успешность воспитательного процес-

са. В соответствии с указанными законами 

сформулированы следующие принципы 

воспитания.

Принцип рефлексивности означает осмыс-

ление воспитанником собственного жизнен-

ного опыта. Исходной точкой в становлении 

позиции личности является опора на соб-

ственный опыт как чувственно-эмпириче-

скую, смысловую основу. Переживание опы-

та понимается не только эмоционально —  

в нём содержится момент, названный «осоз-

нанностью». Это осознание, конечно, не ли-

шено эмоциональности, интереса, страсти, 

которые играют огромную роль в достиже-

нии понимания. «Переживание» даёт мате-

риал для рефлексии. На основе опыта «пе-

реживаний», приобретённого в прошлой 

жизни, человек формирует своё пристраст-

ное отношение к социальным нормам и пра-

вилам, собственное поле индивидуальных 

смыслов. Таким образом, рефлексивность 

понимается в контексте индивидуального 

осмысления собственного опыта.

Принцип интерактивности подразумевает, 

что к осознанию ценностей педагог и вос-

питуемый приходят через взаимодействие. 

Интерактивный характер воспитания выте-

кает из представлений о ценности процес-

са самостановления личности во взаимо-

действии с ней, о формировании её соб-

ственного отношения к жизни. Позиция как 

система отношений формируется именно в 

системе отношений в процессе взаимодей-

ствий с окружением. При этом важно не 

только единство целей — активизируют по-

зицию не сами по себе цели, а отношение 

к ним взаимодействующих субъектов.

Принцип самореализации заключается в 

утверждении своей позиции в 

сообществе. Этот принцип пред-

ставляет собой перенос в сферу 

социального поведения приори-

тета инициативы воспитанника 

в выборе способов жизнедея-

тельности как способов саморе-

ализации. Выполнение этого 

принципа в воспитании обязы-

вает использовать только те 

формы и методы, которые со-

здают условия для творческой 

самореализации воспитанника, 

его саморазвития.

Принцип учёта возрастных особенностей. 

На нём построены все известные педагоги-

ческие системы. Возрастная периодизация 

в современной педагогической теории не-

сколько отличается от периодизации в пси-

хологии, поскольку связана с различными 

типами педагогических систем. Эффектив-

ность воспитательных воздействий нахо-

дится в непосредственной зависимости от 

восприимчивости человека к воспитанию. 

Восприимчивость меняется с возрастом: 

чем младше ребёнок, тем он восприимчи-

вее. Но человек подвергается воздей-

ствиям всю жизнь. 

Содержание воспитания составляют науч-

ные факты, понятия, теории о природе, об-

ществе, человеке, то есть знания, на кото-

рых базируются общественный опыт, цен-

ности, нормы, идеалы, а также способно-

сти, навыки, умения, привычки поведения. 

Иначе говоря, предметом формирования 

являются чувства, сознание, отношения, 

оценки, поведение воспитуемого. В настоя-

щее время смена концепции воспитания 

влечёт за собой изменения в содержании 

воспитания. 

Логика воспитательного процесса, как нам 

представляется, должна строиться по сле-

дующей схеме, отражающей последова-

тельность действий, представленной на ри-

сунке.

Цель воспитательного процесса определя-

ет средства, использование которых и со-

ставляет сам процесс. Далее мы получаем 

результат, анализ которого позволяет опре-

делить, достигнута воспитательная цель 

или нет. Если цель не достигнута, мы 

возвращаемся к цели и начинаем весь 

процесс сначала. 

Обобщённая схема последовательности  
действий в воспитательном процессе

Цель

Средства

Процесс

Результат

Отрицательный Положительный
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Эта схема представляет процесс в самом 

общем виде и требует дальнейшей конкре-

тизации каждого компонента. Однако она 

позволяет представить воспитательный 

процесс комплексно и наметить пути его 

дальнейшей теоретической и практической 

разработки.

Воспитательный процесс — часть широкого 

процесса формирования личности, который 

объединяет как обучение и воспитание в 

образовательных учреждениях, так и вос-

питание в семье, и воздействие микросре-

ды, социального окружения. 

Процесс воспитания является наименее 

изученным из педагогических явлений, хо-

тя он имеет свои особенности и представ-

ляется в известном смысле более слож-

ным, чем обучение. Психологическая сущ-

ность процесса воспитания состоит в пере-

воде воспитанника из одного состояния  

в другое, и с позиций психологии воспита- 

ние есть процесс интериоризации, то есть 

перевода внешнего по отношению к лич-

ности опыта, знаний, ценностей, норм, 

правил во внутренний психический план 

личности, в её убеждения, установки,  

поведение. Благодаря воспитанию и скла-

дывается собственно психологическая 

структура личности. В новых условиях,  

о которых мы говорили выше, структура 

личности формируется в процессе взаимо-

действия личности и информационного по-

ля, что необходимо учитывать в воспита-

тельном процессе.

Сформулированные теоретические положе-

ния позволят далее приступить к разработке 

воспитательных технологий, которые пред-

ставят воспитательную концепцию в новых 

общественно-политических условиях. 


