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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВОСПИТАНИИ

Воспитание... Много сказано и одновременно ничего не сказа
но. Много сделано и ничего не сделано. Решены многие проблемы 
и в то же нет никакого их решения в условиях обновляющейся Рос
сии. Воспитание волновало человечество со времени появления 
человека на планете. Но не прекращается дискуссия о воспитании 
и в настоящее время. Как разобраться в сложном запутанном клуб
ке мыслей о воспитании? Какие пути реализации воспитания под
растающего поколения существуют сегодня? Как сегодня воспи
тывать? На каких концептуальных подходах? Основополагающих 
принципах? Как воспитывать новое подрастающее поколение, 
способное развивать и приумножать достойные традиции россий
ского общества? Вопрос вечный, но требующий незамедлительно
го решения в наше динамичное и сложное время.

Сделаем попытку разобраться в данном вопросе.
На протяжении исторического развития педагогической 

мысли вышеозначенный процесс находился в фокусе при
стального внимания педагогов, как теоретиков, так и практи
ков. Воспитание следует рассматривать как одну из важней
ших категорий педагогики. Как известно, прогрессивное и не
прерывное развитие человеческого общества определяется си
стемной передачей младшему поколению опыта старших по
колений. При этом важно указать на тот факт, что каждое но
вое поколение, овладев этим опытом, совершенствует, углуб
ляет, развивает, реформирует и модернизирует его в соответ
ствии с новыми социально-экономическими условиями. Неслу
чайно и в наше время воспитание остается основной, помимо 
образования и обучения, наиболее подвижной категорией пе
дагогики. Содержание этой категории не остается неизмен
ным, а непрерывно обновляется и модернизируется по мере 
развития практического опыта, педагогической науки и ее ве
дущей доктрины. Общественная практика передачи социаль



ного опыта от старшего поколения к младшему сложилась го
раздо раньше обозначающего ее термина.

Сущность категории «воспитание» трактуется с различных 
точек зрения. В любом случае в качестве предмета воспитания 
рассматривается человек, испытывающий соответствующее 
воспитательное воздействие.

Ещё Платон писал о том, что «никто не становится хорошим че
ловеком случайно». Процесс воспитания является многофактор
ным. На него оказывают влияние природная среда, окружающий 
мир, система и иерархия общественных ценностей; семья, школа и 
вуз, детские и молодежные организации; повседневная и професси
ональная деятельность, искусство и средства массовой информации.

Исходное значение слова «воспитание» обусловлено корне
вой частью слова: «воспитание» — это вскармливание, питание 
ребенка, не приспособленного к жизни и совершенно беспомощ
ного при рождении. Сегодня термин «воспитание» далеко ушел 
от своего исходного смысла и его следует рассматривать «как ду
ховное питание».

Воспитание имеет исторический характер. Воспитание появи
лось с возникновением человеческого общества, с ним вместе раз
вивается и совершенствуется: изменяются цели воспитания, его со
держание и средства, методы и педагогические приемы в зависи
мости от типа культуры (первобытно-общинной, античной, сред
невековой, Нового времени, современной). Направленность, ха
рактер воспитания соответствуют уровню развития производи
тельных сил и характеру производственных отношений (воспита
ние воздействует на развитие общества, в свою очередь, общество 
предоставляет возможности для воспитания человека). Поэтому 
воспитание имеет конкретно-исторический характер.

Сущность воспитания заключается в таком взаимодействии, 
при котором воспитатель намеренно стремится повлиять на вос- 
питуемого: «чем человек как человек может и должен быть» [9]. 
Можно сказать, что воспитание является одним из видов дея
тельности по преобразованию человека или группы людей. Это 
практико-преобразующая деятельность, направленная на изме
нение психического состояния, мировоззрения и сознания, зна
ния и способа деятельности, личности и ценностных ориентаций 
воспитуемого. Свою специфику воспитание обнаруживает в оп
ределении цели и позиции воспитателя по отношению к воспи
таннику. При этом воспитатель должен учитывать единство при
родной, генетической, психологической и социальной сути вос
питуемого, а также его возраст и условия жизни.



Обращаясь к категории «воспитание», можно констатиро
вать тот факт, что данная категория достаточно широко пред
ставлена в педагогической литературе. Остановимся на некото
рых пониманиях сущности воспитания в педагогике.

