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Воспитание и личностный рост. 
Критерии воспитанности

O Человек как личность формируется в 
процессе социализации — усвоения 
знаний, норм, ценностей и других форм 
социального опыта, необходимого для 
жизнедеятельности в обществе. 
Социализация включает как стихийные, 
спонтанные, так и социально 
контролируемые воздействия на 
поведение и сознание человека.



Воспитание
это деятельность по 
передаче новому 
поколению общественно-
исторического опыта, 
процесс 
целенаправленного 
формирования убеждений, 
нравственных норм, 
ценностных ориентации, 
установок, 
обеспечивающих 
необходимые условия для 
развития и активной жизни 
человека в обществе. 

Воспитание обеспечивает связь и 
преемственность между старшими  и 
младшими поколениями. Ему 
принадлежит ведущая роль в 
индивидуальном, нравственном, 
умственном и физическом развитии 
человека.



O Знаний, навыков и умении, формируемых в 
процессе обучения, недостаточно для 
развития целостной личности и 
обеспечения ее жизнедеятельности в 
обществе. 

O Для этого необходимо формирование 
более глубоких личностных образований: 
убеждений, мировоззрения, устойчивых 
отношений к миру и другим людям, 
нравственных форм поведения и воли. Все 
эти задачи решаются в процессе 
воспитания.
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Актуальность решения проблем 
воспитания в современном мире с 

помощью новых технологий
O Проблема взросления (асубкультурность, 

мифологичность, псевдодеятельность и др.
O В связи с этим остро стоит проблема в инновационных 

формах воспитания на основе следующих технологий: 
▪ воспитательных событий как форм инициирования 

взросления;
▪ психолого-педагогической поддержки как способа 

посредничества в освоении взрослости подростком;
▪ законотворчества и самоуправления как сопряжения 

инициативы и ответственности в пространстве 
взросления



O Противоречие между новым поколением 
информационного общества и поколением 
взрослых провоцирует инфантилизацию 
подрастающего поколения, трансформацию 
образа взрослости в обществе.

O Однако юное поколение не только склонно к 
девиациям, но и обладает потенциалом 
конструирования социальной общности.

O Нерешенность задач взросления в контексте 
психологии воспитания порождает проблемы 
инфантилизма, иждивенчества, девиантного 
поведения, воинствующего нигилизма.



O Современные социологи констатируют, что 
«социальный инфантилизм» проявился в 
деятельности целого поколения. Названия 
«тинейджеры» и «бэби-бумас» очень четко 
подчеркивают позицию этого поколения в жизни. 
Претендуя на взрослость, они живут психологией 
«бесконечной юности», не отказываясь от ее 
прекрасных идеалов, которые были подхвачены 
соответствующей «индустрией» (включая и 
средства массовой информации). Их рефлексия, 
естественно, поддерживает сознание социальной 
зрелой личности, а отнюдь не «взрослых 
подростков», таким образом, социальная жизнь 
общества может породить своеобразные 
«аберрации сознания».



Психосоциальные 
проблемы взросления в 
реалиях традиционных 

воспитательных практик 



Исследование социальных институтов взросления 
(школы, клубы по месту жительства, учреждения 
дополнительного образования, семья) на основе 
метода параметрической оценки психосоциальных 
сред позволяет констатировать несколько проблем 
воспитания, препятствующих воспроизводству 
взрослости: 

мифологичность, 
асубкультурность, 
стратификация, 
аномичность, 
псевдодеятельность, 
нерефлексивность.



Мифологичность 
(искажение педагогических смыслов воспитания 

взрослости). 
В школе феномен взрослости нередко 
устраняется из пространства осмысления 
целей воспитывающей деятельности (что 
делает ее цели мифологичными). 
Мифологичность задается отсутствием 
целостного понимания феноменов 
самостоятельности, инициативности, 
ответственности подростков. 



Например, 
самостоятельность понимается педагогами как «самостоятельность в 
учебной деятельности», которая в педагогическом сознании не связана с 
социальной самостоятельностью, трактуемой педагогами как 
«своеволие», «вседозволенность» такая трансляция понимания 
самостоятельности затрудняет проявления инициативы, свободы выбора 
деятельности у подростков, так как трансляция «свободы» дается в 
положительном значении «разрешенной бездеятельности». 
В свою очередь, подростки понимают свободу как противопоставление 
ответственности. Педагоги понимают ответственность как 
«обязанность», «ощущение вины за деяние», поэтому у подростков 
свобода ассоциируется с детством, легкомыслием, что вступает в 
противоречие с чувством взрослости, стремлением к самостоятельности, 
инициативности, ответственности.  Поэтому взросление оказывается 
психологически не обеспеченным и, как следствие, приобретает форму 
«борьбы за равноправие со взрослыми» – конфликтного противостояния.



Асубкультурность
(пренебрежение пониманием субкультуры подростничества). 

Асубкультурность воспитания как барьер взросления порождается 
отсутствием у взрослых интереса к увлечениям, ценностям, 
культурным приоритетам подростков, к их субкультуре, к их миру, что 
порождает ряд  проблем и становление контркультуры  (оппозиции к 
культуре взрослых) подростничества. 
Проблема основана на том, что в большинстве социальных практик 
образ подростка не обсуждается специально, обсуждается взрослый, 
попавший в специфические условия воспитания, потому что образ 
подростка обычно связывается со специфическими воспитательными 
задачами, исходящими не от подростка. Как критично замечает В.А. 
Петровский: «Стремление одеть детство в гранитные берега жестких 
правил поведения – характерная черта современного “взрослого 
мира”»



Асубкультурность воспитания обуславливает распад детско-
взрослой общности. Возможно, это связано с тем, что «в 
традиционных учебниках педагогики дети не шумят, их как 
будто и вовсе нет. Ни один учебник не говорит о том, что есть 
дети-шалуны, дети застенчивые, дети-тугодумы, что у детей 
есть своя жизнь».  А.Г. Асмолов объясняет сложившуюся 
асубкультурность тем, что педагогика была встроена в 
культуру полезности и в ней преобладала ориентация на 
усредненного правопослушного учащегося, «мастера подгонки 
под наше обезличенное образование». 
В исследовании М.В. Осориной показано, что современная 

культура детей все больше самоопределяется, а ее достижения 
откладываются в традиции, закрепляются в фольклоре; 
поэтому «детскость» этого фольклора стала больше бросаться в 
глаза.
 



