
 

 

Курс «Методика воспитательной работы» 

(биологический факультет, специальность «Биология», 4 курс) 

 

Тема 1. Воспитательные задачи школы в связи с динамикой развития общества 

1. Приоритетные ценности и задачи современного воспитания. 
Воспитание является важнейшей функцией общества с древнейших времен. Без передачи 

общественно-исторического опыта от одного поколения другому, без вовлечения молодежи в соци-

альные и производственные отношения невозможно развитие общества, сохранение и обогащение 

его культуры, существование человеческой цивилизации. 
С развитием общества изменяется воспитание: его цель, содержание, средства. История дает 

яркие примеры особенностей воспитания в различные эпохи: первобытно-общинный строй, Ан-

тичность, Средневековье, Новое и Новейшее время. Культура народов и народностей разных стран 

проявляется не только в традициях и обычаях, но и в характере воспитания. 
К. Д. Ушинский писал: «Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных 

началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на аб-

страктных идеях или заимствованных у другого народа». Как справедливо отмечает 

Л.И.Маленкова, человечество (в филогенезе) и каждый родитель получает от природы 

воспитательные функции с рождением ребенка: когда пеленает, кормит, поет колыбельные, учит 

читать и считать, вводит в сообщество других людей. 
В русском языке слово «воспитание» имеет общий корень со словом «питание», ребенок с 

появлением на свет получает питание не только материальное, но прежде всего духовное. 
Культурный диалог «отцов» и «детей» — сущность любого воспитания. Воспитание - непрерывный 

процесс, пока живет человек, и... вечный, пока существует человечество. 
Воспитание как социальное явление было и остается объектом изучения, предметом многих 

наук. Педагогика современного белорусского общества исследует не только сущность, но и цели, 

задачи, технологические механизмы осуществления процесса воспитания. Остановимся на этом 

подробнее. «Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи Республики 

Беларусь» определяет: 

- Цель воспитания – формирование разносторонней, нравственно зрелой, творческой личности 

обучающегося. 

Задачи воспитания:  

 -  формирование гражданственности, патриотизма, национального самосознания личности на 

основе государственной идеологии; 

- подготовка к самостоятельной жизни и труду; 

- формирование нравственной, эстетической и экологической культуры; 

- формирование культуры семейных отношений; 

- создание условий для социализации и саморазвития личности. 

Воспитательный процесс организуется на основе ряда важных педагогических принципов: 

-системность и единство педагогических требований; 

-соответствие содержания воспитания его формам, методам и средствам реализации; 

-охрана жизни и здоровья воспитанников; 

-опора на  культурные традиции и ценности белорусского народа, достижения мировой 

культуры. 

Содержание воспитания в Республике Беларусь связано поликультурным подходом и 

предусматривает реализацию следующих направлений:  

-гражданско-патриотическая культура – любовь к своей стране, знание ее законов, достижений; 

- идеологическая культура – осведомленность в вопросах идеологии белорусского государства, 

сущности «национальной идеи»; 

- нравственная культура, связанная со знанием и принятием норм и принципов социальной 

жизни; 

- эстетическая культура – приобщение к ценностям мировой и национальной культуры; 

- культура самопознания – знание своих особенностей, уровня развития, противостояние 

стрессовым факторам; 



 

 

- культура ЗОЖ – отказ от вредных привычек, санитарно-гигиенические и двигательные умения, 

приобщение к занятиям физкультурой или спортом; 

- гендерная культура – понимание жизненного предназначения мужчины и женщины, взаимное 

уважение; 

- семейная культура – понимание значимости семьи в жизни общества и человека, знание 

родословной, взаимное уважение членов семьи друг к другу; 

- трудовая и профессиональная культура – приобщение к трудовой деятельности, миру 

профессий, подготовка к выбору будущей профессии; 

- экологическая культура – ценностное отношение к природе; 

- культура безопасной жизнедеятельности – усвоение правил безопасного поведения в 

общественных местах, на дороге, в ситуациях, связанных с чрезвычайным положением. 

- культура быта и досуга – вовлечение в организованный и полезный досуг, умение 

распределять свое время.  

2. Основные подходы к организации воспитательного процесса 

В отечественной педагогической науке основы теории воспитания заложил К.Д.Ушинский в 

конце XIX в. В 20-30 гг. ХХ в. стройную теорию воспитания разработал А.С.Макаренко. 

Современная педагогическая наука включает многочисленные теории и концепции воспитания, их 

различие обусловлено разными представлениями ученых-исследователей о человеке и 

формировании его личности, о роли педагога в воспитании и развитии ребенка. 
В частности, современные концепции воспитания разрабатываются на основе философских 

учений или психологических теорий, таких как: 
- психоаналитическая теория (А. Гезелл, З.Фрейд, А.Фрейд, Э.Эриксон); 
- когнитивная теория (Ж.Пиаже, Л. Кольберг, Д.Дьюи); 
- поведенческая (бихевиористская) теория (Д.Локк, Д.Уотсон, Б.Скиннер); 
- биологическая (генетическая} теория (К.Лоренц, Д.Кеннел); 
- социоэнергетическая (культурно-родовая) теория (Л.С.Выготский, П.А.Флоренский, 

Д.Радьяр); 
- гуманистическая психология (А. Маслоу, К.Роджерс и др.). 