Воспитание — целенаправленный и организованный процесс 
формирования личности [4]; целенаправленное создание условий 
для разностороннего развития и саморазвития человека, станов
ления его социальности, целенаправленный процесс передачи со
циального опыта от одного поколения к другому [2]; руководст
во (управление) процессом формирования и развития личности; 
передачи общественно-исторического опыта новым поколениям с 
целью подготовки их к общественной жизни и производительно
му труду [1]; функция общества по подготовке подрастающего по
коления к жизни, специально организованный и управляемый 
процесс формирования человека, передачи общественно истори
ческого опыта новым поколениям [8]; подготовка молодого поко
ления к жизни в данном и будущем обществе, осуществляемая че
рез специально создаваемые государственные и общественные 
структуры, контролируемая и корректируемая обществом; целе
направленное воздействие на человека с целью формирования у 
него определенных ценностных ориентаций, принципов поведе
ния, систем оценок, отношения к себе, другим людям, труду, об
ществу, миру [10]; специально организованный процесс формиро
вания и развития человека, прежде всего его духовной сферы [5]; 
целенаправленная содержательная профессиональная деятель
ность педагога, содействующая максимальному развитию личнос
ти ребенка, подростка, вхождению его в контекст современной 
культуры, становлению как субъекта и стратега собственной жиз
ни, достойной человека.

К одному из показателей воспитания человека относится 
уровень (некая мера) воспитанности. Воспитанность следует по
нимать как соответствующую результативность воспитания. Пе
дагогическая наука не владеет количественными измерителями, 
которые позволили бы оценить результат воспитания. Продук
том педагогической деятельности и ее результатом принято счи
тать уровень воспитанности обучающихся. На первый взгляд ка
жется, что раскрытие сущности воспитанности не представляет 
большого труда. Непонятным остается лишь вопрос о том, что 
все в процессе воспитания кажется простым и правильным, а от
куда берутся невоспитанные дети, подростки и, в целом, невоспи
танные люди, которых сегодня становится все больше и больше.



Как остановить этот лавинообразный процесс? Что необходимо 
для этого сделать?

Представляется, что вопрос о содержании понятия «воспи
танность» в изменившихся социально-экономических условиях, 
назовем их новыми, должен быть поставлен по-иному. Этот 
сложный вопрос настоятельно требует нового осмысления, но
вого подхода, а, значит, и нового решения. Воспитывать по-ста
рому, на старых традициях сегодняшнего ребенка, молодого че
ловека вряд ли возможно. Остается спорным вопрос, как же 
быть с ценностями, которые были сформированы в обществе 
веками и передавались от поколения к поколению? Можно ли от 
всего отречься? Что можно предложить взамен?

Для оценки воспитанности человека используются внешние 
и внутренние критерии.

• внешние критерии связаны с проявлением результатов вос
питания во внешней среде и проявляются в виде суждений, оце
нок, поступков и действий человека;

• внутренние критерии направлены на оценку явлений, кото
рые не поддаются непосредственному наблюдению воспитателя, 
и связаны с мотивами, убеждениями, планами, ориентациями, 
перспективами человека.

К оценке меры воспитанности человека применятся и другие 
критерии: широта и глубина восхождения человека к ценностям, 
значимым для него; степенью ориентации в правилах, нормах, 
идеалах и ценностях общества и степенью руководства ими в по
ступках и действиях, а также уровнем приобретенных на их ос
нове личностных качеств и убеждений.

О воспитанности человека можно судить по многочислен
ным показателям: внешнему виду, речи, манере поведения, по
ступкам, ценностным ориентациям, отношению к деятельности 
и стилю общения.

Категорию «воспитание» целесообразно рассматривать в 
широком и узком смысле. Под воспитанием в широком смысле 
следует понимать целенаправленный процесс воздействия на че
ловека с целью подготовки его к жизни и выполнению опреде
ленных социально-трудовых функций, с помощью которых осу
ществляется подготовка новых поколений в соответствии с соб
ственными запросами и требованиями социума к уровню воспи
танности человека. В узком понимании воспитание понимается 
как направленное воздействие на человека со стороны общест
венных институтов с целью формирования у него определенных

и



знаний, взглядов и убеждений, нравственных ценностей, полити
ческой ориентации, подготовки к жизни.

Прежде всего, воспитание является системой, процессом, ком
понентом культуры человека, ценностью и в какой то степени «ка
питалом», накопленным отдельным человеком и обществом.

В истории педагогики известны разные системы воспитания. 
Назовем некоторые из них: система афинского, спартанского 
воспитания, рыцарское воспитание, иезуитское воспитание, сис
тема воспитания в Царскосельском лицее, система воспитания в 
Кадетских корпусах России, система воспитания в советской 
России, система коммунистического воспитания и др. Каждая из 
обозначенных систем решала в воспитании подрастающего по
коления определенный круг проблем, очерченный требования
ми существующей социально-экономической ситуации, общест
вом и государством.