Так, например, неотъемлемая часть современной подростковой субкультуры 
– садистская поэзия – проникнута демонстрацией перевернутого отношения 
к ценностям. 
Такое творчество своего рода доказательство собственной «зрелости» через 
демонстрацию собственной порочности: 
«Мама за двойку отшлепала сына/ 
Ночью он взял кочергу из камина…/ 
Можно теперь целый год не учиться:/ 
Мама надолго застряла в больнице». 
В этой идее суперменства привлекательна для подростков, прежде всего, 
автономность: в любой ситуации супермен может обойтись без чужой 
помощи, выбраться из каверзных обстоятельств, он играет жизнью, а не она 
им. Но сама подростковая субкультура – не столько противостояние 
взрослым, сколько защитная функция при потере других первичных 
общностей как защищающих (семья, класс), а также имитация более 
сложного, чем раньше сообщества. Соответственно, конфликт со взрослыми 
– не причина, порождающая субкультуру, а ее следствие (причина – желание 
восстановить характерную для первичной группы систему отношений, 
идентичностей).



Стратификация 
определяется жестким отделением возрастов, отсутствием 
разновозрастных коллективов. Возрастная дифференциация облегчает 
работу педагогам, но затрудняет взросление детей из-за отсутствия заботы 
о младших как формы проявления взрослости и подражания старшим как 
антиципации (предвосхищения) себя во взрослости.
 А.С. Макаренко, И.П. Иванов в свое время поняли и разъяснили, что 
процесс воспитания принципиально отличается от процесса обучения, 
если эти процессы протекают в коллективной форме, потому что требуют 
совершенно разных коллективов.
Процесс обучения протекает тем лучше, чем однороднее коллектив: один 
возраст, один уровень знаний, сходные способности к обучению и т. д. 
Напротив, процесс воспитания нуждается в разновозрастном коллективе, 
где он естественно осуществляется за счет передачи жизненного опыта от 
старших к младшим. Если принцип разновозрастностного взаимодействия 
нарушается, начинают преобладать «клановые» интересы, 
провоцирующие подростков на «застревание» в своей страте,  на 
восприятие искаженных признаков взрослости. 



Замыкаясь в таких группировках, обособляясь от интересов 
других возрастов, подростки невидимо для педагогов и 
незаметно для себя ежедневно упражняются в социальной 
глухоте, из чего прорастают социальная пассивность и 
склонность к объединениям мафиозного типа (мафия – это не 
всегда послеурочные «разборки», вымогательство денег как 
«дани» более старшему возрасту, она проявляется в скрытых 
формах, в круговой поруке, во взаимном «прощении» 
нравственных беззаконий). В таких условиях появляется 
отрицательный полюс социальной зрелости – «инфантильный 
милитаризм» 



Аномичность
Воспитание не выдерживает конкуренции с «просвещением» 
средств массовой информации, дающих явные ориентиры 
подростку, как надо выглядеть взрослому (мода), что надо 
иметь взрослому (реклама), как надо жить взрослому 
(телешоу). Утрачиваются авторитеты в реальной жизни 
(педагоги, родители), начинают преобладать источники 
обезличенных «воспитательных» идей. Для подростков таким 
источником становится «невидимая и анонимная фигура». 
Социальная аномия заключается в том, что воспитатели как 
носители нормы отвергаются подростками, а сами нормы 
взросления становятся безликими.  



Псевдодеятельность
Эта проблема организации воспитания обусловлена 
преобладанием в практике недеятельностных форм воспитания. 
Реализуются «деятельности» с ориентацией на процесс: игры, 
шоу, конкурсы, а не на продукт с социальной значимостью. 
Кроме этого, в традиционно монологичных воспитательных 
практиках трудно реализовать продуктивные диалоговые 
формы воспитательной деятельности, которые могли бы 
являться основой позиционирования социальной взрослости 
подростками. В традиционных практиках воспитания мало 
деятельностных форм с социально-культурными ритуалами для 
осмысления подростком собственной взрослости.



Нерефлексивность
Проблема обусловлена тем, что не рефлексируются стереотипы 
отношения к детству, укореняются стереотипы о Взрослом, который 
предугадывает жизнь подростка наперед, а подростку остается лишь 
слушаться. Опасность этих стереотипов состоит в том, что они основаны 
на убеждении, будто об объекте управления – детстве – взрослые знают 
все. Но уверенность в таком знании иллюзорна. 
Нерефлексивное отношение взрослых к детям Я. Корчак называл 
«протекционизмом», понимая под этим демонстративное 
покровительство детям, постоянное стремление делать все за них (так 
лучше). «Надо остерегаться смешивать хороший с удобным. Вежлив, 
послушен, удобен, а и мысли нет о том, что будет внутренне безволен и 
жизненно немощен». Важно перестать судить о ребенке только с точки 
зрения будущего, внушая тем самым, что сейчас он – никто.
Выготский Л.С. (1926 г.) в «Педагогической психологии» высказывает 
идею: «Личный опыт воспитанника делается основной базой 
педагогической работы.



Таким образом, 
выявление психосоциальных проблем 
взросления в традиционных воспитательных 
практиках позволяет отрефлексировать 
проблемы и конструировать воспитательные 
практики нового поколения.
 



Психология взросления:

Концепты и феномены



Исследования отечественных и зарубежных психологов (Л.С. 
Выготский, Д.Б. Эльконин, Д.И. Фельдштейн, А. Валлон, Ф. Дольто, Ж. 
Пиаже, Э. Эриксон и др.) показывают, что главной внутренней 
сущностью подростничества является взросление, освоение 
взрослости.
Обратившись к этимологии слов взрослый, взрослость,  мы 
обнаруживаем, что взрослый – это человек, вошедший в года, зрелый. 
Существительное взрослость  указывает на абстрактное качество, 
собирательный признак, присутствующий во всех существах, 
обладающих данным качеством. В самом слове взрослый  зашифровано 
время и пространство: года и способы бытия.
Д.И. Фельдштейн определяет взросление как процесс постоянного 
изменения объективно направленного структурирования определенных 
качеств и свойств, составляющих взрослость (не физиологическую, а 
социальную, психологическую взрослость) посредством формирования 
«тех отношений и связей, которые уже имеются во взрослом мире и, 
освоив, присвоив которые растущий человек приобретает взрослую 
целостность».

 



Актуализаторы, этапы, формы взросления
Подростковый возраст характеризуется появлением чувства 
взрослости – стремлением быть и казаться взрослым. Освоение, 
присвоение, реализация взрослости – важные тенденции начала 
подросткового возраста. Депривация этих потребностей – основа 
трудностей в воспитании.

  По мнению Ш.А. Амонашвили, феноменами мира детства являются 
три страсти: к развитию, взрослению, свободе: 

«Дети стремятся к взрослению, хотят быть более взрослыми, чем они 
есть, т. е. выйти за пределы мира детства – в мир культуры, 
социальности, общаться со взрослыми на равных. 

  Вместе с тем потребность в общении соседствует с потребностью в 
обособлении, индивидуальной свободе, проявлении свободы выбора 
способов жизнедеятельности, поступков, среды общения и т. д. 
Педагогический процесс будет гуманным настолько, насколько он в 
состоянии вбирать в себя ребенка со всеми его страстями, 
стремлениями, опережает во времени пробуждение этих страстей, 
будит и провоцирует их и создает условия  для их становления.

