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С
овременное образовательное учреждение — 
важный институт воспитания подрастающего 
поколения. Федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС) опреде-
ляет своим содержанием в качестве приори-

тетного направления развития современной школы — 
духовно-нравственное. Оно должно стать органич-
ной составляющей профессионально-педагогической 
деятельности педагога, главной целью которого была и 
остается поддержка саморазвития личности ученика. 
ФГОС ориентирует не только на усвоение определен-
ной суммы знаний в ходе образовательного процесса, 
но и на формирование у школьников гражданской от-
ветственности, правового самосознания, духовности, 
культуры, толерантности, развитие самостоятельно-
сти, личной ответственности, созидательных способ-
ностей и качеств человека, позволяющих ему учиться, 
действовать и эффективно трудиться в современных 
экономических условиях.

Главное в воспитании на учебном занятии, так же 
как и главное в обучении на том же занятии, — в си-
стеме педагогических влияний, изобретенной Я. А. Ко-
менским четыреста лет назад, которая заключается в 
педагогической коммуникации и взаимодействии; до 
сих пор непревзойденной по таким показателям, как 
результативность, целостность, системность, систе-
матичность, оптимальность времени и структуры. Эта 
система при грамотном использовании представляет 
собой законченный акт педагогического общения, 
или завершенную психодраму (взаимное целенаправ-
ленное действие и диалог учителя и учеников, в ходе 
которого личности участников изменяются: корректи-
руются жизненная стратегия, черты характера, мен-
тальность, привычки поведения).

Между тем воспитывающий потенциал урока как 
такового, занятия в качестве психодрамы, независимо 
от предметного содержания, очень высок. На каждом 
занятии целенаправленное и спонтанное изменение 

личностей учащихся (и учителя тоже), то есть собствен-
но воспитание, происходит благодаря комплексным 
воздействиям:

• стиля образовательного общения,
• культуры управления образовательной деятель-

ностью,
• дидактической структуры,
• методических приемов.
Оптимальный выбор всех этих средств воспитания 

на уроке и есть педагогическое мастерство. Культура 
управления на учебном занятии отвечает за формиро-
вание внутренней организации жизни человека, тем 
более что в свете новых подходов к достижению лич-
ностных результатов в процессе образования школь-
ники должны обрести способность самостоятельно 
ставить цели и строить жизненные планы. Построе-
ние внутреннего мира ученика напрямую зависит от 
управленческой функции учителя на уроке. Так, если 
учитель проводит урок в структурно-плановой форме, 
в проективно-рефлексивной деятельности, если ему 
удается привлечь ребят в сам процесс постановки це-
лей и задач, выяснению своего отношения не только к 
предметному, но и к педагогическому замыслу, то субъ-
ектная позиция учеников вырастает до соавторской, а 
главное — воспитание перерастает в самовоспитание, 
возникает чувство свободы, желание ответственно от-
носиться к своей жизни.

Особое внимание стоит обратить на формирование 
ценностного отношения ребенка к окружающему ми-
ру через все содержание образования в любой пред-
метной области. Педагог всегда понимал важность 
ценностного аспекта содержания образования, но не 
всегда его получалось раскрыть на уроке, часто это бы-
ло формальным аспектом деятельности. На современ-
ном этапе развития образования содержание разных 
видов учебной, социальной, культурной, семейной, 
религиозной и иной общественно значимой деятель-
ности объединяется вокруг сформулированной в виде 
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вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности в 
педагогическом процессе последовательно раскрыва-
ются в этом содержании.