     В подходе к определению понятия «воспитание» можно четко выявить два направления. В 

основе первого лежит взгляд на ребенка как на объект педагогического процесса, т.е. важнейшими 

факторами развития человека признаются внешние воздействия, формирующие личность. Этому 

направлению соответствуют следующие определения: 
• воспитание — целеустремленное, систематическое управление процессом формирования 

личности в целом или отдельных ее качеств в соответствии с потребностями общества (Н.Е.Кова-

лев); 
• воспитание в специальном  педагогическом смысле — процесс и результат целенаправленного 

влияния на развитие личности, ее отношений, черт, качеств, взглядов, убеждений, способов 

поведения в обществе (Ю.К. Бабанский); 

воспитание — планомерное и целенаправленное воздействие на  сознание и поведение человека с 

целью формирования определенных установок, понятий, принципов, ценностных ориентации, 

обеспечивающих необходимые условия для его развития, подготовку к общественной жизни и 

труду (А.В. Петровский). 

Такой взгляд на воспитание как на управление, влияние, воздействие, формирующие личность, 

характерен для традиционной педагогики, основанной на социоцентрическом подходе, в рамках 

которого цель развития личности — ее социализация с позиций максимальной общественной 

полезности. При таком подходе цель воспитания — гармоничное и всестороннее развитие личности 

в соответствии с внешне заданными нормативами. В этом случае учебно-воспитательный 

педагогический процесс игнорирует фактор саморазвития личности. 
Другое направление в педагогике отражает эволюцию в философских воззрениях современного 

европейского общества, в соответствии с которыми в центр научной картины мира выдвигается 

человек. Развитие гуманистических идей способствовало рождению новой педагогической 

парадигмы, нового взгляда на ребенка как на субъект воспитания. 
Антропоцентрический подход является центральной идеей гуманистической парадигмы. В 

педагогических теориях он принимает различные формы, которые своеобразно интерпретируются и 

конкретизируются. Идея личностного подхода развита в исследованиях, посвященных «личностной 



 

 

педагогике», разработанной в конце XIX в. Р. Екеном, Э.Линде, П.Наторпом, Т.Цайгером; в них 

изложен ряд ведущих принципов, созвучных основ гуманизма. 
Гуманистическая позиция требует отношения к ребенку как к главной ценности в педагогическом 

процессе, признания его способности и права на саморазвитие, приоритетности субъект-субъектных 

отношений в педагогическом процессе. В контексте гуманистической парадигмы воспитание является 

целенаправленным процессом культуроемкого развития человека. 

В этом случае ребенок — активный субъект не только жизни, но и воспитания. Его роль в 

собственном развитии становится определяющей. Он выступает как объект и субъект культуры. 

Культура общества является источником принципов воспитания, она определяет его характер, цели и 

содержание. Воспитание как элемент национальной культуры имеет все ее основные признаки, его 

содержание детерминировано культурой конкретного народа и общества. Другим фактором воспитания 

является культура каждой отдельной личности, с которой взаимодействует воспитанник. Культура 

общества, каждого участника учебно-воспитательного процесса создает ту насыщенную 

социокультурную среду, которая питает развивающуюся личность и создает условия для ее 

самореализации. Важнейшим условием для воспитания является способность человека к саморазвитию. 

Ядром культуры личности является ее духовность. Духовное развитие характеризуется богатством 

интеллектуального и эмоционального потенциалов личности, высоким нравственным развитием, 

ведущим к гармонии идеалов человека с общечеловеческими ценностями, и достойными поступками, в 

основе которых лежит потребность служить людям и добру, постоянное стремление к 

самосовершенствованию. 

Воспитание способствует превращению человека из объекта культуры в ее субъект. В этом процессе 

обучение является важнейшим средством, так как оно способствует усвоению знаний, умений, навыков, 

развитию интеллекта и эмоциональной сферы, позволяющих педагогу и воспитаннику благодаря 

усвоенным объективным значениям элементов культуры «говорить на одном языке». Обучение 

знакомит с ценностями, которые усваиваются и осваиваются в ходе воспитания; это ведет к 

осознанию личностного, субъективного смысла того, что дает обучение. Здесь уместно сказать об 

обучающем воспитании и воспитывающем обучении. Такой подход к обучению в гуманистической 

педагогике позволяет говорить об определяющей роли воспитания в педагогическом процессе. 

Итак, перечислим основные закономерности воспитания: 
• воспитание детерминировано культурой общества; 

• воспитание и обучение — два взаимопроникающих, взаимозависимых процесса с определяющей 

ролью воспитания; 

• эффективность воспитания обусловлена активностью человека, включенностью его в 

самовоспитание; 

• эффективность и результативность воспитания зависят от гармоничной связи всех структурных 

элементов, участвующих в воспитательном процессе: цели, содержания, форм, методов, средств, 

адекватных ребенку и педагогу. 

Системно-структурный подход позволяет разработать стройную теорию воспитания, 

охарактеризовать все его основные элементы (цель, содержание, средства, методы), что дает 

возможность осознать его сущность, понять его роль как элемента в более широкой системе — 

педагогической действительности. 
Педагогическая система — это теоретическая модель объекта педагогической действительности. 

