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Одна из важнейших целей, которую ставит 

перед собой современная школа, – нрав-

ственное образование учащихся. Слово 

«образование» подразумевает, что здесь 

соучаствуют такие процессы, как воспита-

ние, обучение, развитие и социализация. 

Из этого следует, что, например, обучения 

или/и воспитания явно недостаточно 

для полноценного образования школьников. 

И здесь перед нами встаёт достаточно не-

простая задача: выяснить, как интегрируют-

ся и дифференцируются данные процессы.

Как известно, текст ФГОС второго поколе-

ния буквально насыщен такими понятиями, 

как «обучение», «развитие», «воспитание» 

и «социализация». Однако никаких дефини-

ций для них не предложено. И порой мы 

встречаем не очень привычные словосоче-

тания, например, «формирование социали-

зации», хотя почему нет, если в тексте при-

сутствует понятие «формирование нрав-

ственности».

Поэтому учителя волей-неволей обращают-

ся к определению данных понятий 

в Интернете, научной и учебной литературе. 

И здесь мы сталкиваемся с довольно непро-

стой ситуацией: определения данных поня-

тий даются через друг друга, т.е. через ча-

стичную подмену одного понятия другим. 

Например, условно говоря, «воспитание – 

это развитие…..», «социализация – это вос-

питание…», «обучение – это развитие…», 

«образование – это социализация…» и т.п. 

Однако каждое из этих понятий самодоста-

точно и за историю развития человечества 

обрело собственное звучание, уникальные 

смыслы и должно хотя бы в первом прибли-

жении рассматриваться относительно авто-

номно.

Чтобы не быть голословными, приведём 

определения искомых понятий из наиболее 

авторитетного источника – Российской пе-

дагогической энциклопедии (1999). 

«Образование – процесс педагогически 

организованной социализации, осущест-

вляемой в интересах личности и обще-

ства». «Обучение – совместная целена-

правленная деятельность учителя и уча-

щихся, в ходе которой осуществляется раз-

витие личности, её образование 

и воспитание». «Социализация – развитие 

и самореализация человека на протяже-

нии всей жизни в процессе усвоения и вос-

производства культуры общества». 

«Воспитание – целенаправленное созда-

ние условий (материальных, духовных, ор-

ганизационных) для развития человека». 

«Развитие – становление специфически 

человеческих высших психических функ-

ций в процессе жизнедеятельности ребён-

ка». Ещё раз обратим внимание на некор-

ректность некоторых приведённых форму-

лировок.
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После введения ФГОС второго поколения 

в школе часто приходится уточнять и разъ-

яснять то или иное ключевое педагогиче-

ское понятие. И к наукообразным дефини-

циям педагоги относятся достаточно про-

хладно. Более того, абстрактные дефини-

ции просто «не работают». Когда 

готовишься к выступлению на очередном 

педсовете, чувствуешь, что определения, 

взятые из научных монографий и энцикло-

педий, часто не срабатывают, трудно увя-

зываются с конкретным опытом учителей. 

Поэтому, чтобы помочь педагогам в прояс-

нении этих понятий, мы попробовали подо-

брать и сформулировать «рабочие» дефи-

ниции в контексте нравственного образова-

ния, не претендуя на их исчерпывающую 

полноту, но принципиально избегая пере-

крёстных отсылок друг к другу.

Опираясь на Закон об образовании РФ, мы 

будем исходить из того, что все четыре по-

нятия входят в объём понятия «образова-

ние». Образно говоря, процессы обучения, 

воспитания, развития и социализации явля-

ются единой системой – так сказать жизне-

обеспечивающими сосудами образования. 

Образованный человек – это воспитанный, 

знающий, развитый и социализированный 

человек. При этом, конечно же, полнокров-

ное образование подразумевает выход 

к единству процессов самовоспитания, са-

моразвития, самообучения, самосоциали-

зации.

В истории российской педагогики суще-

ствует устойчивая традиция, когда понятие 

«воспитание» равновелико термину «обра-

зование» или даже его «перекрывает». 

В обычных и научных текстах эти слова не-

редко употребляются одновременно – «об-

разование и воспитание». Слово «воспита-

ние» в данном словосочетании, учитывая 

национальную традицию, усиливает веду-

щую тенденцию, особенно близкую и понят-

ную «русскому миру». Поэтому, скорее все-

го, давняя отеческая традиция совместного 

использования этих слов сохранится. 

Интересно, что в англоязычном мире поня-

тия «воспитание» не существует, но есть 

термин «education». Это ещё раз указывает 

на особую значимость этого слова для рус-

ской ментальности.

Важно добавить, что процессы обучения, 

воспитания, развития и социализации не за-

вершаются по достижении человеком взрос-

лости или зрелости, а продолжаются более 

или менее непрерывно на протяжении всего 

онтогенеза человека. Из этого следует, что 

данные процессы не могут быть окончатель-

но завершены. В современном сверхмо-

бильном мире нелепо субъекту успокоиться 

и заключить: «Наконец-то я завершил своё 

образование». Незавершённость и непол-

нота индивидуального образования – это 

колоссальные жизненные перспективы, свя-

занные с оптимальным раскрытием вну-

тренних человеческих ресурсов, «человече-

ского капитала».