Базовые национальные ценности не локализованы 
в содержании отдельного учебного предмета, формы 
или вида образовательной деятельности. Они прони-
зывают все учебное содержание, весь уклад школьной 
жизни, всю многоплановую и разнообразную деятель-
ность школьника как человека, личности, гражданина. 
У учащихся, в зависимости от однообразия или вариа-
тивности дидактической структуры учебного занятия, 
формируется та или иная ментальность: репродук-
тивная, продуктивно-эвристическая, креативная. Если 
урок построен по одной и той же схеме, формируется 
репродуктивная ментальность. Высшее ее проявле-
ние — позиция эрудита, обладающего сведениями по 
множеству самых разных вопросов. Если структурно-
сюжетное разнообразие учебного занятия обеспечи-
вает вариативность дидактической структуры урока, 
которая работает на разные способы и формы пони-
мания информации и исполнения деятельности, если 
такое обучение учит формулировать проблему, иссле-
довать текст, строить концепции, нелинейно работать с 
информацией, самостоятельно конструировать новые 
авторские тексты, то этот путь гарантированно приве-
дет к воспитанию эвристической, креативной менталь-
ностей, которые позволяют человеку быть творцом 
собственной личности. Ясно, что только на этом пути 
появляется возможность воспитывать взаимопонима-
ние, сочувствие, стремление услышать другого, понять 
и принять его мотивы, разобраться в себе, увидеть се-
бя «другими глазами».

В. А. Сухомлинский — представитель именно вос-
питывающего обучения, убеждал в том, что урок — это 
зеркало общей и педагогической культуры учителя, 
мерило интеллектуального богатства, показатель его 
кругозора, эрудиции. От урока тянутся сотни не за-
мечаемых с первого взгляда незримых связей к вне-
классной, внешкольной работе, взаимоотношениям 
учителей и родителей, отношениям в педагогическом 
коллективе, содержанию и направленности методи-
ческой работы в школе, внутренней культуре, форми-
рованию новых технологий обучения и воспитания и 
освоению передового опыта. Воспитывающий харак-
тер обучения остается закономерностью педагоги-
ческого процесса.

Учебное занятие является частью образователь-
ного процесса, так же как внеурочная, внеклассная, 
внешкольная воспитательная деятельность. Все самое 
важное и самое главное для ученика совершается на 
учебном занятии. С него начинается образовательный 
процесс, им заканчивается. 

Все перечисленные виды образовательной дея-
тельности в свете ФГОС объединяются таким важным 
понятием на сегодняшний день, как единая социаль-
ная образовательная среда (уклад образовательного 

учреждения). Новый образовательный стандарт опре-
деляет необходимость создания в каждом образова-
тельном учреждении программы воспитания и социа-
лизации обучающихся на ступени основного общего 
образования. В ней главной является задача создания 
социальной среды развития обучающихся, включаю-
щей урочную, внеурочную и общественно значимую 
деятельность, систему воспитательных мероприятий, 
культурных и социальных практик, основанной на си-
стеме базовых национальных ценностей российского 
общества, учитывающая историко-культурную и этни-
ческую специфику региона, потребности обучающихся 
и их родителей. 

Совершенствование  содержания образования мо-
жет стать успешным при условии его адаптации к 
возрасту и возможностям детей на всех этапах обу-
чения. По этому поводу вспоминаются размышления  
В. А. Сухомлинского о том, что в годы отрочества перед 
ребенком открывается мир идей. Подросток начинает 
философствовать, мыслить широкими общественно-
политическими, моральными понятиями. Идеи дела-
ются святыми и нерушимыми не тогда, когда они запо-
минаются, а тогда, когда живут в живом трепете мысли 
и чувства, в созидании и поступках. Если же этого нет, 
если, воспринимая идеи, подросток не думает сам о се-
бе, не переживает своих поступков, своего поведения, 
как живого воплощения идей, образуется пустота души, 
случайность добра и зла в поведении. Как можно боль-
ше поступков, побуждаемых благородными желаниями, 
стремлениями личности к моральному идеалу — вот 
одно из золотых правил воспитания подростков.

Ученик может проучиться в школе вплоть до вы-
пускного класса, не совершив ни одного самостоя-
тельного поступка. Чем он конформнее, тем больше 
разного рода похвал. Что скрывается за характеристи-
кой: блестящий ученик, по всем предметам отвечает 
хорошо и всегда приходит с выученными уроками? 
Далеко не всегда продуктивное воспитание личности 
пересекается с академическими успехами. И если по-
следние напрямую зависят от учителей и учеников, то 
воспитание личности во многом определяет дух шко-
лы, ее атмосфера, уровень взаимоотношений.