Универсальная структура педагогической системы представлена на рис. 1. 
В педагогической системе как объекты научного исследования могут рассматриваться: 

отдельные формы обучения и воспитания, воспитание, воспитательный процесс, обучение, 

деятельность каждого педагога и воспитанника (процесс самовоспитания), деятельность 

любого образовательного учреждения и других субъектов педагогического процесса 

(например, детская организация), образовательная система страны, региона, области. 
Гуманизация воспитательного процесса возможна при реализации целого комплекса следующих 

принципов: 
• безоговорочное принятие ребенка, устойчиво положительное отношение к нему; 

• проявление уважения к личности и поддержание чувства собственного достоинства в каждом; 

• осознание и признание права личности быть не похожей на других; 

• предоставление права на свободный выбор; 

• оценка не личности ребенка, а его деятельности, поступков; 

• владение способностью «чувствовать» (эмпатия) каждого конкретного ребенка, умение смотреть на 



 

 

проблему его глазами, с его позиций; 

• учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (тип нервной системы, 

темперамент, особенности восприятия, памяти и мышления, способности, интересы, потребности, 

мотивы, направленность, статус в коллективе, самооценка, сформированность положительной Я-

концепции, активность и т.д.). 

Гуманизация воспитательно-образовательного процесса в школе — задача всего педагогического 

коллектива, которая решается через формирование гуманистической педагогической позиции и 

педагогической культуры учителей, через овладение методиками воспитания. 

3. Структура воспитательного процесса 

Воспитательный процесс – это последовательность действий педагога, направленных на 

формирование и развитие личности воспитанника в соответствии с поставленными целями. 

Структура воспитательного процесса (ВП) состоит из следующих компонентов. 

1. Особенности ВП: 

-целенаправленный характер – взаимодействие педагога и воспитанников специально организуется, 

управляется и контролируется в интересах личностного совершенствования; 

- многофакторность – на ВП влияет совокупность внешних и внутренних факторов, их постоянное 

взаимодействие, которое усиливает или ослабевает влияние школы и воспитателя; 

- длительность – личность формируется постепенно, по мере своего взросления и социализации и 

вследствие интегративного характера личностных качеств; 

- вариативность результатов – ребенок развивается в своем темпе, в зависимости от индивидуальных 

особенностей и задатков, возраста, социального опыта и его отношения к воспитательным усилиям 

педагога. 

2. Организация деятельности в ходе ВП: 

- целевой компонент: определение целей воспитания с учетом тенденций общественного 

развития и интересов самой личности; 

- содержательный компонент: опирается на основные направления воспитания в РБ и их 

комплексное использование; 

- операционный компонент: включает в себя взаимодействие педагога и воспитанников на 

основе использования методов, форм, технологий, средств ВП; 

- аналитико-результативный компонент: анализ эффективности ВП с точки зрения изменений в 

уровне воспитанности учащихся. 

Виды ВП: 

1. В зависимости от философской концепции: антропологическое; социетарное; 

гуманистическое; свободное. 

2. В зависимости от ведущего института воспитания: школьное; внешкольное; семейное; 

религиозное; по месту жительства. 

3. В зависимости от доминирующей цели: нравственное; гражданское; эколгическое; 

национально-культурное; досуговое; трудовое; спортивно-оздоровительное и т.п. 

4. В зависимости от количества учащихся: индивидуальное; групповое; коллективное; массовое. 

5. В зависимости от характера отношений педагога и воспитанников: авторитарное; 

демократическое; либеральное; попустительское; смешанное. 

 

Вопросы и задания 

1. Какова основная цель воспитания в РБ, как она конкретизируется задачами воспитания? 

2. Поясните сущность составляющих воспитания в РБ? 

3. Сравните между собой основные подходы к воспитанию личности? Почему субъектный 

подход принят в качестве основного в современной педагогике? 

4. Что означает гуманистический подход к воспитанию, каковы его сильные стороны и 

трудности осуществления? 

5. В чем сущность личностно-ориентированного подхода? Почему его сложно реализовать на 

практике?  

6. Охарактеризуйте структуру ВП с точки зрения значимости каждого компонента. 

7. Дайте пояснения каждому виду ВП, приведите примеры. 
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Тема 2. Роль классного руководителя в школе, его функции и содержание работы 

1. Значимость воспитательной работы в школе, функции классного руководителя 
Система воспитательной работы в школе или во внешкольном учреждении включает воспитание 

учащихся в процессе обучения и внеучебной деятельности, в ходе которых решаются проблемы 

коллективного и индивидуального воспитания в школе, классе, группе. Организация воспитательной 

работы подразумевает взаимодействие школы с социумом, сотрудничество с семьей с целью 

установления гуманистических отношений и благоприятного морально-психологического климата. 

Функции организаторов воспитательной работы различны, они изменяются в зависимости от 

занимаемой ими должности и осуществляемого воспитательного процесса. Например, деятельность 

заместителя директора школы по воспитательной работе включает широкий круг функций, главными из 

которых являются: административная (социальная, развивающая, образовательная, воспитательная); 

организаторская (аналитико-рефлексивная, корректирующая, оценочно-результативная, 

стимулирующая); технологическая (диагностическая, конструктивная, методическая, коммуникативная, 

организаторская, исследовательская). 

Главные функции классного руководителя: системно-организующая, диагностирующая, 

коммуникативная, воспитательная, проектирующая, организационно-деятельностная, развивающая, 

методическая, стимулирующая, оценивающая, охранно-защитная, корректирующая. Указанные функции 

определяют важнейшие направления деятельности педагога-воспитателя. 