Итак, дадим «рабочие» дефиниции нашим 

понятиям. Под образованием в целом мы 

понимаем формирование определённого 

образа жизни, общей культуры и научного 

мировоззрения человека. Идейной плат-

формой для данных трёх образовательных 

китов являются гуманизм (идеал – Человек) 

и/или религия (идеал – Бог или Абсолют), 

а источником – культура. Именно культура, 

по утверждению П.А. Флоренского, «...есть 

среда, растящая и питающая личность».

Чаще всего гуманизм и религия – это про-

тивоположные подходы к миру, но иногда 

мы обнаруживаем их парадоксальное со-

пряжение, например, в идеях «христианско-

го гуманизма». В современном же россий-

ском образовании сильны идеи гуманизма, 

хотя религиозные тенденции в последние 

годы усилили свои позиции (неприятие за-

падноевропейских ценностей и праздников, 

введение ОРК, проведение религиозных 

праздников, театральные постановки ми-

стической направленности и т.п.). Однако, 

на наш взгляд, идеи гуманизма будут в бли-

жайшие годы и десятилетия превалиро-

вать, благодаря тому, что в их основе лежат 

общечеловеческие и общенациональные 

идеалы, близкие многим жизнеутверждаю-

щим мировоззренческим позициям (теисти-

ческим, атеистическим или каким-либо 

другим).

Нравственное образование – это образова-

ние, развёрнутое своими смыслами в сто-

рону спектра нравственных ценностей (до-

бро, совесть, труд, мир, правда, свобода, 

достоинство и т.д.). Очевидно, что, напри-

мер, эстетическое образование делает ак-

цент на эстетических ценностях (прекрас-

ное, гармоничное, возвышенное, комичное, 
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изящное, трагичное, драматичное и т.д.), 

а интеллектуальное – на интеллектуальных 

ценностях (истина, рациональность, зако-

номерность, системность, доказательность, 

логика и т.д.). Нравственное образование 

осуществляется на каждом уроке и внеу-

рочном мероприятии, и для этого не обяза-

тельно говорить о нравственности, тем бо-

лее морализировать: любое полнокровное 

жизненное явление (образовательный фе-

номен) потенциально содержит целую па-

литру различных ценностей и смыслов. 

Опытный педагог создаёт условия, когда 

на каждом его уроке одновременно осу-

ществляются и нравственное, и эстетиче-

ское, и интеллектуальное, и другие виды 

образования. Именно для этого в ФГОС 

второго поколения понадобились такие 

энергоёмкие и объёмные понятия, как «уни-

версальные учебные действия» и «компе-

тенции».

Кстати, важно добавить: когда в контексте 

нравственного образования встречаются 

такие понятия, как формирование этиче-

ской культуры или становление нравствен-

ной культуры (А.И. Шемшурина, 

В.Н. Клепиков и др.), то подразумевается, 

что процессы обучения, воспитания, разви-

тия и социализации не отменяются, но объ-

единяются в одном понятии «культура» 

(«инкультурация»). В научных исследовани-

ях нередко под словом «культура» подраз-

умеваются: источник, среда, процесс, меха-

низм, цель, результат. Например, совре-

менный исследователь педагогических ка-

тегорий И.З. Гликман также в своих 

определениях широко использует термин 

«культура»: «образование – это целена-

правленное формирование культурной лич-

ности…», «обучение – это формирование 

культурного круга знаний…», «воспита-

ние – это формирование культурного харак-

тера…»1. Таким образом, понятия «культу-

ра» и «инкультурация» позволяют выразить 

идею более ёмко и объёмно, но, может 

быть, в ущерб содержательному понима-

нию того, что подразумевается.

Вернёмся к понятиям «обучение», «воспи-

тание», «развитие», «социализация» и да-

дим им развёрнутую характеристику, вклю-

чив в определение то, что лежит в основе 

каждого процесса: в обучении – знания, 

умения и навыки, в воспитании – качества 

и характер человека, в развитии – его за-

датки и способности, в социализации – об-

разцы поведения и роли.

Обучение – это процесс дифференцирован-

ного и интегрированного изучения индиви-

дом знаний, умений и навыков, универсаль-

ных учебных действий, компетенций и ком-

петентностей, которые выработало челове-

чество за время своего существования. 

Обучение ассоциируется с такими понятия-

ми, как: «просветить»; «изучить»; «выу-

чить»; «познать»; «понять»; «осмыслить» 

и т.д. Обучение – относительно самостоя-

тельный процесс, об этом напоминает его 

крайняя форма – «зазубривание», т.е. об-

ретение знаний самих по себе или выхоло-

щенное обучение без интеграции с воспи-

танием, развитием и социализацией. 

Обогащёнными формами обучения, как из-

вестно, являются «воспитывающее обуче-

ние», «развивающее обучение», «социали-

зирующее обучение».