 



Сущность взросления

Чтобы условия адекватно создавать, необходимо понимать сущность 
взросления.
Во взглядах на взросление в науке нет однозначного подхода, 
определение сущности взросления представлено: 
когнитивными теориями (Ж. Пиаже: «между 11 и 15 годами 
происходит переход к абстрактному и формальному мышлению», 
Л. Кольберг: «взросление как развитие нравственных суждений»); 
теории идентичности (Э. Эриксон, Д. Левита: «от моратория к 
обретению идентичности»);
теория поля (К. Левин: «взросление как структурирование и 
дифференциация жизненного пространства»), 
теория ролей (Э. Хофштеттер: «взросление как освоение ролей и новая 
конфигурация статуса»), 
этнографические, культурологические теории (М. Мид, В. Тернер: 
«взросление как становление устойчивости к неопределенности 
посредством обретения компетентности в культуре»).



Сущность взросления в концепциях 
отечественных психологов

В основании конструирования воспитательных практик нового 
поколения и познания процесса взросления – концептуальные 
положения научной школы Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. 
Эльконина о социальной обусловленности развития;
 о творческом характере развития, проявляющемся в порождении 
ребенком как субъектом культуры знаков и символов; 
о значимости сензитивных периодов развития как более 
чувствительных к осознанию, усвоению и реализации 
социокультурного; 
о совместной деятельности, общении взрослых и детей как 
движущей силе развития ребенка; 
об опосредующей роли знаково-символических структур в 
образовании связей между предметами и действиями; 
о ведущей деятельности; 
об интериоризации и экстериоризации как механизмах развития; 
о гетерохронности развития.



Л.С. Выготский в работе «Педология подростка» рассматривает 
трехчленное строение подросткового (переходного) возраста, в котором 
третья фаза является стабильной. 
По Л.С. Выготскому, обобщение переживаний и возникновение 
внутренней психической жизни являются показателями завершения 
критического возраста.
   Д.Б. Эльконин полагал, что развитие в подростковом возрасте 
проходит под знаком взросления, определяющимся у подростков 
чувством взрослости и тенденции к взрослости.  Чувство взрослости 
как отношение подростка к самому себе уже как к взрослому проявляется 
в возникновении желания, чтобы окружающие относились к нему как к 
взрослому: уважали, доверяли и признавали права на определенную 
самостоятельность. Неудовлетворение этих потребностей приводит к 
различным формам протеста, противопоставлению себя взрослым, 
конфликтам с ними. 
Специфическая социальная активность подростка заключается в 
особой восприимчивости к усвоению норм, ценностей и способов 
поведения, которые существуют в мире взрослых, в их отношениях.

 



Изменение отношения реального и возможного в 
сознании подростка

Осуществляется переориентация с познания того, как устроена 
реальность, на поиск потенциальных возможностей. Также для 
подростков характерна динамика временной перспективы. Переход от 
стабильного Я к осознанию себя разноситуационного и затем к 
меняющемуся во времени собственной жизни (или во временной 
перспективе). Отношение реальной и идеальной форм развертывается в 
подростковый период в определенной логике:
1. Предкритическая фаза – открытие идеальной формы следующего 
возраста.
2. Собственно критическая фаза: а) мифологизация – попытка 
материализовать идеальную форму непосредственно; б) конфликт – 
внешнее противостояние действий ребенка и реакции окружающих; в) 
рефлексия – возникновение отношения к собственному действию в 
ситуации.
3. Посткритическая фаза – завершение кризиса, начало новой ведущей 
деятельности.



Открытие собственного Я, поиск своего места в системе человеческих 
отношений, ощущение себя автором, творцом собственной биографии – 
основное событие отрочества. «Я-сознание» представляет собой 
аффективно заряженный и значимый для подростка предмет. 
Конфликтность подросткового Я состоит в том, что полнота бытия и его 
незаполненность собственными событиями представлены подростку 
одновременно. Открытие своего внутреннего мира, осознание себя, 
своего Я уже произошло, но еще не известно, что из себя представляет 
это Я. Отсюда – утверждение себя, проверка своих физических и 
социальных возможностей, поиск себя. 
По мнению В.И. Слободчикова, Е.И. Исаева, утверждение своей 
индивидуальности подростком на данном этапе развития субъектности 
выступает одновременно и как утверждение личностного способа бытия: 
реальность опыта проверки себя дает ощущение реальности своего Я.
   Этот поиск принимает зачастую раздраженно-капризные формы, вносит 
конфликты в отношения подростков и взрослых. Как правило, острота 
конфликта зависит от стратегии поведения взрослого. 
Все эти суждения направляют на поиск новой психологии 
воспитания и конструирование воспитательных практик нового 
поколения.



Психолого-педагогические условия преодоления 
кризиса подросткового развития

При всех трудностях определения конкретных путей преодоления 
кризиса развития в подростковом возрасте можно сформулировать общее 
психолого-педагогическое условие его благополучного разрешения – 
наличие общности, совместно-разделенной деятельности в жизни 
подростка и взрослого, сотрудничества между ними, в процессе 
которого происходит становление новых способов социального 
взаимодействия, новой социальной позиции подростка.
Взросление совершается в среде взрослых, при осуществлении 
целенаправленной деятельности, совершаемой в начале с помощью 
взрослых, а затем и самостоятельно, подросток проходит путь освоения, 
реализации самостоятельности, инициативности, ответственности. В 
деятельности происходит развитие как раскрытие внутренних 
возможностей  подростка.



Психологическая основа 
воспитательного процесса

В концепции О.В. Лишина доказано, что 
психологической основой воспитательного процесса является 
направленная трансляция смысловых образований личности от 
старших поколений – младшим в процессе их взросления путем 
формирования и развития смыслового содержания типов ведущей 
деятельности на разных этапах взросления.
     Конструирование деятельности взрослеющих детей осуществляется 
одновременно с развитием их сознания и всегда происходит в процессе 
взаимодействия с Миром взрослых. Обе системы деятельности 
(подростка и взрослого) существуют параллельно и взаимосвязанно. В 
этом взаимодействии взрослый не всегда выступает посредником, 
иногда он является и блокиратором.
   Общее состояние деятельности взрослых образует особое социальное 
поле, в котором развивается подросток. Во взрослом мире подросток 
должен не только принять, освоить эту деятельность, но и создать, 
сконструировать в процессе взаимодействия со взрослыми ее для себя,  



Социальная ситуация развития подростка как 
психологическая основа построения 
воспитательных практик взросления

Социальная ситуация развития (понятие было введено Л.С. Выготским 
как единица анализа динамики развития ребенка) – 
особая для каждого возрастного периода система отношений 
субъекта в социальной действительности, отраженная в его 
переживаниях и реализуемая им в совместной деятельности с 
другими людьми. 
Социальная ситуация развития обусловливает образ жизни ребенка, его 
«социальное бытие», приводит к перестройке системы отношений 
ребенка к миру, другим людям, себе самому. Таким образом, социальная 
ситуация развития в подростничестве представляет содержание 
взросления: отношения «подросток-общество».
И так, ребенок - подростковый ум есть по существу ум моратория – 
психологической стадии между детством и взрослостью, между 
моралью, уже усвоенной ребенком, и этикой, которую еще предстоит 
развить взрослому. 



