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С. В. Константинова
Теория и методика воспитания

 
1. Базовые теории воспитания

 
Педагогика к настоящему времени накопила обширный объем теоретического матери-

ала, описаний педагогических явлений и знаний. Поэтому в педагогике образовалось большое
количество ответвлений, которые развиваются как самостоятельные науки. К ним относятся:
история педагогики, педагогика школы, педагогика профтехобразования, военная педагогика,
предметные методики (науки о закономерностях преподавания и изучения учебных предме-
тов), дошкольная педагогика, педагогика высшей школы, дефектология, которая подразделя-
ется на тифлопедагогику – теорию воспитания слепых; олигофренопедагогику – умственно
отсталых; сурдопедагогику – глухих; логопедию – теорию обучения детей с расстройствами
речи и др. Основными поня-тими педагогики, называемыми категориями, являются: развитие,
образование, обучение, воспитание.

Развитие человека – это процесс становления его личности под влиянием внешних и
внутренних, управляемых и неуправляемых, социальных и природных факторов. Различают
психическое, физическое и общее развитие личности. Психическое – это развитие психиче-
ских, физических, нравственных и других качеств личности. Образование – это процесс и
результат овладения учащимися системой научных знаний и познавательных умений и навы-
ков, формирования на их основе мировоззрения, нравственных качеств личности, развития
ее творческих способностей. Обучение – это целенаправленный процесс взаимодействия учи-
теля и ученика, в ходе которого осуществляется образование человека. Воспитание в специаль-
ном педагогическом смысле – это процесс и результат целенаправленного влияния на развитие
личности, ее отношений, черт, качеств, взглядов, убеждений, способов поведения в обществе.
Воспитание в широком смысле – это процесс и результат развития личности под воздействием
целенаправленного обу-чения и воспитания. Формирование личности – это процесс и резуль-
тат ее развития под влиянием среды, наследственности и воспитания. Сравнительным анали-
зом развития педагогики занимается ее отрасль, условно называемая сравнительной педагоги-
кой. Педагогика не стоит на месте, она постоянно развивается, укрепляя и совершенствуя свои
связи с другими науками. Педагогика заимствует многие идеи и методы исследования у других
наук, таких как философия, биология, социология, психология, которые помогают лучше про-
никнуть в сущность воспитания, и разрабатывает его теоретический материал. Все понятия в
педагогике тесно взаимосвязаны друг с другом и дополняют друг друга.
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2. История возникновения воспитания

 
Смысл существования предков человека предопределялся их миросозерцанием. На пер-

вый взгляд воспитание первобытных людей выглядело бессистемным, спонтанным, оно не
являлось функцией и проявлялось в традициях и фольклоре. Основой социального воспита-
ния всегда была семья. Действиям, связанным с воспитанием, придавался сакральный смысл.
Маленьким членам семьи в поведении предоставлялась значительная свобода. Наказания не
были строгими. Дети много играли, имитируя жизнь взрослых. Вначале педагогическая мысль
оформлялась в виде отдельных суждений и высказываний – своеобразных педагогических
заповедей. Кроме того, воспитывал и сам образ жизни родителей. В глубокой древности была
осознана высокая миссия материнства. Этому придавалось огромное значение. Материнская
любовь с первых дней рождения ребенка выражалась в колыбельной песне, позднее – в потехах,
прибаутках, которые имели большое развивающее значение. Материнская поэзия ненавязчиво
несла ребенку информацию о мире, в котором предстоит ему жить, обогащала его душу, раз-
вивала художественный вкус, музыкальный слух.

Вежливые манеры поведения в общении составляли неотъемлемую часть нравственной
культуры народа, его педагогических воззрений. В старославянском языке мы не найдем ни
одного ругательного слова. Поэтические моральные правила можно найти в «Поучении» детям
Владимира Мономаха. Позднее существовали и другие институты воспитания и обучения.

Другой институт воспитания – «дядьки». Дядьки были наставниками своих племянни-
ков, а те – первыми их помощниками. С принятием христианства распространялось «кумов-
ство» – «кум» и «кума» становились крестными отцом и матерью.

Истоки теоретической педагогической мысли открываются в работах великих древних
философов – Платона и Аристотеля. Само слово «педагогика» – греческого происхождения,
переводится как «деторождение», «детовождение». Педагогика обрела статус науки благодаря
трудам выдающегося чешского педагога Яна Амоса Коменского (1592–1670), который изложил
свои основные идеи в труде «Великая дидактика».

Интенсивное развитие педагогической теории и практики (в рамках различных образо-
вательно-воспитательных учреждений) в VIII в. привело к основанию специальных учебных
заведений по подготовке педагогов. Первые такие заведения появились в Германии.