Следует добавить, что проблема современ-

ного обучения состоит в том, что раздро-

бленность процесса познания на отдельные 

учебные дисциплины приводит к фрагмен-

тарности образа мира, который строит уча-

щийся. Этот раздробленный мир дидакти-

чен, но не жизнеспособен, его освоение де-

лает учащегося рассудочным, но не разум-

ным. В этике известно такое явление, как 

«морализирование», в котором рассудоч-

ность превалирует и делает нравственное 

образование проблематичным, даже его 

компрометирует. Поэтому так значимы в со-

временном образовании интегративные про-

цессы, которые воссоздают явления в их 

целостном единстве, органичной полноте.

Нравственно образованный человек – это 

всегда эрудированный человек, разбираю-

щийся в смысловых тонкостях этических 

понятий. Поэтому он непрерывно работает 

над их осмыслением, постоянно пополняет 

их смысловым багажом. Сократ говорил: 

чтобы творить добро, нужно знать, что это 

такое, в чём его суть. Добрый человек – 

всегда интеллектуально зрелая личность 

(конечно, на уровне своего возраста). 

Добавим, что неумному человеку быть до-

брым сложно, он может быть лишь добро-

душным, т.е. быть как бы вне добра и зла.

1 Гликман И.З. Категории педагогики / Народное образование. 2015. №3. 
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Основой мышления человека являются по-

нятия. Для освоения моральных понятий 

продуктивен диалектический подход, так 

как для них невозможно применить прин-

цип родо-видовых отношений и им невоз-

можно дать однозначные определения. 

В чём его суть? Как известно, понятийное 

мышление – это путь от абстрактного к кон-

кретному и наоборот. Путь, которым мыш-

ление воспроизводит для себя явление во 

всей его полноте, целостности, конкретно-

сти, – это восхождение от простейших опре-

делений к всё более содержательным, ко-

торые образуют систему уточняющих поня-

тий. Например, если нам нужно освоить по-

нятие «добро», то для этого необходимо 

задействовать не одно-два понятия, а не-

сколько, чтобы возникло диалоговое поле, 

в котором будет происходить постепенное 

смысловое обогащение данного понятия. 

Причём человек подключает для освоения 

данного понятия значимые для него лич-

ностные смыслы.

Таким образом, чтобы осмыслить суть добра, 

нужно проанализировать само это понятие, 

а также осуществить сопряжение следующих 

взаимообусловленных понятий: «сознатель-

ное добро», «немотивированное добро», «не-

своевременное добро», «равнодушие», «до-

бродушие», «доброжелательность», «актив-

ное добро», «агрессивное добро» («добро 

должно быть с кулаками»), «псевдодобро» 

и т.д. При переходе одних понятий в другие 

образуются внутренние связи, которые их 

оживляют, делают подвижными и взаимо-

обусловленными, превращая всю данную ди-

намичную структуру в порождающую новые 

смыслы модель (возникает своеобразная жи-

вая понятийная вязь).

Работа с понятиями требует полного напря-

жения сил, связанного с созерцанием, во-

ображением, переживанием, пониманием, 

жизненным опытом и т.д. Насыщаясь смыс-

лами, понятие постепенно становится «жи-

вым понятием», или ценностью. Но это 

не значит, что работа над понятием может 

в какой-то момент прекратиться. 

Постижение этического термина происхо-

дит на протяжении всей жизни человека. 

Таковы понятия «добро», «справедли-

вость», «достоинство», «совесть», «свобо-

да» и многие другие. Можно сказать, что 

процесс – углубление этических понятий, 

ставших для человека ценностями, симво-

лизирует о неуклонном нравственном раз-

витии его внутреннего мира.

Как известно, человек рождается с опреде-

лёнными природными задатками. И в ходе 

своей жизни он обязательно их учитывает, 

в лучшем случае – постоянно совершенству-

ет. Мы говорим, что у него врождённые ма-

тематические, музыкальные, спортивные 

или какие-либо другие задатки. Задатки 

обязательно нужно открывать и развивать, 

и тогда они перерастают в способности. 

Если этого своевременно не произойдёт, то 

они погибнут или перейдут в свою противо-

положность. (По Р. Штайнеру: «Неразвитые 

положительные задатки переходят в свою 

противоположность».) Это было известно 

и М.Ю. Лермонтову. Вспомним монолог 

Григория Печорина: «Да, такова была моя 

участь с самого детства! Все читали на моём 

лице признаки дурных свойств, которых 

не было; но их предполагали – и они роди-

лись… Я сделался нравственным калекой». 

В педагогике чрезвычайно важны вооду-

шевляющие ожидания, а также то, в каком 

направлении будут развиваться детские 

способности: от этого будет зависеть даль-

нейшая судьба человека.