Об обществе. 
Как считает Э. Эриксон, ум подростка – это идеологический ум, и 
действительно, именно идеологическая перспектива общества откровенно 
обращается к тем молодым людям, что полны желания быть 
утвержденными сверстниками в роли «своих» и готовы пройти процедуру 
ратификации, участвуя в ритуалах, принимая символы веры и программы. 
В поисках социальных ценностей, служащих основанием идентичности, 
они, следовательно, сталкиваются лицом к лицу с проблемами идеологии в 
их самом широком смысле.
Специфика восхождения к взрослению определяется тем, что подросток 
изначально как носитель социального реализует постоянно возможности 
освоения социального как активно действующий субъект, врастающий в 
культуру, входящий в овладение всеобщими нормами отношений, 
объективно воспроизводящий, возрождающий уже в своем присвоении, 
функционировании в этом качестве действующего субъекта – социальное.

  



Для психологии воспитания и конструирования воспитательных 
практик нового поколения в пространстве взросления понятие 
социальной ситуации взросления важно, так как преодолевает избыток 
представлений о воспитании как факторе, механически определяющем 
взросление подростка.  
Ситуация взросления может быть развернута в «социальной ситуации» 
(процесс стихийной социализации) и «педагогической ситуации» 
(специально организованный процесс воспитания).
Каждый из периодов взросления  определяется уровнем социального 
развития, а также открывает новое пространство социального 
взросления, реализуемое в новых отношениях «подросток-общество» и 
новой социальной, педагогической ситуации. Поэтому, исследуя 
взросление, мы акцентируем внимание на поиске возможностей  
построения системы внешне задаваемой деятельности, которая 
обеспечивает реальное переструктурирование внутренней деятельности 
подростка.



Мотивообразующим фактором социального образа жизни (и развития 
ценностей образования) является ценность «быть личностью». 
    Как доказал В.А. Петровский, в аспекте становления личности ребенок 
в референтном для него социуме проходит следующие фазы: 
1. Адаптация (овладение социотипичными надсознательными 

образцами поведения общности).
2. Индивидуализация (обостренного поиска средств и способов 

самоосуществления).
3.  Интеграция личности в общности (возникновения системных качеств 

индивидуальности, потенциально могущих определить зону 
ближайшего развития социальной группы). 

Причем адаптация, индивидуализация, интеграция – это не 
упорядоченные линейные фазы, а «смешанные линии развития» (А.Г. 
Асмолов, В.А. Вагнер). Поэтому в понимание воспитания мы вкладываем 
преобразовательно-действенное начало, а не только активно-
приспособительное.

 
 



Вывод
И так, 
1. Психологической основой воспитательного процесса является 
направленная трансляция смысловых образований личности от старших 
поколений – младшим в процессе их взросления путем формирования и 
развития смыслового содержания типов ведущей деятельности на 
разных этапах взросления.
2. Конструирование деятельности взрослеющих детей осуществляется 
одновременно с развитием их сознания и всегда происходит в процессе 
взаимодействия с Миром взрослых.
3. Ситуация взросления может быть развернута в «социальной 
ситуации» (процесс стихийной социализации) и «педагогической 
ситуации» (специально организованный процесс воспитания).
4. Мотивообразующим фактором социального образа жизни (и развития 
ценностей образования) является ценность «быть личностью». 

 

 



Ключевые единицы 
проектирования воспитательных практик



Как особый вид человеческой деятельности воспитание 
существовало на протяжении всей истории общества. В 
различные исторические периоды оно было направлено на 
формирование определенного типа личности с 
соответствующей моралью и способами поведения. 





Основные 
виды 

воспитания

семейное общественное





Роль семьи в воспитании детей очень велика. Это обусловлено тем, что из всех 
видов отношений, которые связывают человека с миром, семейные отношения 
являются самыми глубокими и прочными. Семья может оказывать различное 
влияние на формирование личности ребенка в зависимости от идеологии, 
морали, особенностей взаимоотношений того социального слоя, к которому она 
относится, а также от типа семьи и принятого стиля общения между ее членами.

Семейное воспитание



В ходе исторического развития общества общественное воспитание 
приобретает все большее значение. Оно начинается в дошкольном возрасте и 
продолжается в течение всей жизни человека. Дошкольное воспитание 
осуществляется, институтом дошкольных учреждений. Затем центральное 
место в воспитании детей занимают школа и другие образовательные 
учреждения. Значительная роль принадлежит также внешкольным 
учреждениям и неформальным объединениям.

Общественное воспитание



Воспитание осуществляется в процессе совместной деятельности семьи, школы, 
внешкольных учреждений, детских и молодежных организаций, общественности, 
воспитывает также весь уклад жизни общества.

«Только вместе с родителями, общими усилиями, учителя могут дать детям большое 
человеческое счастье» В.А.Сухомлинский



Стороны воспитания

•умственное

•нравственное

•трудовое

•эстетическое

•физическое



Основоположники теории воспитания

O Основы теории воспитания 
заложил К.Д. Ушинский в 
своей работе «Человек как 
предмет воспитания. Опыт 
педагогической 
антропологии». 

O Он подчеркивал, что 
воспитание требует 
глубокого психологического 
изучения человека и что, 
«совершенствуясь, оно 
может далеко раздвинуть 
пределы человеческих сил: 
физических, умственных и 
нравственных».



Науки о воспитании

O Организация процесса воспитания требует значительных усилий со 
стороны общества и людей, которые им профессионально занимаются. 
Научная разработка проблем воспитания и организация 
воспитательного процесса осуществляются комплексом наук о человеке: 
философией, социологией, педагогикой, акмеологией, психологией.

•социология

•философия

•педагогика
• акмеология

•психология



Предмет психологии воспитания 
как науки

O Психология воспитания изучает 
психологические закономерности 
формирования и развития ребенка как 
личности в условиях целенаправленной 
организации педагогического процесса.



Главная цель воспитания
O — формирование активной творческой 
личности, подготовка к труду как высшей 
форме человеческой деятельности, 
развитие личностных качеств, 
обеспечивающих полноценную жизнь 
человека в обществе. 

O Такими качествами считаются: 
добропорядочность, трудолюбие, 
принципиальность, ответственность, 
справедливость, честность, 
целеустремленность.