В современных условиях педагогику рассматривают как науку и практику обучения и
воспитания человека на всех возрастных этапах его личного и профессионального развития.
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3. Сущность воспитания в структуре:

образовательного процесса
 

Образование – это процесс передачи накопленных поколениями знаний и культурных
ценностей. В системе образования всех уровней и видов происходит накопление интеллек-
туального и нравственного потенциала страны. Социально-культурная традиция оказывает
существенное влияние на формирование характера человека, стиля поведения, его ценно-
стей, устремлений и интересов, т. е. образа жизни, принятого в обществе, а также на осво-
ение различных форм жизнедеятельности (трудовой, профессиональной, общественно-поли-
тической, семейно-бытовой) и развитие духовного потенциала человека для творчества. В
процессе обучения и воспитания человек осваивает социокультурные нормы, которые имеют
культурно-историческое значение. Смысл образования заключается в воспроизводстве усто-
явшихся форм общественной жизни в пространстве культуры. Образовательные системы – это
социальные институты, осуществляющие целенаправленную подготовку человека к самосто-
ятельной жизни в современном обществе. Цели и задачи для конкретных образовательных
систем зависят от социального заказа в рамках всей системы образования страны. Так, долгое
время образование в нашей стране развивалось вне контекста мировой и национальной куль-
туры. Основные параметры его «зарывались» идеологией. В настоящее время необходимо вер-
нуть образование в контекст культуры, т. е. ориентировать его на общечеловеческие ценности,
мировую и национальную духовную культуру, освоение гуманистических технологий обуче-
ния, создание в общеобразовательных учреждениях среды, формирующей личность, способ-
ную к творческой реализации в современных условиях.

Образовательные учреждения – это социальные институты, которые приобретают госу-
дарственный статус системы образования в стране в качестве дошкольного, школьного, сред-
него специального, высшего и дополнительного образования. Социальная функция этих учре-
ждений состоит в предоставлении образовательных услуг населению страны. Государственную
норму того или иного типа образования определяет государственный образовательный стан-
дарт, он же выбирает обязательную учебную программу каждой школы или вуза. Государствен-
ный стандарт состоит из двух частей: первая часть – это набор обязательных для всех школ
или вузов дисциплин, вторая – дисциплины по выбору учащихся.

Духовное начало в человеке проявляется благодаря его вливанию в «культурное» насле-
дие семьи и культурную традицию, которую он осваивает посредством процессов образования,
воспитания и профессиональной деятельности на протяжении всей жизни.
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4. Движущие силы и логика воспитательного процесса

 
Личность ребенка любого уровня воспитывается не по частям, а целостно, поэтому вос-

питательный процесс состоит из движущейся системы отношенческих ситуаций. Воспитатель-
ный процесс целостен, не расчленяется на отдельные виды воспитания, и каждый вид дея-
тельности и общения в той или иной степени формирует целостную личность. В процессе
жизненного взаимодействия под влиянием социальных отношений детей формируется соб-
ственное представление о мире, складываются привычки поведения, приобретаются навыки
деятельности. Огромное значение для становления личности имеют и природные задатки, спо-
собности и потребности ребенка. Аккумулируя общественное сознание, осмысливая идеи и
формируя собственное поведение, ребенок воспитывает характер, вырабатывает жизненную
позицию, ставит перед собой цели для сознательного самосовершенствования. Все взрослые
люди – потенциальные или реальные участники воспитательного процесса. Следующим участ-
ником воспитательного процесса является коллектив. Это школьные, трудовые и самодея-
тельные объединения, общественные организации, спортивные команды, бытовые и игровые
группы. Вместе с тем взрослые способствуют осознанию детьми социально ценных целей и
перспектив развития коллективной жизни, внесению элементов нравственных, эстетических
и общественных требований. Главным звеном в воспитательном процессе являются жизнен-
ные отношенческие ситуации, которые возникают на трех основных уровнях. Во-первых, на
уровне необходимого, обязательного. Во-вторых, на уровне свободного, избирательного рода
деятельности. И, в-третьих, ситуации возникают на уровне случайного общения и взаимоотно-
шений, временных интересов и обязанностей. Логика воспитательного процесса заключается
в обязательном присвоении подрастающим поколением социального опыта старших, что неод-
нократно подтверждено общественно-исторической практикой. Деятельная природа ребенка
не терпит однообразия и застоя. Процесс познания окружающей действительности для него не
ограничивается только умственной деятельностью. Дети познают мир всем своим существом:
интеллектом, чувством, интуицией, в активном творчестве и общении. Поэтому, чтобы вклю-
чить ребенка в учебно-воспитательный процесс и обеспечить полноценное функционирова-
ние всех его познавательных сил, необходимо постоянное чередование организационных эле-
ментов деятельности внутри каждой воспитательной формы. Тогда воспитательный процесс
предстанет как гармония взаимодействующих форм и видов деятельности: умственной, физи-
ческой, творческой, развлекательной, исследовательской.
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5. Национальное своеобразие воспитания