Некоторые учёные считают, что у человека 

могут быть нравственные задатки и способ-

ности (В.В. Давыдов и др.), т.е. некоторая 

предрасположенность к добру. Конечно, это 

неплохо. Однако мы не можем опираться 

только на дары природы, поэтому нечто 

формируем с «нуля», т.е. «сажаем» и по-

степенно выращиваем, и тогда мы получа-

ем приобретённые задатки и способности. 

Но для этого должны быть выбраны опреде-

лённые жизнеспособные «зёрна» и созда-

ны средовые условия. Нередко такие «зёр-

на» возникают в ходе духовно-психологиче-

ских потрясений, экстремальных жизнен-

ных испытаний, феноменологических 

переживаний. В упрощённом варианте мы 

говорим, что всё (событийная встреча) на-

чинается с восхищения, удивления, изумле-

ния, вдохновения, очарования. Это тот мо-

мент, когда внутренний мир приоткрывает-

ся и возникает замечательная возможность 

вобрать в себя нечто иное, другое, чужое, 

и тем самым обогатить свой внутренний 

мир новыми «саженцами».

Развитие – это процесс выявления, раскры-

тия и совершенствования врождённых или 
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обретённых задатков (филологических, тех-

нологических, художественных и др.) чело-

века, направленный в пределе на его пол-

ную самобытную реализацию. В ФГОС вто-

рого поколения мы встречаемся с такими 

словосочетаниями, как: «нравственное раз-

витие»; «социальное развитие»; «личност-

ное развитие»; «интеллектуальное разви-

тие» и т.п. Развитие ассоциируется с таки-

ми понятиями, как: «восхождение»; «совер-

шенствование»; «взрастить»; «пестовать»; 

«новообразование»; «цикличность» и т.п.

Философами установлен следующий диа-

лектический закон: всем объектам действи-

тельности присуща внутренняя противоре-

чивость, и именно она составляет источник 

и движущую силу их развития. Развитие 

любого объекта есть процесс возникнове-

ния, развёртывания и разрешения противо-

речий и в то же время зарождения и дей-

ствия новых противоречий – тем самым ут-

верждается цикличность процесса разви-

тия. Это обусловлено тем, что каждый 

объект действительности заключает в себе 

единство устойчивости и изменчивости, от-

мирающего и нарождающегося, исчезаю-

щего и появляющегося, положительного 

и отрицательного и т.д. Противоречие, дей-

ствующее как причинная обусловленность, 

пройдя этап развёртывания, разрешается 

переходом объекта в новое качественное 

состояние, т.е. возникает новообразование.

По мысли Л.С. Выготского: «Обучение мо-

жет иметь в развитии отдалённые, а не толь-

ко ближайшие последствия, обучение мо-

жет идти не только вслед за развитием, 

не только нога в ногу с ним, но может идти 

впереди развития, продвигая его дальше 

и вызывая в нём новообразования»2. Это, 

конечно, достаточно механистичное пред-

ставление о диалектике взаимодействия 

обучения и развития (это понимал и сам 

Л.С. Выготский), которое в последние годы 

мало что объясняет. Однако обратим вни-

мание на ключевое слово: развитие воз-

можно только тогда, когда появляются пла-

нируемые или не планируемые «новообра-

зования», которые индивид рефлексирует 

и органично интегрирует в свою личность.

Кстати, творчество в подавляющем числе 

случаев сопрягается именно с развитием: 

мы почти не говорим «творческое воспита-

ние» или «творческая социализация», но 

чаще всего – «творческое развитие», «раз-

витие творческих способностей». К тому же 

мы не говорим «я воспитываюсь»3, но кон-

статируем – «я развиваюсь». Это связано 

с тем, что, например, социализацию часто 

связывают с принуждением и давлением, 

с подгонкой человека к некоему усреднённо-

му образцу, к некой всех устраивающей 

роли, а воспитание нередко опирается на ар-

хаичные традиции, обычаи, методы и приё-

мы, которые отработаны веками. 

Общеизвестны негативные высказывания 

по поводу социализации и воспитания, как 

изощрённых инструментов управления и ма-

нипуляции над людьми, Л.Н. Толстого, 

М.А. Волошина, В.С. Библера и многих дру-

гих известных людей. Они указывали на то, 

что невозможно тотально управлять вну-

тренним миром человека, но должна оста-

ваться тайная, заповедная, самобытная 

часть, подвластная только самому человеку.

В сегодняшнем образовании складывается 

непростая ситуация, когда государство вро-

де бы заинтересовано в развитии ярких 

креативных детей, но система образования 

по инерции побуждает их, начиная с на-

чальных классов, стандартизировать свои 

рассуждения под чёткие однозначные отве-

ты тестов для получения хороших оценок 

и высокого рейтинга. Этому в значительной 

степени способствует и классно-урочная 

система, которой вот уже более 300 лет. 

Классно-урочная система, тесты, безликие 

учебники мало содействуют развитию раз-

нообразных талантов, и поэтому одним 

из важнейших направлений реализации 

ФГОС второго поколения становится рез-

кое расширение спектра образовательных 

результатов и продуктов: проекты, исследо-

вания, социальные практики, интерактив-

ные игры и т.п.