Воспитание, являясь непрерывным процессом, осуществля
ется в течение длительного промежутка времени, и его резуль
тативность зависит от большого числа факторов и условий. Вос
питание следует рассматривать как процесс, который осуществ
ляется не сиюминутно, а достаточно продолжительный период 
времени: начинается с рождения человека и не останавливается 
после ухода его в другой мир, мир вечности. После жизни чело
века остаются дети, дела, которые сделаны им при жизни и ко
торые продолжаются и заканчиваются уже другими людьми. 
В этом проявляется одно из главных свойств воспитания — его 
незавершимость, что означает его особую специфическую мис
сию в человеческом обществе.

Уровень воспитанности человека накладывает соответству
ющий отпечаток на его культуру, нравственность и другие не 
менее важные качества, позволяющие ему выполнять нравст
венный, патриотический долг в обществе и государстве. Вопрос 
о культуре, моральном облике и качествах личности человека 
является важнейшим определяющим звеном в современных ус
ловиях изменяющейся России. Очень значимым становится во
прос о том, какое поколение мы воспитаем, будет ли оно достой
но продолжать традиции российского государства.

Наиболее сложным является рассмотрение категории «вос
питание» с позиции аксиологического (ценностного) подхода. 
Впервые вопрос о ценностях был поставлен Сократом, сделав
шим его центральным пунктом своей философии и сформулиро
ванный им в виде вопроса о том, что есть «благо».



Ценности — вещественно-предметные свойства явлений, пси
хологические характеристики человека, явления общественной 
жизни, обозначающие позитивные или негативные значения для 
человека или общества [6]. Актуализация ценностных подходов к 
воспитанию определяется рядом факторов, к числу которых отно
сятся: аксиологизация мирового образовательного процесса, кри
зис современного образования и воспитания, обесценивание куль
турных традиций и дискретизация идеологических установок, пе
реход к гуманистической образовательной парадигме.

Аксиологический подход основан на гуманистических и эти
ческих принципах, образованию и воспитанию отводится веду
щая роль в решении задачи предотвращения войн, объединении 
усилий людей в деле защиты окружающей среды; образование и 
воспитание «должны быть направлены к полному развитию че
ловеческой личности, увеличению уважения к правам человека 
и основным свободам. Они должно содействовать взаимопони
манию, терпимости и дружбе между всеми народами и должны 
содействовать деятельности ООН по поддержке мира» [3].

Для обоснования ценностей и целей воспитания первостепен
ное значение имеют такие категории, как менталитет и толе
рантность. Менталитет, представляя собой квинтэссенцию куль
туры, является высшей ценностью воспитания. В нем воплоща
ются глубинные основания мировосприятия, мировоззрения и 
поведения человека. Именно менталитет предопределяет кон
кретные поступки людей, их отношение к различным сторонам 
жизни общества. Он находится в тесной связи с результатами об
разования и воспитания.

В настоящее время ценности и цели воспитания существенно 
изменились, в особенности в молодежной среде. Результаты, по
лученные в ходе Всероссийского социологического исследова
ния, проводимого Институтом профессионального образования 
(Москва), выявили большой спад общественной активности уча
щейся молодежи. Более 70% опрошенных отвергают возмож
ность своего участия в какой-либо общественной деятельности 
(политической, экономической, научной, культурной), в работе 
общественных организаций, хотя именно эти организации при
званы быть школой коллективизма, сотрудничества, патриотиз
ма. Таким образом, в настоящее время (в отличие от прошлых 
лет) приходится говорить не об общественной активности, а об 
общественной пассивности как преобладающей характеристике 
молодежи.



В педагогической литературе обсуждаются новые принципы 
воспитания, например, принцип ориентации на интересы моло
дежи, принцип умеренного традиционализма как одни из основ
ных принципов воспитания в новых условиях [7]. Трудно с ними 
не согласиться. Особенно тогда, когда у молодежи формируется 
позитивная установка на принятие ценностей, выработанных че
ловечеством за долгие-долгие годы. И можно ли согласиться с 
тем, что интересы молодежи, и только они должны превалиро
вать во всем сложном процессе воспитания? А если эти интере
сы идут вразрез с нормами и установками, принятыми в общест
ве? Как поступать в этом случае? Эти и многие другие вопросы 
ждут сегодня решения.
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O.A. Бутакова

ОРИЕНТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА В МИРЕ ЦЕННОСТЕЙ 
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

В процессе переосмысления аксиологических основ педаго
гики следует обозначить вопросы взаимосвязи ценностей приро