O  



Качеств, характеризующих развитую личность, очень много, 
но человеческая личность — это не механическая сумма 
отдельных качеств.
Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и другие 
исследователи отмечали, что ядром личности, 
детерминирующим все ее частные симптомы, являются 
базисные особенности, представляющие сложную и 
взаимосвязанную систему потребностей, стремлений, 
смыслообразующих мотивов, убеждений и идеалов. 
Определенные побуждения занимают в потребностно-
мотивационной сфере личности доминирующее положение и 
обусловливают направленность личности, которая 
выступает как системообразующее свойство, определяющее 
ее психологический склад 



 

 

O А.А. Бодалев выявил связь между характером базисных 
особенностей личности и податливостью человека к 
воспитательным воздействиям и личностному росту. 
Направленность личности создает предрасположенность 
и готовность человека к сравнительно быстрому 
формированию новых поведенческих актов и свойств 
личности. А.А. Бодалев назвал такого рода податливость 
воспитательным воздействиям воспитуемостью.

O Зависимость воспитуемости от направленности 
личности определяет стратегию воспитания и одну из 
ее центральных задач, которая состоит в том, чтобы 
сформировать у нового поколения гуманистическую 
направленность личности, высокий уровень 
нравственности и духовности.

O Нравственные нормы определяют действия человека 
во всех сферах общественной жизни. Они отражают 
многовековой опыт развития общества и культуру 
человеческих взаимоотношений. Духовные 
способности позволяют человеку осваивать и 
создавать творения человеческого разума, постигать 
смысл жизни.



Единство обучения и воспитания в 
образовательном процессе

O Познание законов развития природы, общества и мышления 
формирует убеждения и мировоззрение учащихся. С другой 
стороны, воспитание познавательных интересов и волевых 
качеств личности способствует успешному овладению 
знаниями, умениями и навыками. Взаимосвязь обучения и 
воспитания выражается в принципе единства обучения и 
воспитания и в использовании метода воспитывающего 
обучения. 

O «Каждый учитель, — писал В.А. Сухомлинский, — должен 
быть умелым, вдумчивым воспитателем ума учащихся. 
Умственное воспитание в процессе обучения 
осуществляется лишь тогда, когда накопление знаний 
учитель рассматривает не как конечную цель процесса 
обучения, а только как одно из средств развития 
познавательных и творческих сил ребенка».



Реализация на практике принципа 
единства обучения и воспитания

O В педагогической практике, однако, принцип 
единства обучения и воспитания реализуется 
далеко не всегда. Традиционно в школе 
обучению уделяется значительно больше 
внимания, чем воспитанию. 

O А.Г. Асмолов в этой связи заметил, что 
человека, работающего в детском саду, 
называют «воспитатель», а человека, 
работающего в школе, — «учитель». Он 
считает, что в этом отражается понимание 
социальной роли учителя, призванного 
прежде всего учить, быть носителем знаний.



Ведущие специалисты в области педагогической психологии критикуют 
сложившуюся систему образовательного процесса. 

«Обновление нашего 
школьного образования, — 
отмечал В.В. Давыдов, — 
должно быть нацелено 
прежде всего на приоритет в 
нем всех форм воспитания 
личности учащихся. 

На необходимость уделять большее 
внимание процессу воспитания в 
современном школьном образовании 
указывает и В.Д. Шадриков. 
Он пишет, что «в отрицании идеологии 
предшествующего периода, в стремлении 
стать вне политики мы дошли до 
отрицания воспитания как важнейшей 
задачи школы... Сегодня ясно, что время 
отрицания воспитания как важнейшей 
задачи образования прошло. И школа 
должна найти формы и методы решения 
этой задачи, адекватные нашей 
действительности».



O В решении этой проблемы главное место, безусловно, 
занимает учитель-воспитатель, принимающий на себя 
полную меру ответственности за условия, характер и 
перспективы развития личности растущего человека. 
Педагогическая деятельность превращает социальную 
роль «быть воспитателем» в профессиональную роль, 
требующую формирования специфических личностных 
качеств и овладения специальными знаниями и 
умениями. К сфере профессиональной компетенции 
воспитателя относятся: ценностное самоопределение в 
отношении целей и средств воспитания, перспектив 
развития личности воспитанников; глубокое понимание 
психологических закономерностей формирования 
личности в разные возрастные периоды; овладение 
педагогическими и психологическими технологиями 
изучения и формирования развитой, воспитанной 
личности. 



Воспитанность

O Воспитанность характеризуется 
умением человека адекватно вести себя 
в обществе, взаимодействуя с другими 
людьми в различных видах 
деятельности. 

O Организация воспитания как 
целенаправленного и планомерного 
педагогического процесса предполагает 
наличие нормативов, или 
психологических критериев 
воспитанности.



Основные критерии воспитанности 
O высокий уровень нравственного и духовного развития человека; 
O знание этических норм; 
O формирование нравственных мотивов, установок, ценностей и 

соответствующего им поведения; 
O умение соотносить свои действия с этическими эталонами;
O моральная ответственность за свое поведение и поступки перед 

обществом, другими людьми н самим собой; 
O умение думать и действовать по совести;
O гуманистическая направленность личности, выражающаяся в устойчивом 

преобладании мотивов социально полезных видов деятельности над 
эгоистическими мотивами;

O формирование познавательных мотивов и интересов, направленных не 
только на содержание учебных предметов, но и на всю окружающую 
действительность; формирование убеждений и мировоззрения;

O эффективное выполнение разнообразных социальных ролей; 
O понимание других людей, вовлеченных в процесс социальных 

взаимодействий;
O владение собой, регулирование своего поведения, умение адекватно 

выражать эмоции;
O способность к самоконтролю и преодолению нежелательного поведения;
O открытость для новых возможностей личностного роста и развития, 

способность к самореализации и самовоспитанию.



Психология воспитания
Основные направления, средства и 

принципы воспитания



O На современном этапе развития 
психологической науки единой общепринятой 
теории личности не существует. В различных 
психологических школах сложились свои 
представления о сущности, структуре, 
условиях формирования личности и, 
соответственно, свои подходы к пониманию 
целей, средств и методов воспитания.



Теория оперантного научения 
Б. Скинера

O Представитель бихевиоризма Б. Скинер понимал личность как «набор форм 
поведения» (оперантных реакций, приобретенных посредством научения). Он 
разработал теорию оперантного научения, одним из разделов которой является 
учение о воспитании как формировании навыков поведения и умения вести себя 
в обществе. 

O Б. Скинер считал, что многие люди выглядят невоспитанными просто потому, что 
не умеют, не знают, как строить беседу, проявлять доброжелательность, 
отклонять неразумные просьбы или чрезмерные требования, выражать 
соответствующим образом свои эмоции. Это мешает им достигать успеха в 
профессиональном росте и межличностном общении, снижает самооценку, 
вызывает чувство тревоги и подавленности. 