Наличие различных воспитательных систем, а также система воспитательной работы в школе 

требуют пересмотра и перераспределения воспитательных функций между различными социальными 

институтами, изменения целей и задач в деятельности педагогов. 

Среди ведущих задач следует выделить: признание личности человека как абсолютной ценности; 

знание идей гуманистического воспитания и использование их на практике; определение воспи-

тывающей среды; выявление уровня воспитанности личности и коллектива; создание программы 

воспитания учащихся; обеспечение инновационных подходов к организации воспитательного процесса 

(системно-структурного, гуманистического, ценностного, культурологического, организационно-

деятельностного, отношенческого, личностно-ориентированного, комплексного и пр.); организацию 

разносторонней деятельности и работу с органами самоуправления; использование системы методов и 

вариативных технологий воспитательного процесса. 

Воспитательная система школы требует от учителя создания воспитательной системы подразделений: 

класса, группы, объединения и др. Так, можно выделить основные направления воспитательной работы 

классного руководителя: организация разнообразной увлекательной социально значимой коллективной 

деятельности через соуправление и самоуправление; организация общения детей для создания 

благоприятного морально-психологического климата в коллективе. 



 

 

Ряд педагогов (Е.Н.Степанов, Е.В.Алексеева, А.А.Андреев, Л. В. Байбородова и др.) рассматривают 

воспитательную систему класса как способ организации жизнедеятельности и воспитания членов 

классного сообщества, представляющую собой целостную и упорядоченную совокупность 

взаимодействующих компонентов, способствующих развитию личности и коллектива (индивидуально-

группового, ценностно-ориентационного; функционально-деятельностного, пространственно-

временного). 

Структура системы деятельности педагога включает целеполагающую, диагностическую, 

прогностическую, проектировочную, конструктивную, коррекционную, коммуникативную и 

организаторскую деятельность. 

Целеполагающая деятельность — это определение близких и далеких целей воспитания, развития 

коллектива и личности. Развитие личности как ведущая цель воспитания предполагает органичное 

единство бытия, сознания и самосознания человека, его ценностной и эмоционально-потребностной 

сферы. Общая цель, связанная с формированием сознания и самосознания, чувств, воли и поведения 

учащихся, нуждается в конкретизации с учетом к современных социальных условий в стране, так и типа 

школ класса, возрастных и индивидуальных особенностей учащихся возможностей и профессионализма 

педагога. При постановке целей воспитательной работы с детским коллективом педагог прогнозирует 

изменения, которые должны произойти в отношениях между детьми, в ценностной ориентации 

коллектива и личности. 

Цель воспитания конкретизируется путем постановки воспитательных задач, например какое 

мировоззрение, способности, качества будут развиты, какими умениями, навыками и знаниями 

(теориями, фактами, понятиями, лексическими единицами, системами, структурами, правилами, 

нормами) овладеет учащийся. Формулировка воспитательных задач педагогом должна быть четкой и 

ясной, так как ею обусловливается отбор содержания и соответствующих видов и форм деятельности 

учащихся. 

Диагностическая деятельность — это оценочная практика, направленная на изучение коллектива и 

личности с целью определения уровня воспитанности и оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

Прогностическая деятельность связана с прогнозирование целей, содержания, методов и 

результатов воспитательной работы. Прогнозирование осуществляется через диагностично 

сформулированные цели, позволяющие увидеть, каким будет детский коллектив и личность. Исходя из 

уровня актуального развития школьника, его возрастных, индивидуально-психологических 

особенностей, уровня развития коллектива педагог определяет возможные достижения в ходе развития и 

саморазвития детей в конкретный временной период. Перспективы развития личности или детского 

коллектива отражаются в своеобразной «модели», или «видении», «образе» личности школьника или 

ученического коллектива. Модель личности ученика представляет отражающую результаты 

воспитательной работы качественную характеристику  взаимосвязанных знаний, умений, способностей, 

качеств творчески развитой, социально-ориентированной личности, способной к самореализации. 

Проектировочная деятельность направлена на создание концепций и программы развития системы 

воспитательной работы, это процесс прогнозирования дальнейшего развития ребенка, детского 

коллектива и определения стратегии воспитательной работы с ними. 

Конструктивная деятельность предусматривает отбор оптимальных видов и содержания 

воспитывающей деятельности, ее форм и их последовательности, вариативных технологий воспита-

тельного процесса, эффективных методов педагогического взаимодействия и воздействия, определяет 

основные направления планирования воспитательной работы. 

Коррекционная деятельность, как правило, связана с внесением корректив в воспитательную 

работу и закреплением ценностной ориентации, позитивных качеств личности и коллектива, пре-

одолением негативных явлений. Конкретные результаты развития и саморазвития коллектива и 

личности представляются как определенные новообразования в ученическом коллективе и отражают 

сформированность качеств личности, ее способностей, потребностей, мотивов, убеждений, чувств, 

овладение определенными знаниями, умениями, навыками и др. 

Коммуникативная деятельность способствует формированию демократического стиля общения, 

гуманистических отношений, созданию ситуации успеха, положительной мотивации. Она пронизывает 

все структурные компоненты деятельности. 

Организаторская деятельность — это организация совместной деятельности педагога и учеников, 

направленная на реализацию воспитательных целей. Чем разнообразнее воспитывающая деятельность, 

тем больше возможностей создается для развития личности, ее интересов и способностей. Чтобы виды 

деятельности стали своеобразными ступеньками в развитии учащихся, необходимо создание условий 

взаимообогащающего общения, что возможно только в среде с благоприятным морально-



 

 

психологическим климатом. Такой средой может стать, в частности, коллектив класса. В коллективной 

взаимообогащающей деятельности происходит становление индивидуальности каждого ученика. 