В данном контексте поучительны некото-

рые идеи вальдорфской педагогики, глав-

ная цель которой состоит в развитии сво-

бодной личности, способной в индивиду-

альном творчестве преодолевать тенден-

цию общества к консервативному 

воспроизводству существующих социаль-

ных матриц (норм, правил и т.п.) и стерео-

2 Л.С. Выготский. Проблемы общей психологии // Собр. Соч. В 6 т. Т.1. М.: 

1982. С. 231.

3 Наоборот, мы постоянно слышим «Не воспитывайте меня!»
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типов поведения. И это даже уже не дидак-

тическая педагогика, а искусство побуж-

дать скрытые в человеке природные задат-

ки и склонности. Отсюда громадная роль 

отводится творческой фантазии, воображе-

нию, эстетическим и художественным иде-

ям. Закономерно, что развитие человека 

рассматривается как цепь имманентных 

ступенчатых преобразований, метаморфоз, 

протекающих в значительной мере под вли-

янием биогенетического закона, действие 

которого максимально активизируется 

и раскрывается на ступени оптимального 

развития, на которой человек достигает 

подлинной духовной свободы.

Как известно, позитивная деятельность без 

развития (так называемые стереотипы по-

ведения, привычки) есть автоматизирован-

ные действия, которые к подлинной нрав-

ственности имеют слабое отношение. 

В лучшем случае эти акты можно отнести 

к этикету. Нравственное развитие подразу-

мевает движение по преодолению насущ-

ных моральных противоречий и проблем, 

т.е. тех, которые порождает сама жизнь. 

Тем самым, движущей силой развития яв-

ляются животрепещущие противоречия 

и проблемы. Без последовательного и не-

прерывного решения проблем развитие не-

возможно. Поэтому педагогу, занимающе-

муся нравственным образованием, очень 

важно постоянно работать над формирова-

нием этически ориентированного «про-

блемного поля» конкретного класса, группы 

ребят, учащегося. Актуальные нравствен-

ные проблемы намечают индивидуальную 

образовательную траекторию, по которой 

в дальнейшем эволюционирует человек.

Например, разрабатывая с 1-го по 11-й 

классы тему «Альтруизм и эгоизм», учи-

тель, занимающийся этикой, намечает сле-

дующую цепочку возрастающих по смысло-

вой сложности проблемных вопросов. 

Почему нельзя любить только себя? Почему 

себялюбивых людей не любят? В чём за-

ключается опасность эгоизма? Почему 

«любящий только себя – погубит себя»? 

Нравственна ли любовь к самому себе? 

Верна ли этическая формула альтруизма: 

«не как я хочу, а как ты хочешь»? И так да-

лее. Сам вопрос, конечно же, не является 

ещё проблемой, но он на неё наталкивает, 

и очень желательно, чтобы проблему сфор-

мулировали сами ребята.

Очевидно, что на занятиях этической на-

правленности развитию учащихся способ-

ствуют чётко поставленные проблемы. 

Например, на занятии «Как возможно до-

бро?» вызревает проблема: как возможно 

подлинное добро, если спонтанное добро 

бескорыстно, но отчасти непредсказуемо, 

а мотивированное добро предсказуемо, но 

уже в чём-то корыстно? Перед проведени-

ем занятия «Может ли эгоизм быть нрав-

ственным?» выявляется следующая про-

блема: чтобы быть альтруистом, т.е. «отда-

вать» другим, нужно «накопить» для себя, 

но «накопление» всегда подразумевает не-

который эгоизм – «взять» от других, можно 

ли и как удержать этот баланс альтруисти-

ческих и эгоистических поступков, возмо-

жен ли компромисс между эгоизмом и аль-

труизмом? На занятии «Как возможно вза-

имопонимание?» разрешается проблема: 

когда люди, отстаивая своё мнение, не по-

нимают друг друга, то сохраняется их авто-

номность, самобытность, но возникает от-

чуждение; когда же они понимают друг дру-

га, приспосабливаются друг к другу, то сти-

рается их личностное своеобразие, 

оригинальность растворяется в общих пра-

вилах, но при этом наступает согласие; 

можно ли при сохранении своей индивиду-

альности достигать взаимопонимания с не-

похожими на тебя людьми, т.е. достигать 

с ними общих взглядов?