 
В детях необходимо воспитывать уважительное отношение к национальному чувству

людей, к их истории, языку, ценностям культуры, искусства, прививать с рождения любовь к
своей Родине, к окружающим людям. Каждый народ имеет право на свою политическую, духов-
ную, нравственную индивидуальность, в той или иной мере развитую национальную автоно-
мию и культуру. Все люди испытывают одинаковые чувства, одинаково радуются и печалятся,
одинаково переживают горестные и счастливые моменты в жизни, но играют в разные игры,
слушают различную народную музыку, разговаривают на разных языках, чтят разные обы-
чаи. Народные традиции, аккумулируя такие нравственные категории, как ответственность,
долг, честь, совесть, терпимость, любовь, уважение, сопереживание, потребность в творческой
созидательной деятельности, выступают важнейшим средством воспитания детей. Научные
истины, по мнению К. Д. Ушинского, могут быть общими, психологические приемы и методы,
добытые в разных странах, могут быть использованы любым народом, но система воспитания
в целом у каждого народа своя, со своими национальными особенностями, она учитывает спе-
цифику национального характера и творческие силы различных слоев страны. К. Д. Ушинский
писал: «…воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет
ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных
идеях. Всякая историческая народность есть самое прекрасное Божие создание на земле, и
воспитанию только остается черпать из этого богатого и чистого источника». Глубоко веря
в самобытность русского народа, он предостерегал от слепого подражания другим нациям.
У немецкой нации нужно учиться глубокому познанию основ наук, наклонности к абстракт-
ному мышлению. Французская нация формирует такие профессии, как инженер, техник. Рус-
ская нация создала свою культуру, свой язык, свою народную песню, из которой черпает свое
вдохновение поэт, музыкант, художник, философ, ученый. Ушинский отмечал, что в запад-
ных школах много верных выводов, но и немало ложных и вредных советов. Так, во Француз-
ской нации он не приемлет блеск и тщеславие, стремление пустить пыль в глаза. В немецком
воспитании не согласен с утверждением о том, что можно быть крупным ученым и вместе с
тем безнравственным человеком. Как истинный педагог он понимал, что ни одну из западных
систем нельзя перенести на русскую почву. Необходимо предоставить дело народного образо-
вания самому народу, построить системы воспитания в соответствии с особенностями различ-
ных наций в стране и историческими условиями их жизни.
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6. Закономерности и принципы воспитания

 
Для практики воспитания важнее всего связать закономерными отношениями эффек-

тивность воспитательного процесса с теми его компонентами, которые оказывают влияние на
качество воспитания.

Эффективность зависит от:
1) сложившихся воспитательных отношений. Воздействие на личность осуществляется

через ее отношение ко всему окружающему, и в ходе воспитательного процесса формируются
взгляды, позиции воспитанников;

2) соответствия цели и организации действий, которые помогают эту цель достигнуть.
Если организация, т. е. совокупность отношений, условий, воздействий и методов работы, не
соответствует цели, то воспитательный процесс не достигает успеха;

3) соответствия правила и практики социального поведения;
4) условий, в которых воспитывается человек;
5) интенсивности самовоспитания;
6) эффективности развития и обучения;
7) интенсивности и качества взаимоотношений между самими воспитанниками;
8) интенсивности воздействия на духовную сферу воспитанника;
9) качества воспитательного воздействия.
Главная цель воспитания определяется как формирование всесторонне развитого чело-

века, способного реализовать себя в современном обществе и приумножить культурные
ценности в будущем. В целях гармоничного развития человека осуществляется нравствен-
ное, умственное, трудовое, физическое, гражданское, экологическое воспитание. Воспитатель
решает воспитательные задачи, эффективность которых зависит от многих факторов и усло-
вий, от последовательности и логики применения комплекса методов. Принципы воспитания
могут выражать нормы поведения человека, необходимые для обогащения социального опыта;
выступать как конкретная задача; помогать воспитанникам оценить и разобраться в собствен-
ных поступках. Формы воспитания могут быть в виде приказа, указания, просьбы, намека с
целью выявления у учащегося интереса, переживания. Среди важнейших принципов воспита-
ния следует назвать принцип гуманизации, требующий создания максимально благоприятных
условий для раскрытия и развития способностей личности, постановки воспитания ребенка в
центр педагогического процесса, развития самой личности. Важнейшую роль в современных
условиях играет принцип совместной деятельности педагога, ученика и родителей. В этом слу-
чае создается едино-направленная воспитательная среда. Важны также в педагогике принципы
связи школы с жизнью, учета индивидуальных и возрастных особенностей. Особо необходимо
отметить роль принципа опоры на положительное в человеке, так как положительное не так
хорошо видится, как отрицательное.
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