
Воспитание как относительно управляемый процесс социализации личности. 
Существенное  значение  для  социализации  человека  имеет  воспитание.  Воспитание  -  одна  из 

основных категорий педагогики. Определение сути воспитания является одной из самых  древних проблем, 
которую общество характеризовало, исходя  из своих социальных установок и актуальных задач и гораздо 
больше  заботясь  о  своей  стабильности,  чем  о  развитии  потенциалов  человека.  Изменения  социально-
экономических  условий,  возникшие  в  результате  крушения  тоталитаризма  в  нашей  стране,  отказ  от 
идеологических стереотипов,  реформирование  всех социальных институтов,  в том числе и сферы образования, 
требуют новых подходов к определению цели воспитания, содержанию и структуре воспитательного процесса в 
школе.  В  связи  с  отрицанием  идеологической  доминанты  все  меньше  стало  проводиться  исследований, 
посвященных воспитанию подрастающего поколения. Многие ученые стали отказываться от специфического для 
отечественной  науки  термина  и  заменять  его  привычным  для  многих  стран  и  более  широким  термином 
«образование».

Такое  положение  не  случайно.  Сегодня  в  педагогической  науке  не  найти  столь  по-разному 
определяемого термина, как «воспитание». В буквальном смысле «воспитание» - это вскармливание, питание 
ребенка. Однако в нашей стране на бытовом уровне данный термин широко употребляется,  а  в  российской 
педагогике он также является устоявшимся понятием.

Рассматривая  различные  трактования  понятия  «воспитание»,  можно определить  наиболее  общие 
признаки, которые отмечаются большинством исследователей:
•   целенаправленность воздействий на воспитанника;
•   социальную направленность этих воздействий;

    •   создание условий для усвоения ребенком определенных норм отношений;
•   освоение человеком комплекса социальных ролей.

Необходимо отметить также определенный дуализм в понятии «воспитание». В классической педагогике 
воспитание  определялось  в  широком  и  узком  смысле  слова  (ранее  говорили  «тесном»).  В  первом  случае 
воспитание предполагало влияние на человека всех формирующих его факторов и в этом смысле отождествлялось 
с социализацией.

Общая социальная функция воспитания состоит в  том,  чтобы передавать из поколения в поколение 
знания,- вечная категория, так как оно существует с момента возникновения человеческой истории. Конкретная 
же  социальная функция воспитания,  его содержание и сущность  меняются в ходе истории и определяются 
соответствующими материальными условиями, общественными отношениями, борьбой идеологий.

В узком смысле под воспитанием понимали целенаправленную деятельность педагогов, которые призваны 
формировать  у человека систему качеств или какое-нибудь конкретное качество (например, воспитание 
творческой активности). В этом  плане можно рассматривать воспитание как педагогический  компонент 
процесса  социализации,  который  предполагает  целенаправленные  действия  по  созданию  условий  для 
развития человека, т.е. включение ребенка в различные виды социальных отношений в учебе, общении, 
игре, практической деятельности.

Отличие педагогического аспекта исследования социализации в том, что он изучает закономерности 
и  методику  педагогического  влияния  на  ребенка  с  целью  повышения  эффективности  социальных 
отношений.

Процесс воспитания не охватывает всевозможные влияния на личность и, следовательно, может 
лишь способствовать социализации ребенка. Социализация ребенка - это стратегическая цель деятельности 
любого  педагога,  поскольку  знания,  приобретаемые  на  уроках,  можно  рассматривать  как  базу  для 
социального становления человека. В этом плане мы можем  говорить о том, что в основе определения 
содержания образования, наряду с отражением уровня науки, необходима востребованность данных званий в 
будущем. Если ученик не станет специалистом в области истории, то после сдачи выпускного экзамена он 
вскоре забудет многие заученные исторические даты, однако социальное звучание исторических явлений, 
их  оценка, данная самим учеником, будут во многом влиять на его социальное поведение, отношение к 
окружающим социальным явлениям. Вряд ли запомнят ученики, выбравшие для себя специальности, не 
связанные  с  изучением  математики,  данные  в  школе  математические  формулы,  однако  базовые знания, 
связанные с анализом бытовых проблем, им будут необходимы всю  жизнь.  Сказанное  не  означает,  что 
содержание образования  должно быть примитивизировано до уровня актуальных бытовых потребностей. 
Оно  должно  формировать  у  учащихся  мотивы  познавательной  деятельности,  логику  мышления, 
гуманистическое мировоззрение, которые составляют основу социальной зрелости человека.

На социализацию ребенка существенное влияние оказывает и характер отношений с педагогами, 
родителями и другими детьми. В этом плане значим правильный выбор педагогических средств, который, с 
одной  стороны,  помогает  ребенку  реализовать  себя,  с  другой  -  интериоризировать  социальный  опыт  и 
соответственно определить свой способ поведения в структуре социального и педагогического взаимодействия.

Воспитание рассматривает свой объект одновременно в качестве своего субъекта. Это означает, что 
целенаправленное  влияние  на  учащихся  предполагает  их  активную  позицию.  Воспитание выступает как 
регулирование основных отношений в обществе. Оно должно способствовать самореализации человека, достижению 
идеалов, культивируемых в обществе. Если развитие направлено на качества, которые присущи индивиду, то 
воспитание исходит из качеств общественной морали, и они присваиваются индивидом в процессе воспитания.



Воспитание как бы обрамляет развитие, придает качествам индивида социальный вектор. В своем единстве 
развитие  и  воспитание  составляют  сущность  онтогенеза  личности.  Воспитание  предполагает  не  только 
формирование личности, но и создание условий для развития индивидуальности.

Одной из главных задач воспитания человека является его социальное самоопределение, которое зависит 
от реализации двух важнейших условий.

Первым из них является обеспечение включенности молодых людей в реальные социальные отношения, 
т.е. возникновение у них личностного состояния по отношению к деятельности, несущее в себе объективный и 
субъективный  компоненты.  Объективным  компонентом  является  собственно  деятельность  личности, 
субъективным - отношение личности к данной деятельности. При этом проявляется такая особенность социальных 
отношений  детей:  с  одной  стороны,  они  адекватны  социальным  отношениям  взрослых,  с  другой  -  носят 
опережающий  характер.  Дети,  включаясь  в  реальные  отношения,  ориентируются  на  свое  идеальное 
представление об этих отношениях.

Вторым условием является самореализация детей в процессе социального взаимодействия. Это условие 
предполагает предоставление возможности ребенку более полно раскрыть себя  в отношениях с окружающими, 
когда важны осознание цели и  значение деятельности для личного саморазвития, учет осознанности каждым 
ребенком своего «Я», наличие четких и ясных перспектив (ближних и дальних) в той деятельности, в которую 
ребенок включается.

Таким образом, развитие, социализация и воспитание воздействуют на индивида с одной и той же целью - 
полной реализации себя в обществе. При этом развитие обращено к тому, что уже присуще индивиду, а воспитание 
обращено, кроме этого, к тому, чего у него нет, что дано в общественной морали, в нравственных нормах и качествах 
людей. В своем единстве развитие, социализация и воспитание составляют сущность формирования личности.