Возвращаясь к воспитанию, нужно отме-

тить, что мы не разделяем тревоги по пово-

ду того, что оно вымывается из педагогиче-

ского лексикона и как бы поглощается по-

нятием «образование», хотя бы потому, что 

в российской культуре воспитание всегда 

было очень весомым процессом и значи-

мой социокультурной деятельностью. Как 

известно, подавляющее число школ 

в 90-е годы в целом достойно выполняли 

свою миссию по воспитанию учащихся, не-

смотря на то что в научной литературе не-

редко можно было найти фразу – «воспита-

ние в российской школе умерло». Может 

быть, именно поэтому сейчас стало воз-

можным возрождение в России подлинного 

патриотизма. Кстати, ещё одно важное на-

блюдение: педагоги не говорят: «Я обучил 

Ученика» или: «Я развил Ученика», т.е. сво-

его последователя, но говорят: «Я воспитал 

Ученика». И лучше не скажешь! Сам язык 

призывает нас к смысловой правде и аутен-

тичному употреблению слов.
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Воспитание – это процесс обретения (выра-

ботки) и целенаправленного преобразова-

ния личностных качеств, взглядов и убеж-

дений (характера) человека в соответствии 

с духовными и социокультурными нормами, 

идеалами и ценностями. Воспитание ассо-

циируется с такими понятиями, как «сфор-

мировать», «преобразовать», «преодолеть» 

и т.п. Воспитанию ближе даже не «пита-

ние» и совершенствование качеств челове-

ка, а их формирование, преобразование, 

трансформация в соответствии со време-

нем и идеалами.

Как известно, воспитание может быть ду-

ховным, нравственным, эстетическим, со-

циальным, экологическим, гражданским, 

физическим и т.д. Здесь вступают в дей-

ствие дифференцирующие процессы, кото-

рые помогают заострить внимание на ка-

ком-либо воспитательном аспекте и, следо-

вательно, на определённом ценностном 

спектре, значимом для данного вида воспи-

тания. Однако существуют и интегрирую-

щие процессы, связанные с синтетически-

ми функциями ценностей и смыслов, кото-

рые помогают собрать все виды воспитания 

в единое целостное образование.

Нравственное воспитание нацеливает че-

ловека на приобщение к общечеловече-

ским гуманистическим ценностям. В нрав-

ственном пределе человек не может быть 

чуть-чуть добр или любить наполовину: он 

или добр или нет, любит или нет. Если чело-

век балансирует на грани «да или нет», то 

нравственный выбор затруднён. Между тем 

нравственность подразумевает событий-

ную полноту, подлинность человеческих 

переживаний. Поэтому субъект постоянно 

и непрерывно прилагает нравственные уси-

лия, доводит свои переживания до полной 

ясности и определённости. В этом проявля-

ется его культура чувств. В данном контек-

сте, как это ни парадоксально звучит, пре-

ступник, находящийся в борении с самим 

собой, в преодолении своих негативных на-

клонностей, более нравственен, чем чело-

век, находящийся в пассивном покое или 

без особых усилий придерживающийся за-

поведей.

Как мы уже сказали, воспитание и социали-

зацию некоторые мыслители рассматрива-

ют как нечто принудительное, усреднённое, 

нивелирующее, поэтому ратуют за свобод-

ное воспитание. Согласно данным воззре-

ниям, воспитание рассматривается как по-

мощь природе ребёнка, естественно разви-

вающегося в процессе освоения окружаю-

щего мира. Они утверждают, что великая 

тайна воспитания состоит в том, чтобы пре-

доставлять природе ребёнка «спокойно 

и медленно помогать самой себе» 

(М. Монтессори). Школа должна создавать-

ся для ребёнка и помогать его свободному 

развитию, предоставляя учащемуся свобо-

ду воспринимать то учение, которое соглас-

но с его интересами и которое он восприни-

мает настолько, насколько хочет и может. 

В данном учении, согласно взглядам осно-

вателей, воспитание и развитие в рамках 

школы максимально сближаются с социа-

лизацией.

Традицию идей свободной школы в России 

открыл ещё Л.Н. Толстой, считавший, что 

воспитание связано с принудительным вы-

полнением принятых на данный момент в об-

ществе ритуалов и обычаев, т.е. воспитание 

и свобода несовместимы: «Воспитание как 

умышленное формирование людей по из-

вестным образцам не плодотворно, не закон-

но и не возможно»4. Хотя в дальнейшем он 

назвал свою формулировку воспитания ис-

кусственной, добавив, что «...и воспитание, 

и образование нераздельны».

Почему же всё-таки нравственного воспи-

тания недостаточно для нравственного об-

разования? Дело в том, что не только обу-

чить нравственности затруднительно, но 

и управлять воспитанием проблематично. 

По словам академика РАН А.А. Гусейнова, 

занимающегося многие годы этикой, 

«...нравственное воспитание выражает по-

требность общества сознательно влиять 

на процесс, являющийся предельно инди-

видуализированным и в целом протекаю-

щий стихийно»5. Поэтому требуется ком-

плекс образовательных процессов: и вос-

питание, и обучение, и развитие, и социа-

лизация, которые усиливают и подстра-

ховывают друг друга. И всё же не дают пол-

ной гарантии, что в результате получится 

именно тот человек, который «нужен». Но 

в первую очередь и педагогу, и учащемуся 

необходимо активизировать самовоспита-

4 Толстой Л.Н. Педагогические сочинения. М., 1953. С. 243.

5 Российская педагогическая энциклопедия». М., 1999. С. 60.
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ние, самообучение, саморазвитие и само-

социализацию.