O Идеи о внутренних факторах как причинах действий и поступков человека Б. 
Скинером отвергались. Согласно его теории навыки и привычки адекватного 
поведения формируются посредством упражнения и подкрепления. Для 
формирования соответствующих поведенческих навыков он и его 
последователи разработали систему ролевых игр и специальных тренингов. В 
отечественной психологии такой взгляд на воспитание не разделяется, так же как 
и концепция бихевиоризма в целом, хотя отдельные упражнения и тренинги для 
развития определенных поведенческих реакций в практике воспитания 
используются.



Социально-когнитивная теория 
А. Бандуры и др.

O Представители социально-когнитивной теории (А. Бандура и др.) 
видят сущность личности в рациональности. С их точки зрения, 
поведение направляется и регулируется рациональными 
решениями, принимаемыми на основе сформированных ранее 
когнитивных образов. Соответственно, все методы воздействия на 
личность основываются на познании нового и размышлении. Путь к 
построению адекватного поведения человека лежит через 
самоконтроль и тщательное планирование взаимодействия 
человека с его окружением. Трудная и отдаленная цель разбивается 
на ряд более легких промежуточных целей, достижение которых 
человек контролирует и закрепляет посредством 
самоподкрепления.

O Понимание воспитания как исключительно рационального процесса 
представляется упрощенным. Однако в практической 
воспитательной работе отдельные методы социально-когнитивного 
направления эффективно используются для преодоления вредных 
привычек (например, курения, переедания) и формирования 
полезных (например, правильного общения, занятий спортом).



Гуманистическая психология 
А.Маслоу, К.Роджерса и др.

O Проблемы воспитания личности занимают центральное место. Сущность 
личности определяется свободой человека и его ответственностью за 
выбор образа жизни. Такой подход к становлению человека заключается в 
создании условий для самореализации и личностного роста. 
Соответственно, основными принципами воспитания являются: непринятие 
прямых воздействий на личность; отсутствие у воспитателя права решать, 
каким человеку быть и как ему поступать; принятие человека таким, каков он 
есть, без прямых оценок и наставлений; неизменно уважительное 
отношение к личности воспитуемых. Гуманистический подход не означает, 
что воспитатель остается пассивным в отношении тех выборов и решений, 
которые делает воспитуемый. Активная роль воспитателя проявляется в 
том, что он раскрывает перед воспитуемыми широкое поле выборов, 
компенсируя недостаток у них знаний и опыта. Воспитатель не скрывает 
свое оценочное отношение к тому или иному выбору, но каждому человеку 
предоставляется право на собственную оценку и собственный выбор.

O В условиях демократизации общественной жизни многие принципы 
гуманистической психологии были с пониманием восприняты 
отечественными психологами и оказали сильное влияние на формирование 
личностно-ориентированного подхода к воспитанию, который был 
противопоставлен учебно-дисциплинарному, характерному для 
традиционной системы образования. 



Учебно-дисциплинарный подход 
в образовании

O заключается в том, чтобы вооружить ребенка 
знаниями, умениями и навыками, научить его 
следовать правилам и нормам поведения, привить 
послушание. В значительной степени такое 
положение вещей определялось требованиями 
тоталитарного общества к воспитанию конформной и 
усредненной личности. В качестве основных средств 
воспитания использовались вербальные методы 
наставления и разъяснения, педагогические 
требования в виде «делай как я» и педагогические 
воздействия в виде поощрения и наказания. 
Воспитание носило субъектно-объектный характер, 
так как активность личности учащихся не поощрялась, 
а часто и подавлялась.



Личностно-ориентированный подход к 
воспитанию

O Личностно-ориентированный подход к воспитанию, 
основанный на социально-деятельностном понимании 
природы личности, как центральном положение 
отечественной психологии направлен на максимальное 
содействие воспитателя становлению и развитию 
личности учащихся, обеспечению их личностного роста. 
Общение и совместная деятельность воспитателя и 
учащихся строятся на принципе понимания, принятия 
каждого ученика и оказания ему в случае 
необходимости психологической поддержки. 
Организация реального воспитательного процесса 
осуществляется с помощью системы средств и методов, 
адекватных принципам личностно-ориентированного 
воспитания.



Средства воспитания
— это педагогические воздействия воспитателя 
на учащихся, осуществляемые с целью 
формирования желаемых форм поведения и 
качеств личности. Поскольку знание 
нравственных норм составляет первооснову 
воспитания, в воспитательный процесс включены 
методы нравственного просвещения, 
формирующие у ребенка представления о том, 
каким нужно быть, что такое добро и зло, как 
следует поступать в той или иной ситуации. 



Основные методы нравственного просвещения

O Основными методами нравственного 
просвещения являются убеждение, 
объяснение, беседа, рассказ, а также 
грамотное использование литературы и 
искусства.



Убеждение как метод нравственного просвещения

O Убеждение— это воздействие одного человека на другого с 
целью формирования новых взглядов и отношений или 
изменения неправильных отношений. 

O Убеждение считается вербальным, рациональным методом 
воспитания, так как оно обращено в основном к разуму ребенка, 
хотя может воздействовать и на его чувства. 

O Содержание и форма метода убеждения изменяются в 
соответствии с возрастом детей. Убеждая в чем-то младших 
школьников, полезно приводить примеры из сказок, басней, 
детских произведений, применяя прочитанное или 
рассказанное к поведению самих детей. Применение метода 
убеждения к воспитанию подростков и юношей включает 
обсуждение более сложных нравственных проблем. 

O У человека невозможно воспитать чувство патриотизма, если 
он не будет знать родной язык, родную литературу, историю 
своего государства, национальное искусство и традиции. 



O Эффективность убеждения зависит от характера 
взаимодействия убеждающего и убеждаемого. Убеждение 
достигает цели только в той случае, если воспитанник 
стремится понять и осознать то, что ему говорят, если он 
переживает и осуждает свои неправильные действия или 
взгляды. 

O Убеждение не должно превращаться в морализирование, 
длительные, утомительные нотации, которыми иногда 
злоупотребляют некоторые родители и учителя. В такой 
ситуации убеждение воспринимается детьми как 
пустословие и не приводит ни к каким позитивным 
результатам. Убеждение становится более действенным, 
если по его ходу у ребенка возникают вопросы или 
несогласие с чем-либо. 

O Некоторым воспитателям это не нравится, они требуют 
беспрекословного послушания и делают психологическую 
ошибку. Вопросы, реплики, высказывания собственного 
мнения свидетельствуют о внимании ребенка к доводам 
воспитателя, о том, что он их осмысливает и оценивает. 



Условия действенности убеждения

O понятность и доступность содержания беседы, ее последовательность, 
логичность и доказательность. Если убеждающий сам не верит в то, к чему 
призывает детей, он напрасно тратит время. Мимика, интонация и другие 
невербальные средства обычно выдают отношение говорящего к его 
сообщению. В результате достигается обратный эффект непринятия и 
иронического отношения к проповедуемым взглядам и ценностям.