Образуется триада деятельность —коллектив—личность, которую можно трактовать следующим 

образом: через воспитывающую деятельность развивать коллектив и личность, способную в 

разнообразных видах деятельности реализовать все богатство своей индивидуальности. 

Рефлексивная деятельность — это аналитическая деятельность, направленная на анализ 

собственных действий и состояний. Саморефлексия помогает осознать свои успехи и недостатки, 

стимулирует совершенствование деятельности. 

2. Планирование воспитательной работы в классе. 

Планирование является частью конструктивной деятельности педагога-воспитателя. Модель и 

стратегия воспитательной работы создается на основе концептуального видения предназначения 

образовательного учреждения. Согласно концепции Е.В.Бондаревской о воспитании учащейся 

молодежи, важное значение имеют следующие задачи, которые ставятся перед различными 

воспитательными институтами и прежде всего перед школой: 

• философско-мировоззренческая подготовка молодежи, помощь в определении смысла жизни  в 

условиях радикальных социально-экономических изменений,, новых форм хозяйствования, 

формирование самосознания, ценностного отношения к собственной жизни, потребности в ее 

проектировании и реализации; 

• приобщение учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство общечеловеческой 

культуры, в том числе и культуры отечества, своего народа, формирование потребности в высоких 

культурных и духовных ценностях и их дальнейшем обогащении; 

• выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала каждого ребенка, подростка, 

юноши, девушки, реализация их склонностей и способностей в разнообразных сферах деятельности и 

общении; 

• формирование общечеловеческих норм гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, 

милосердия, веры в созидательные способности человека, терпимости по отношению к людям), 

культуры общения, интеллигентности как высшей меры воспитанности; 

• развитие внутренней свободы, способности к объективной самооценке и самореализации 

поведения, чувства собственного достоинства, самоуважения, способности и готовности к рефлексии; 

воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни,  развитие гражданской  и  социальной 

ответственности  как важнейшей черты личности, проявляющейся в заботе о своей стране, сохранении 

человеческой цивилизации; 

• воспитание положительного отношения к труду как к высшей ценности жизни, развитие 

потребности к творческому труду, воспитание социально значимой целеустремленности, честности и 

ответственности в деловых отношениях; 

• развитие потребности в здоровом образе жизни, способности быть хорошим семьянином и жить 

счастливо. 

Концепция Н.Е. Щурковой, которую можно использовать при планировании воспитательной работы, 

основывается на ценностном, культурологическом и организационно-деятельностном подходах к 

воспитанию. Целью воспитания она считает формирование личности, способной строить жизнь, 

достойную Человека. Цель, по ее мнению, достигается путем формирования достойного образа жизни; 

самоуважения; способности человека быть субъектом собственной жизни; образа общества и системы 

связей человека и общества; образа мира и представления о его устройстве; жизненной позиции; 

культурологических умений взаимодействия с миром. Воспитательные задачи решаются педагогом в 

совместной деятельности и общении с учащимися. Н.Е. Щуркова предлагает разнообразные виды и 

формы деятельности учащихся: познавательную, творческую, трудовую, ценностно-ориентиро-

вочную, художественную, спортивно-оздоровительную, общение и др. 

Эти теоретические предпосылки положены в основу методики планирования воспитательной работы 

в школе и классе. Планирование воспитательной работы не должно ограничиваться составлением плана, 

как это часто, к сожалению, практикуется в школе. Планирование — творческий процесс, не 

прекращающийся на протяжении всей работы с детьми. Планирование является составной частью 

профессиональной деятельности администрации школы и учителя и основывается на сотрудничестве 

педагогов, учащихся и родителей, осознавших цели и задачи совместной деятельности, и на желании 

сделать школьную жизнь интересной, полезной, творческой. 

Классный руководитель должен учитывать совокупность принципов в планировании: 

целенаправленность; учет возрастных особенностей учащихся, ведущих интересов в классном 



 

 

коллективе; преемственность, систематичность, последовательность запланированных дел; реальность; 

разнообразие форм и методов; творческий характер планирования. 

Планирование воспитательной работы в классе должно быть увлекательным для школьников и 

реализовываться в разных формах, например: «разведка полезных дел», «мозговой штурм», «защита 

проектов плана», «аукцион полезных дел». Родительский коллектив, участвуя в планировании, 

продумывает совместные дела, которые можно подготовить и провести с детьми, работу микрокружков, 

клубов, секций, которые будут вести родители. Классный руководитель определяет содержание, 

различные формы работы с детьми в соответствии с поставленными целями и требованиями, 

предъявляемыми к плану воспитательной работы. 