Социализация – это целенаправленный про-

цесс освоения индивидом образцов поведе-

ния, социальных норм и ценностей, поведен-

ческих установок и стереотипов, необходи-

мых для успешного функционирования инди-

вида в данном обществе (семье, коллективе 

и т.д.), выражающийся в усвоении им соци-

альных ролей. Социализация ассоциируется 

с такими понятиями, как: «дисциплина»; «на-

строиться»; «встроиться»; «вписаться»; 

«влиться»; «адаптироваться»; «идентифици-

роваться»; «интегрироваться» и т.п. В еже-

дневном педагогическом лексиконе суще-

ствует ещё одно весьма распространённое 

«социализирующее действие» по отношению 

к учащемуся: «привести его в чувство».

Как представляется, не очень-то проясняет-

ся суть понятий, когда мы встречаем такое 

словосочетание: «Воспитание есть органи-

зованная социализация»6. Гораздо продук-

тивнее противопоставить социализацию 

и воспитание. На наш взгляд, социализация 

и воспитание нередко противоречат друг 

другу. Все педагоги знают случаи, когда 

вполне воспитанный ребёнок не может ин-

тегрироваться в классный коллектив, т.е. 

социализироваться. И наоборот, маловос-

питанный и нагловатый подросток вполне 

комфортно чувствует себя в различных кол-

лективах и компаниях. Более того, воспи-

танного ребёнка более «продвинутые» уча-

щиеся зачастую провоцируют и третируют.

Ещё пример. Православное воспитание не-

редко входит в диссонанс с социализацией 

человека в рыночную систему отношений, 

в которой культивируются такие качества, 

как: предприимчивость, конкурентоспособ-

ность, изворотливость, циничность, успеш-

ность, прагматичность (очевидно, что очень 

часто за счёт других людей). Таким обра-

зом, чтобы выжить, т.е. социализироваться, 

современному человеку нужно уметь встро-

иться в любую ситуацию, но это нередко со-

пряжено с нарушением его нравственных 

установок.

Иногда неожиданная и неконтролируемая 

взрывная ситуация может привести к ради-

кальным изменениям во внутреннем мире 

человека. В этой связи уместно вспомнить 

идеи синергетики. И. Пригожин отмечает, 

что в условиях неустойчивости, неравнове-

сия в переломный момент жизни системы 

нельзя предсказать её будущее, так как лю-

бое в обычных условиях незначительное со-

бытие или действие может заставить всю 

систему измениться и история пойдёт 

по новому, иному пути. Отсюда, например, 

следует, что в проблемных ситуациях воз-

растает вероятность того, что тот или иной 

поступок человека может резко изменить 

траекторию его развития, его судьбу.

Также исполнение человеком различных 

социальных ролей может потребовать акти-

визации разных, часто несовместимых ли-

ний поведения (например, воротила-пред-

приниматель и душевный отец, руководи-

тель и в то же время подчинённый, неу-

спешный ученик в общеобразовательной 

школе и достигший весомых результатов 

музыкант в дополнительном образовании 

и т.п.), или социальные действия могут рас-

ходиться с личностными установками (нуж-

но участвовать в рекламных кампаниях, 

продвигать не всегда доброкачественный 

товар вопреки личному чувству скромно-

сти, порядочности и т.п.). В таких случаях 

наблюдается утрата внутренней гармонии, 

чреватая невротическими срывами. В этой 

связи, как отмечает А.В. Петровский, 

«...устранить подобное противоречие пси-

хологическими методами затруднительно, 

так как для этого требуется изменение всей 

структуры ролевых отношений личности»7. 

И всегда ли данная перенастройка произой-

дёт в лучшую сторону?

Именно к социализации относится следую-

щая мысль К.Д. Ушинского: «Приучайте ре-

бёнка делать не только то, что его занима-

ет, но и то, что не занимает. Вы приготовля-

ете ребёнка к жизни, а в жизни не все обя-

занности занимательны»8. Когда ребёнок 

привыкает к школьному режиму и микросо-

циуму, то ему помогают именно механизмы 

социализации (подражание, адаптация, 

идентификация, диалогизация и т.п.). С точ-

ки зрения социализации, нас изначально 

интересуют внешние проявления ребёнка: 

как он взаимодействует с окружающими 

людьми, как он «выглядит» в обществе, как 

6 Например, А.В.  Мудрик пишет: «Воспитание – относительно социально 

контролируемый процесс развития человека в ходе его социализации» 

(Мудрик А.В. Социальная педагогика. М., 1999. С. 3.)

7 Российская педагогическая энциклопедия». М., 1999. С. 270.
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он интегрирован в социум. Неслучайно сло-

во «самосоциализация» (например, в отли-

чие от терминов «саморазвитие», «само-

воспитание» и т.п.) малоупотребительно, 

так в процессе социализации доминирую-

щую роль играет всё же общество, а не лич-

ность. Для этого собственно и создаются 

различные социальные институты. 

Общество, так сказать, готовит под себя 

индивида. И в данном контексте работает 

триада «общество → личность → обще-

ство».