O В качестве вербальных средств воспитания, направленных на усвоение 
ребенком норм поведения, широко используются поучения и замечания: 
«Хорошо учись», «Делай каждый день уроки», «Больше читай», «Не 
перебивай взрослых», «Сиди прямо» и т.д. Если эти безусловно правильные 
призывы произносятся слишком часто, да еще без учета индивидуальных 
особенностей, интересов, сформированных ранее навыков поведения, их 
действенность не будет высокой. Дети привыкают к постоянным указаниям и 
мало на них реагируют. Это обычно вызывает недовольство воспитателя, 
приводит к конфликтам. Чтобы повысить эффективность подобного рода 
наставлений, их необходимо делать дозированно в нужный момент, 
например, наедине, а не в присутствии других детей и обязательно сохраняя 
положительные межличностные отношения с ребенком. Следует также 
учитывать реальные возможности детей и оказывать им необходимую 
помощь.



Ошибки в применении вербальных 
средств воспитания

O В качестве вербальных средств воспитания, направленных на 
усвоение ребенком норм поведения, широко используются 
поучения и замечания: «Хорошо учись», «Делай каждый день уроки», 
«Больше читай», «Не перебивай взрослых», «Сиди прямо» и т.д. Если 
эти безусловно правильные призывы произносятся слишком часто, 
да еще без учета индивидуальных особенностей, интересов, 
сформированных ранее навыков поведения, их действенность не 
будет высокой. Дети привыкают к постоянным указаниям и мало на 
них реагируют. Это обычно вызывает недовольство воспитателя, 
приводит к конфликтам. 

O Чтобы повысить эффективность подобного рода наставлений, их 
необходимо делать дозированно в нужный момент, например, 
наедине, а не в присутствии других детей и обязательно сохраняя 
положительные межличностные отношения с ребенком. Следует 
также учитывать реальные возможности детей и оказывать им 
необходимую помощь.



Опыт нравственного поведения и 
переживания как условие воспитания

O Усвоение нравственных знаний и норм поведения является 
необходимым, но недостаточным условием формирования 
воспитанной личности. Можно хорошо знать, каким нужно быть и как 
следует поступать, но поступать при этом по-другому. 

O А.Н. Леонтьев объяснял психологический механизм такого 
поведения, разделяя мотивы действий человека на «знаемые» и 
«реально действующие». Ребенку много раз говорили, и он знает, что 
нужно каждый день делать уроки, вставать в определенное время, 
аккуратно относиться к учебникам. Но эти знания могут носить 
формальный характер, не выступая как мотивы его реального 
поведения. 

O Для формирования у школьников адекватных действий усвоенные в 
процессе применения вербальных методов нормы и правила 
должны быть дополнены собственным опытом нравственного 
поведения и переживания. 

O Для приобретения такого опыта необходимы организация 
предметно-практической и коммуникативной «воспитывающей» 
деятельности, создание реальных или игровых ситуаций, в которых 
ребенок сам определяет тактику своего поведения и общения, 
делает выборы, принимает нравственные решения.



Опыт нравственного поведения и 
переживания как условие воспитания

O  Начиная с младшего школьного возраста ребенка 
необходимо включать в социально-полезные виды 
деятельности. Д.И. Фельдштейн в лонгитюдном 
исследовании воспитания детей и подростков 
показал, что универсальным средством 
становления нравственной личности является 
социально-значимый труд, участие в котором 
формирует у детей активную жизненную позицию. В 
зависимости от возраста и степени участия в 
трудовой и других видах общественно-полезной 
деятельности их влияние на личность ребенка 
может быть различным. Однако оно всегда имеет 
место, формируя моральные, коммуникативные и 
волевые черты характера школьников.



O В настоящее время в России разрушены многие традиции 
включения детей и подростков в доступную им трудовую 
деятельность, сложившиеся в советский период: 
тимуровские отряды, субботники, сбор макулатуры. Во 
многом этому способствовал формальный характер 
проводимых мероприятий. Нередко дети с энтузиазмом 
собирали макулатуру, после чего она складывалась в 
подвал, а затем выбрасывалась. Разумеется, такая 
«трудовая деятельность» не оказывала должного влияния на 
трудовое воспитание детей. В настоящее время 
материальный стимул является для подростков одним из 
главных в их желании поработать, особенно в свободное 
время. Важно, чтобы организация их труда осуществлялась 
под контролем взрослых и не сводилась исключительно к 
материальному вознаграждению. Психологически 
необходимо возродить некоторые плодотворные формы 
трудовой деятельности детей и подростков организовать 
новые, актуальные с учетом экономических и социально-
психологических особенностей современного общества и 
современной личности.                       



Коллектив как средство нравственного 
воспитания

O Воспитание личности учащихся осуществляется по преимуществу 
в учебных коллективах. Основы теории и практики коллективного 
воспитания заложил А.С. Макаренко. В коллективе ребенок 
развивается в условиях стремления к достижению общих целей, 
адекватных мотивам общественно-полезной совместной 
деятельности; включаясь в широкую систему деловых и 
межличностных взаимодействий.

O По данным Д.И. Фельдштейна, влияние коллектива на 
формирование личности ребенка оказывается максимально 
позитивным в процессе целенаправленной организации детских 
коллективов с учетом возраста детей и рационального 
соотношения коллективных форм деятельности и возможностей 
для самодеятельности и индивидуального творчества. Большое 
значение имеет и стадия развития коллектива как малой группы.

O А.В. Петровский показал, что освоение социального смысла 
коллективной деятельности происходит по мере развития 
межличностных отношений от непосредственной, межличностной 
зависимости к отношениям, опосредованным ее содержанием и 
ценностями.



Роль учителя в нравственном становлении 
личности

O В этом процессе велика роль учителя, особенно если 
он активно и непосредственно участвует во всех 
детских делах. Об этом писал А.В. Сухомлинский: 
«Передо мною останется навсегда закрытым путь к 
сердцу ребенка, если я не буду иметь с ним общих 
интересов, увлечений и стремлений». Он 
рекомендовал школьным воспитателям как можно 
больше времени проводить в общении с детьми, 
вести с ними задушевные беседы, вместе работать, 
ходить с воспитанниками в походы, на экскурсии. 
Только так воспитатели смогут почувствовать 
духовный мир ребенка и оказать на него 
непосредственное ненавязчивое воспитательное 
влияние.



Другие люди как образец нравственного поведения
O Формированию адекватного поведения и закреплению 

нравственного опыта способствует соотнесение собственных 
действий и поступков с поведением других людей, ориентация на 
положительные образы и социально одобряемые эталоны 
поведения. Для этого используются такие воспитательные средства, 
как анализ действий литературных персонажей, дискуссии и 
диспуты. Учащиеся приобретают опыт нравственного переживания 
и сопереживания, что формирует у них систему устойчивых 
отношений к другим людям, склонность к самоанализу и 
самопознанию.