Структура плана воспитательной работы. 
1. Характеристика классного коллектива: 

• состав класса и его общая характеристика (количество учащихся, мальчиков, девочек; их здоровье, 

уровень воспитанности, работоспособность и успеваемость; интерес к общим делам класса; занятость 

учеников на факультативах, в кружках, секциях и т.д.; образовательный уровень родителей, наличие в 

классе детей из многодетных семей, а также неполных или нуждающихся в повышенном внимании 

педагога); 

• сплоченность класса(стадия развития  коллектива, есть ли актив класса, действуют ли советы дел, 

инициативные группы, умеют ли учащиеся сами объединяться для выполнения различных видов 

деятельности, характер отношений учащихся в коллективе, наличие замкнутых групп общения, 

ценностные ориентации); 

• связь классного коллектива с общешкольным коллективом, с социумом (выходит ли коллектив в 

организации своих дел за рамки класса, организует ли дела для младших школьников, для школы в 

целом, вносит ли предложения для улучшения жизни класса, школы). 

2. Воспитательные задачи. 

3. Жизнедеятельность классного коллектива. 

4. Работа с родителями учащихся. 

  5. Индивидуальная работа с учащимися.  

Продуманный неформальный план воспитательной работы окажет несомненную помощь в 

организации воспитывающей деятельности в школе и классе, координации усилий педагогов, родителей, 

детей в создании условий для развития и коллектива, и личности каждого школьника. 

3. Методика индивидуальной работы с учащимися 

В современных условиях активизируется развитие педагогики самых разных направлений: 

гуманистической, социальной, диагностической, коррекционной, экспериментальной, антропософской, 

христианской, педагогики мира, коллективного творческого воспитания, сотрудничества, ненасилия. 

Предметом гуманистической педагогики является воспитание Человека, гуманной свободной 

личности, способной жить и творить в демократическом обществе. В теории гуманистической 

педагогики, где личность ребенка представляется как общечеловеческая ценность, правомерны понятия 

«личностно-ориентированное образование», «личностно-ориентированное воспитание», «личностно-

ориентированное обучение», «личностный подход». 

Личностно-ориентированное воспитание — это развитие и саморазвитие личностных качеств на 

основе общечеловеческих ценностей. Е. В. Бондаревская считает, что «гуманистическое личностно-

ориентированное воспитание — это педагогически управляемый процесс культурной идентификации, 

социальной адаптации и творческой самореализации личности, в ходе которой происходит вхождение 

ребенка в культуру, в жизнь социума, развитие всех его творческих способностей и возможностей». 

Личностный подход — это важнейший принцип психолого-педагогической науки, 

предусматривающий создание активной образовательно-воспитательной среды и учет своеобразия 

индивидуальности личности в развитии и саморазвитии. Именно этот принцип определяет положение 

ребенка в воспитательном процесс означает признание его активным субъектом деятельности, а 

следовательно, означает становление субъект-субъектных отношений. Теоретиком личностного подхода 

был признан известный психолог С.Л.Рубинштейн. Другой известный психолог, К.К. Платонов, считал, 

что личностный подход — это индивидуальный подход человеку как к личности с пониманием ее как 

системы, определяющей все другие психические явления. 

Вместе с тем не только теория, но и современная школьная практика доказывают, что личностный 

подход реализуется только при наличии гуманистической системы воспитания. Он требует от педагога 

знания интегративных личностных качеств, направленности личности и восприимчивости ученика к 

воспитанию. Анализ современных воспитательных систем показывает, что только в контексте системы 

гуманистического типа воспитания личность школьника рассматривается как общечеловеческая 



 

 

ценность. Только в такой системе обеспечивается развитие личностных качеств ребенка на уровне 

гуманистических отношений. Только коллектив педагогов-гуманистов способен связать воедино 

личность, личностные качества, личностное развитие и саморазвитие ребенка. Именно личность 

школьника и личность педагога — главное мерило наличия и развития гуманной воспитательной 

системы. 

Дифференцированный подход в воспитании предполагает реализацию педагогом воспитательных 

задач применительно к возрасту, полу, уровню обученности и воспитанности учащихся. Диффе-

ренциация направлена на изучение качеств личности, ее интересов, склонностей, уровня самосознания и 

социальной зрелости. При дифференцированном подходе учащиеся группируются на основе сходства в 

интеллекте, поведении, отношениях, уровне сформированности ведущих качеств. В современной 

практике выделяют группы детей с разным уровнем интеллектуального развития, детей с физическими 

недостатками, трудных подростков и др. Воспитательная работа при дифференцированном подходе 

ведется с группами. Каждая группа учащихся требует индивидуального подхода и личностно-

ориентированного воспитания, а также своей системы методов педагогического воздействия. 

Индивидуальный подход определяется своеобразием каждой конкретной личности: сочетанием 

интегративных качеств, задатками, дарованиями, способностями, сильными сторонами характера, типом 

темперамента, самоуправлением, поведением и деятельностью, отношением к себе. По мнению В. М. 

Коротова, индивидуальный подход должен учитывать интересы каждого ребенка, особенности 

характера и темперамента, уровень физического и психического развития, условия его воспитания и 

развития в семье, отношения с окружающими, в частности со сверстниками в коллективе. 

Следовательно, будучи принципом педагогической деятельности, он включает положения личностного 

и дифференцированного подходов, но не сводится к ним. 

Индивидуальный подход в воспитании предполагает организацию -педагогических воздействий с 

учетом особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также условий его жизнедеятельности. Таким 

образом, индивидуальная работа — это деятельность педагога-воспитателя, требующая знаний общего, 

типичного и индивидуального, и осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка. Она 

выражается в реализации принципа индивидуального подхода к учащимся в обучении и воспитании. 