Об укладе школьной жизни, обеспечивающем 
создание социальной среды развития обучающих-
ся, и раньше много говорили и писали. В частности,  
А. Н. Тубельский был одним из первых, кто еще в 
советское время формировал представление и по-
нимание педагогов об этом удивительном феномене 
школьной жизни. В отечественной литературе были 
попытки говорить об этих проблемах: у П. Ф. Лесгаф-
та, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского мы находим 
целые страницы рассуждений о духе школы и клас-
са, стиле отношений, отличающем один коллектив 
от другого — обо всем, что сегодня А. Н. Тубельский 
вкладывает в понятие уклада образовательного 
учреждения. Все они обращали внимание на то, что 
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специфическая атмосфера, дух школы не в меньшей 
степени определяют образование, чем набор учебных 
предметов. По сути, речь идет об общей культуре об-
разовательного учреждения: культуре управления и 
взаимоотношений, традициях, образе школы в глазах 
учащихся и родителей, общественности; гуманисти-
ческой основе организации жизни школы и позиции 
учителей, способных оптимистично подходить к уча-
щимся, создавать каждому ситуацию успешности.

Уклад жизни школы — это ее обобщенная харак-
теристика, отражающая относительно устойчивые и 
постоянно поддерживаемые особенности, наиболее 
значимые для содержания и качества жизни детей и 
взрослых. Он рассматривается, прежде всего, через 
призму условий бытия членов сообщества, видов их 
деятельности, действующих норм и правил поведения, 
реальных возможностей, создаваемых для школьни-
ков, характер взаимоотношений в коллективе детей 
и взрослых. Сила влияния уклада на развитие обра-
зовательного сообщества и его воспитательное воз-
действие на каждого школьника связаны с тем, что оно 
постоянно, непрерывно, незаметно, без «указующего 
дидактического перста» и поэтому наиболее есте-
ственно.

Сущность этого феномена выявляет термин «скры-
тое учебное содержание», которым, по свидетельству  
И. Фрумина, пользуются многие западные исследова-
тели. К нему следует отнести такие явления школьной 
организации, как:

• различного рода дифференциация школьников 
по способностям, включая отечественное изобретение 
последних лет — специальные классы для одаренных 
детей и классы коррекции;

• структура реальной власти в школе (тоталитарная 
или иерархическая, демократическая или либераль-
ная);

• язык класса или школы (по семантике, тону, стилю, 
объему лексикона);

• сложившаяся практика отвечать учителю то, что 
он ждет, а не то, что думает ученик;

• умение действовать в ситуации контрольной ра-
боты или экзамена (не культурные формы поведения в 
ситуации испытания, а сложившиеся правила списыва-
ния, подглядывания, угадывания и т. п.).

Предметно-пространственное окружение школь-
ников: помещение школы, классные комнаты, учебные 
кабинеты, столовая, коридоры, лестницы, вестибюль, 
актовый зал, их обустройство по принципу гигиены, 
эстетики, а также обустройство школьного двора, 
спортплощадок, цветника или сада — влияют на пси-
хологическое состояние, а следовательно — на актив-
ность и продуктивность деятельности, успешность фи-
зического и духовного развития. Однако предметно-

пространственное окружение становится фактором, 
когда оно «вочеловечено», за предметом видится 
отношение, за вещами угадываются интересы, мате-
риальные средства — условие наилучшего состояния 
каждого члена коллектива. Так определяет Н. Е. Щур-
кова жизненный уклад школы. Об укладе как скрытом 
содержании образования необходимо заботиться, его 
нужно создавать, так как во многом благодаря ему мы 
можем добиться качественных результатов в расшире-
нии и углублении воспитывающего обучения в совре-
менной школе.
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Афоризм номерА 

Человек  может стать человеком лишь благодаря воспитанию.
И.  Кант