O  Особенно велико значение в этом отношении личного примера 
воспитателя. Ребенок фиксирует действия и поступки воспитателя, 
особенности его вербального и невербального поведения, внешний 
вид, отношение к происходящему. Посредством механизмов 
идентификации и подражания он воспроизводит манеру поведения, 
стиль, взаимоотношения с окружающими людьми и способы 
воздействия на них. Формы и эталоны поведения дети усваивают 
также в той референтной группе, к которой они относятся.



Формирование полезных привычек в 
процессе воспитания

O Если привычка у ребенка сформирована, он будет поступать 
соответствующим образом просто потому, что иначе не может. 
Отличие привычки от навыка и умения заключается в том, что 
выполнение привычного действия всегда доставляет человеку 
удовольствие. Например, ребенок может хорошо овладеть навыком 
чтения, но это еще не значит, что он будет много читать. Для этого у 
него должна быть сформирована соответствующая привычка, 
потребность в чтении. Таким образом, он будет постоянно 
стремиться к тому, чтобы удовлетворять данную потребность. 
Привычки и навыки формируются в деятельности посредством 
закрепления и автоматизации действий. Формирование 
желательной привычки требует правильной организации 
деятельности и обязательных, поэтапных и постепенных 
упражнений. В процессе формирования привычки дети должны 
получать удовольствие от выполненного действия. Если они не 
могут сразу добиться высоких результатов и за каждый промах их 
ругают или наказывают, привычка выполнять данное действие не 
сформируется. Останется необходимость напоминать ребенку о 
том, что и как нужно делать, преодолевая его нежелание или лень.



Искоренение вредных привычек
O Если в процессе обучения какому-либо действию у ребенка 

вырабатывается ненужный, неадекватный навык, он может перерасти 
в привычку. Нередко дети «кособоко» сидят за партой или 
неправильно держат ручку именно по этой причине. Еще одна причина 
заключается в том, что в свое время на какое-то детское действие 
взрослые не обращали внимания или даже поощряли его. Например, 
слишком громкая речь или излишняя жестикуляция могут стать 
привычкой. 

O Исправлять вредные привычки достаточно трудно. Обычно 
воспитатель объясняет, почему что-либо не следует делать, какой это 
приносит вред самому ребенку или другим людям. Однако постоянные 
напоминания о том, что не следует делать, почти не достигают цели, 
тем более не следует стыдить ребенка или брать с него обещание 
немедленно исправиться. Не сумев сдержать данное обещание, 
ребенок может потерять к себе уважение, у него снизится самооценка. 
Даже взрослому человеку искоренить дурную привычку, например 
курение, неаккуратность, опоздания, бывает очень нелегко. 
Избавление от вредных привычек требует значительного времени и 
терпения со стороны воспитателя, правильной организации 
деятельности и формируемого жизненного опыта детей, опоры на их 
положительные качества и хорошие привычки.



Внушение как метод искоренения 
вредных привычек

O Позитивное влияние здесь может оказать 
обращение к подсознанию посредством 
внушения. В этом случае воспитательная 
задача может решаться путем 
непосредственного эмоционального 
воздействия на ребенка через яркое для него 
впечатление, интересный рассказ, юмор или 
мягкую иронию.



Поощрение и наказание как методы  воспитания

O В воспитательном процессе традиционно 
используются методы поощрения и 
наказания. Чтобы они приносили детям 
пользу или, по крайней мере, не наносили им 
вреда, не следует делать эти методы 
главными. Поощрения должны в целом 
преобладать над наказаниями, для которых 
недопустима жестокость, унижение. 
Категорически нельзя применять к детям 
физические наказания.



Общеметодологические принципы воспитания
O В психологии воспитания обозначены общеметодологические 

принципы, на основании которых воспитатель определяет 
стратегию и тактику использования конкретных воспитательных 
средств и методов воздействий на учащихся. Основными из них 
являются:

• включение детей на всех этапах их развития в различные 
социально-значимые виды деятельности;

• опора на коллектив и использование его позитивного влияния для 
повышения эффективности воспитательных воздействий;

• адекватное соотношение в процессе воспитания вербальных и 
действенных методов;

• избегание формализма и неискренности в отношениях с 
воспитанниками;

• учет индивидуальных особенностей, ведущей мотивации и 
интересов учащихся;

• применение воспитательных средств на фоне положительного 
отношения к ребенку, стремления его понять и готовности оказать 
ему психологическую поддержку.



Задача воспитателя

O Нравственные знания и переживания, первые 
опыты нравственного поведения постепенно 
формируют у учащихся нравственные мотивы, 
идеалы и убеждения. Задача воспитателя состоит в 
том, чтобы сделать их действенными, чтобы 
ребенок, подросток, юноша научились и привыкли 
действовать и совершать поступки в соответствии 
со своими убеждениями и идеалами. Так 
достигается формирование базисных личностных 
характеристик, которые становятся внутренними 
регуляторами устойчивого нравственного 
поведения человека, основой его саморазвития и 
самовоспитания. Воспитан не тот, кто поступает 
нравственно, а тот, кто не может поступить иначе.



Задача воспитателя
O  В реальном воспитательном процессе учитель всегда стоит 

перед выбором психологически обоснованного н наиболее 
действенного метода. Не существует ни готовых схем, ни 
рецептов, однозначно указывающих, какой метод следует 
применить. Соответственно их выбор требует от воспитателя 
глубокого анализа и понимания психологических 
особенностей ребенка, преодоления штампов и стереотипов 
в оценке его поведения и личности, постоянного поиска и 
творчества, душевной сопричастности. Все это приближает 
воспитание к искусству. Яркие примеры воспитания как 
искусства — педагогическая деятельность А.С. Макаренко, А.
В. Сухомлинского и их последователей. Основу для 
овладения этим искусством составляют педагогические и 
психологические знания о природе и методах воспитания. 
Однако, кроме этого, от воспитателя требуются самоотдача, 
высокий эмоциональный накал, ответственное и трепетное 
отношение к своей миссии — участию в формировании 
человеческой личности.



ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ

Воспитание  как путь 
к осознанию и смыслу



O В процессе воспитания ребенок овладевает 
ценностями и нормами поведения в обществе. Это 
наиболее доступный внешнему наблюдению 
результат воспитательного процесса. 
Психологически воспитание является значительно 
более сложным процессом. Его результаты 
проявляются не сразу, и далеко не все они 
доступны для непосредственного наблюдения и 
анализа воспитателем. «Психологическая 
сущность воспитания — это изменение сознания и 
самосознания по всем условно выделяемым 
составляющим, их переструктурирование, 
изменение многослойных отношений, значения, 
смысла, эмоций, мотива  (Б.А. Сосновский).