Индивидуальная работа с детьми включает несколько этапов. На первом этапе классный 

руководитель (воспитатель) изучает научно-методические основы личностно-ориентированного 

воспитания, проводит диагностирование личности каждого ребенка, устанавливает дружеские контакты 

с детьми, организует совместную коллективную деятельность. На втором этапе воспитатель продолжает 

изучать учащихся в ходе разнообразной деятельности. Опыт показывает, что педагоги-воспитатели, 

изучая детей, используют совокупность самых разных методов: наблюдение, беседы, анкетирование, 

интервьюирование, тестирование, социометрию, метод экспертных оценок, анализ документации, 

эксперимент и др. 

Второй этап связан с процессом перевоспитания, который предполагает использование методов 

воспитания и перевоспитания. Каждый метод перевоспитания при определенных условиях вступает во 

взаимосвязь с соответствующими методами воспитания: переубеждение эффективно при работе 

педагога по формированию убеждений, переучивание связано с приучением к деятельности, 

«реконструкция» характера — с критикой и самокритикой в коллективе. Ведущим условием 

действенности специфических методов перевоспитания выступает воспитание в коллективе, 

взаимовоспитание, а также самовоспитание. 

На третьем этапе индивидуальной работы на основе установленного уровня воспитанности 

учащегося классный руководитель проектирует развитие ценностной ориентации, личностных свойств 

и качеств школьника. Проектирование развития личности основывается на сравнении наличного уровня 

воспитанности учащегося с идеальным и осуществляется в процессе составления дифференцированных 

и индивидуальных программ воспитания и самовоспитания ребенка. Работа с личностью отдельного 

учащегося предполагает также знание воспитателем уровня воспитанности всего класса, так как 

личность ярче всего проявляется в коллективных отношениях, в общей деятельности. Показателями вос-

питанности являются прежде всего конкретные действия каждого учащегося, его поступки, ценностные 

ориентации, отношение к людям, к коллективу, самому себе. 

На четвертом этапе продолжается индивидуальная воспитательная работа, позволяющая определить 

систему воспитательных воздействий с учетом уровня развития конкретного ученика, его 

возможностей, способностей, особенностей характера, содержания личностных отношений и 

потребностей. Для данного этапа характерно использование общих методов воспитания, хотя выбор и 

система их относительно конкретной личности согласуются, как уже отмечалось, с ее индивидуальными 

особенностями и программой ее развития. Вместе с тем широко применяются методы индивидуального 



 

 

педагогического воздействия: требование, перспектива, общественное мнение, оценка и самооценка, 

поощрение и наказание. 

Заключительным, пятым этапом индивидуальной работы с трудными детьми является 

корректирование. Коррекция — это способ педагогического воздействия на личность, способствующий 

исправлению ее развития, закреплению позитивных или преодолению негативных качеств. 

Корректирование дает возможность уточнить или пересмотреть коллективные и групповые 

воспитательные программы, характеристики школьников, а также используется при выборе методов и 

форм деятельности. Корректирование завершает индивидуализацию воспитательного процесса и 

опирается на его результаты. Наиболее эффективными методами и приемами корректирования являются 

наблюдение и самонаблюдение, анализ и оценка, самооценка и переоценка, контроль и самоконтроль. 

Все эти методы и приемы используются в комплексе с учетом результатов индивидуальной работы с 

учащимися. 

Таким образом, индивидуальный подход — это важнейший принцип воспитания и обучения. Его 

реализация предполагает частичное, временное изменение ближайших задач и содержания учебно-

воспитательной работы, постоянное варьирование методики с учетом общего, типичного и 

своеобразного в личности каждого ученика в целях обеспечения гармоничного, целостного ее развития. 

Эффективность индивидуальной работы зависит от знания научных основ, от конкретизации задач 

обучения и воспитания учеников в данном классе, от верного определения уровня воспитанности 

каждого ребенка, от гибкости методики, компетентности, профессионализма и педагогического опыта 

учителя. Индивидуальный подход требует от каждого из них знания практических рекомендаций, 

советов и умения претворять их в жизнь. 

 

Вопросы и задания: 

1. В чем состоит необходимость деятельности классного руководителя в современной школе? 

2. Каковы основные функции классного руководителя? 

3. Каково содержание работы классного руководителя, осуществляемое на базе данных 

функций? 

4. Сопоставьте основные подходы к планированию воспитательной работы в классе, выделите 

наиболее перспективный. 

5. Почему в современной школе используется индивидуальный и личностно-ориентированный 

подходы к воспитанию как приоритетные? 

6. Каковы основные черты индивидуального подхода к воспитанию учащихся?  
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Тема 8. Гуманистические воспитательные системы и технологии 

1. Понятие о воспитательной системе и ее структура 



 

 

Многие ученые и педагоги-практики прошлого и современности как у нас, так и за рубежом 

(Ш.А.Амонашвили, И.П.Иванов, В. А. Караковский, Л.Кольберг, В.О.Кутьев, Н.Д. Никадров, 

Л.И.Новикова, Н.Л.Селиванова, В.А.Сластенин, В.А.Сухомлинский, Р. Штейнер и др.) пришли к 

выводу, что воспитание — особая сфера и не может рассматриваться в качестве дополнения к обу-

чению и образованию. Задачи обучения не могут быть эффективно решены без выхода в сферу 

воспитания. В свою очередь определение воспитания как составной части образования принижает 

его роль и не соответствует реалиям современности. Повышение эффективности воспитательной 

работы связывают с созданием воспитательных систем (ВС). 
Любая система есть совокупность элементов, связанных между собой и образующих 

определенную целостность, единство. Понятие «воспитательная система» органично связано с 

такими понятиями, как «личность», «развитие», «отношения», «целостность», «структура», 

«компонент», «взаимосвязь», «результативность» и др. 
Отсюда воспитательная система (ВО) — сложное социальное психолого-педагогическое 

образование, неравнозначное, саморегулируемое и управляемое. Она охватывает весь 

педагогический процесс, интегрирует учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 

деятельность и общение. 
Воспитательные системы многообразны. Они могут создаваться в школах разного типа, учреждениях 

культуры, дополнительного образования, в детских организациях и объединениях и т.п. 