Однако, конечно же, социализация предпо-

лагает «смычку» с внутренним миром чело-

века, а значит, с другими процессами (обу-

чение, воспитание и развитие). Поэтому 

процесс социализации можно описать с по-

мощью следующей последовательной эво-

люционирующей цепочки: апатия → адап-

тация → идентификация → самоактуализа-

ция → самоопределение → самовыраже-

ние → самореализация. В данной цепочке 

прослеживается движение от «пассивного 

объекта» к «активному субъекту».

Если говорить о взаимосвязи обучения, 

воспитания, развития и социализации, то 

между ними существует не однозначная, 

а диалектическая взаимосвязь, которая 

подразумевает не линейную, концентриче-

скую или иерархическую конструкцию, 

а подвижную и пластичную модель. 

При этом данные процессы нужно рассма-

тривать в органичном единстве: все компо-

ненты постоянно взаимодействуют между 

собой, усиливают друг друга. Другое дело, 

что в определённые моменты та или иная 

составляющая, в зависимости от различ-

ных факторов, условий и обстоятельств, 

выходит на первый план. Поэтому мудрый 

педагог в нужный момент всегда сделает 

акцент на том компоненте, который для ре-

альных детей «здесь и сейчас» наиболее 

значим.

Один из ярчайших показателей образован-

ного человека – его образ жизни, в частно-

сти – нравственный образ жизни. Образ 

жизни является органичным отражением 

его общей культуры и мировоззрения. 

В этой связи выявим единицу анализа нрав-

ственного образа жизни учащегося. 

Конечно же, данная единица должна быть 

связана с его активностью, деятельностью, 

поведением. С точки зрения этики и психо-

логии, активность человека, его поведение 

раскрывается в действии, поступке и дея-

нии, которые, и это обязательно надо учи-

тывать, имеют определённые личностные 

мотивы и результаты.

Действие – это произвольный или предна-

меренный акт человеческой деятельности, 

для которого характерны направленность 

на достижение определённой цели. 

Действие вне определённого контекста эти-

чески нейтрально. Поступок – сознательное 

действие, оцениваемое как акт нравствен-

ного самоопределения человека, в котором 

он утверждает себя как личность. Поступок 

отличается от действия тем, что предпола-

гает общественную оценку и самооценку 

индивидом его социальных и личностных 

последствий. Иногда обратным поступку 

(по нравственной направленности) объяв-

ляется проступок. Деяние – это судьбонос-

ный поступок, являющийся синтезом исто-

рического момента и предельных личност-

ных возможностей человека, который изме-

няет траекторию развития личности, 

общества, страны, поэтому на деяние спо-

собен не каждый человек. Позитивным дея-

нием считается подвиг, негативным – пре-

ступление.

Все виды активности важны при анализе 

нравственного образования школьника, но 

особо значим личностный поступок. В по-

ступке реализуются знания, отношения, 

труд и многое другое. Подлинный поступок 

всегда интеллектуально оправдан (своев-

ременен), формирует качества («закаляет» 

характер) человека, развивает его задатки 

и способности, социализирует. Другими 

словами, органично интегрирует в себе ре-

зультаты обучения, воспитания, развития 

и социализации. М.М. Бахтин проницатель-

но отмечал, что «… вся жизнь в целом мо-

жет быть рассмотрена как некоторый слож-

ный поступок. Я поступаю всею своей жиз-

нью, каждый отдельный акт и переживание 

есть момент моей жизни – поступления»9. 

Конечно, не каждое действие ребёнка мож-

но рассматривать как поступок, но каждый 

день он должен прилагать усилия, чтобы со-

стояться и самореализоваться, а педагоги 

должны создавать для этого необходимые 

условия.

8  Ушинский К.Д. Собрание сочинений в 11 т. Т. 6. М., 1949. С. 252.



5858 В.Н. КЛЕПИКОВ. ЕДИНСТВО ОБУЧЕНИЯ, ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ, СОЦИАЛИЗАЦИИ...

Итак, в последние годы становится всё бо-

лее очевидным, что организация только 

учебно-воспитательного процесса в совре-

менной школе уже недостаточна. 

Сегодняшней школе необходима продуман-

ная модель системы образования, которая 

включала бы процессы обучения, воспита-

ния, развития и социализации. Комплексная 

востребованность данных процессов обна-

руживается в многосторонней жизнедея-

тельности школы, включая активное взаи-

модействие школы с социумом. Особенно 

значимо единство обучения, воспитания, 

развития и социализации для нравственно-

го образования. Педагогам важно чувство-

вать, моделировать и активизировать дан-

ные процессы в зависимости от конкретных 

уроков и мероприятий, которые они прово-

дят. Органичная интеграция данных процес-

сов осуществляется на базе разветвлённой 

и многообразной деятельности, в которой 

особенно значимую роль играют поступки 

учащихся, эффективно способствующие их 

нравственному образованию. 

9 Бахтин М.М. К философии поступка. Философия и социология науки 

и техники / Ежегодник 1984 – 1985. М., 1986. С. 83.


