
 

 

Воспитательный потенциал урока как средство формирования развивающейся 

личности 
Урок – это система целенаправленных педагогических влияний, это диалог учителя и 

учеников, в ходе которых вырабатывается та или иная жизненная стратегия, формируются 

определенные черты характера, приобретаются те или иные привычки поведения. 

   

Воспитательные задачи  урока: 

1. Содействовать в ходе урока формированию  следующих мировоззренческих понятий 

(например: причинно-следственные связи и отношения, познаваемость мира и природы, 

развитие природы и др.) 

2. Осуществлять нравственное воспитание: патриотизм, интернационализм, гуманизм, 

товарищество, этические нормы поведения. 

3. Формировать правильное отношение к природе, и .т.д 

 

Каждый ученик за время учебы в школе получает около 11000 уроков. Если вычесть отсюда 

«пропуски по болезни» (приблизительно 15 %), получим в среднем 9400 уроков на каждого 

школьника. Это почти десять тысяч стандартизованных особым образом «актов школьного 

воздействия» и  главным средством воспитания личности наших учащихся. 

Бесспорное влияние урока на становление личности школьника не надо никому доказывать. 

Сегодняшние учителя квалифицируют урок именно как фактор воспитательного влияния 

почти единодушно: 63% утверждают, что урок играет роль элемента воспитания. Такое не 

может не радовать. Но вот рядом другая цифра: на вопрос, оказывает ли реальное 

воспитательное влияние урок на учеников, только 45 % учителей ответили положительно. 

И следующий вопрос анкеты разъясняет причины такого расхождения. Спросив учителей, 

что они считают главным в организации обучения, мы узнаём, что в центре обучения они 

ставят само обучение. 37% сказали, что главное для них  усвоение учебного материала и 

28% выдвинули главным «отношение детей к учению». 

Именно на уроках вырабатывается главный мотив жизненной стратегии: 

активного достижения успеха или пассивного избегания неприятностей. На уроках 

путем многократного упражнения незаметно и для учителей и для детей достигается 

баланс свободы и зависимости, послушания и ответственности, инициативности и 

исполнительности. На уроках создается постоянным повторением одного и того же 

сценария «изучения чего-либо» привычная структура мышления: «на один 

известный и не тобой заданный вопрос есть только один правильный и не тобой 

найденный ответ». 
          

Если учитель ведет урок в прямой командной манере, не определяя его целей, не знакомя 

учеников с собственным планом его проведения, не сообщая ученикам о достигнутых ими 

результатах именно в соотношении с поставленными целями, а лишь отдавая команды-

инструкции: откройте тетради... послушайте... прочтите... решите и т.п., то, естественно, 

ученики приучаются лишь к послушанию, аккуратности, исполнительности, а отнюдь не к 

предвидению, самоорганизации, ответственности за работу. 

Если учитель предлагает ученикам в ходе урока принять те или иные цели (вам 

предстоит узнать, научиться, сделать самим и т.п.), если он предъявляет в четком виде план 

продвижения к достижению принятых целей, если ученикам предъявляются пути и 

средства выполнения этого плана в виде различных операций, если каждый результат 

ученика оценивается не сам по себе, а обязательно в связи с выполнением известной задачи 

урока как целого, то ученик становится соучастником образовательной деятельности, 

субъектом этой деятельности, но пока не в качестве соавтора, а лишь в качестве 

ответственного исполнителя. позволяет воспитать хорошего семьянина, добросовестного 

специалиста на производстве и порядочного члена общества. Но воспитанный в данной 

культуре управления деятельностью на уроках человек не сможет принимать 



 

 

нестандартные самостоятельные решения, не нацелен на проявление инициативы и 

предприимчивости, и поэтому он не сможет вынести бремени свободы. 

Если урок всегда выстроен в одной и той же схеме: оргмомент, опрос, объяснение, 

упражнение, проверка усвоения, объявление оценок, домашнее задание, то, как бы ни был 

интересен наш рассказ, как бы изощренно и глубоко ни проверили бы мы усвоение 

пройденного материала, как бы полно, объективно беспристрастно и много ни выставили 

бы мы оценок и сколь бы тщательно, посильно и индивидуально ни подобрали бы мы 

ученикам домашнее задание, массив таких уроков, несмотря на все их перечисленные 

достоинства, обязательно сформирует лишь репродуктивную ментальность. Высшее 

проявление репродуктивной ментальности - это позиция эрудита-архивариуса, 

обладающего сведениями по множеству самых разных вопросов, эдакой ходячей 

энциклопедии, а повседневное проявление той же ментальности - это жизнь по заведенному 

порядку, в согласии со здравым смыслом, когда на все известные жизненные вопросы есть 

узаконенные общественным мнением стандартные ответы. На уровне быта обладать 

репродуктивной ментальностью - это следовать моде, пользоваться благами масс-культуры, 

отрабатывать стандартные половозрастные роли. В профессиональной сфере человек, 

обладающий репродуктивной ментальностью, как правило, не выходит за пределы так 

называемых массовых профессий. 
 