В основу создания воспитательной системы как модели положена теоретическая концепция, которая 

включает цели, задачи, принципы, ведущие идеи, педагогические теории, позитивный опыт. В качестве 

основных целей выступает развитие и саморазвитие активной, творческой личности, освоение культуры, 

включение подрастающего поколения в жизнь общества. 

Теоретическая концепция ВС реализуется в четырех взаимосвязанных, взаимозависимых 

компонентах (управление, содержание, организация, общение), которые, в свою очередь, влияют на ее 

сущность и содержание. 

Управление ВС рассматривается как искусство ставить цель, четко определять пути ее достижения 

(стратегия), организация дела (тактика), контроль и оценка результативности. Функции управления ВС 

разнообразны: психолого-педагогическая диагностика воспитательного процесса и деятельности его 

участников; обеспечение целостного учебно-воспитательного процесса (единство целей, содержания, 

форм и методов); организация совместной, творческой, развивающей деятельности; сотрудничество 

школы, семьи и общественности; развитие гуманистических отношений между взрослыми и детьми. 

Содержание ВС— это совокупность научных знаний, разнообразной информации, ценностных 

ориентиров, достижений культуры, это одновременно и различная деятельность по усвоению опыта, 

развитию творческих сил и способностей личности. 
Организация ВС предусматривает реализацию теоретической концепции в учебно-

воспитательном процессе на основе взаимоцели, содержания, форм, средств, методов и 

соответствующих условий, направленных на результат. 
Общение как компонент ВС представляет единство трех элементов: информационного, 

интерактивного (взаимодействие), перцептивного (взаимопонимание, восприятие друг друга). 

Эффективность воспитательных систем зависит также от отношений, которые складываются между 

взрослыми и детьми в ходе совместной деятельности (отношения сотрудничества и гуманизма, об-

щей заботы и доверия, внимания к каждому, диалог и ситуации успеха). 
связей и отношений между образующими ее компонентами, но и неразрывное единство с 

социумом, во взаимоотношениях с которым система проявляет свою целостность. 
Воспитательная система тесно связана с микро- и макросредой, где в качестве первой выступает 

среда, освоенная школой (микрорайон, населенный пункт), а в качестве второй — общество в 

целом. 
Теория становления, развития и управления воспитательной системы свидетельствует о ее 

целесообразности, суть которой заключается в следующем: 
• при использовании системного подхода в воспитании происходит интеграция усилий 

субъектов воспитательной деятельности, крепнет взаимосвязь компонентов педагогического 

процесса (целевого, содержательного, организационно-деятельностного, технологического, 

оценочно-результативного). Важно подчеркнуть, что всестороннее и гармоничное развитие 

личности может обеспечить лишь целостный воспитательный процесс; 

• создание воспитательной системы, включающей в себя освоенную социальную и природную 



 

 

среду, позволяет расширить диапазон  возможностей  воспитательного  воздействия  на личность; 

• воспитательная система позволяет экономить время и силы субъектов деятельности. При 

построении системы следует уделять особое внимание формированию традиций, они придают устой-

чивость системе, повышают ее жизнеспособность; 

• при построении воспитательной системы специально моделируются  условия для  самореализации, 

самоутверждения личности, что, несомненно, способствует саморазвитию, творческому 

самовыражению, проявлению неповторимой индивидуальности, гуманизации деловых и 

межличностных отношений в коллективе. 

Эффективная воспитательная система способна во многом подчинить своему влиянию окружающую 

среду, стать реальным центром воспитания в школе и социуме. 

2. Этапы и методика становления и развития ВС 

Воспитательная система не статичное, а динамичное явление, поэтому для ее успешного 

создания и управления надо знать механизмы и специфику ее развития. 
Создание системы всегда связано со стремлением организаторов и участников к 

упорядоченности компонентов, к целостности и интеграции. Однако интеграция существует 

одновременно с противоположной тенденцией к дезинтеграции, к росту независимости различных 

элементов системы, нарушению взаимодействия между ними. Разрешение противоречий между 

интеграционными и дезинтеграционными процессами есть движущая сила развития воспитательной 

системы. 
На практике процесс интеграции проявляется в сплочении коллектива, в стандартизации 

ситуаций, установлении устойчивой сети межличностных отношений, в развитии духовно-нрав-

ственных ценностей. Дезинтеграция характеризуется нарушением стабильности, нарастанием 

индивидуальных и групповых различий, проявлением ситуаций, не соответствующих принятым 

нормам и ценностям, разрушением преобладания материальных элементов системы. 
На разных этапах развития воспитательной системы позитивную роль могут играть как 

интеграционные, так и дезинтеграционные процессы. Так, на этапе становления системы 

интеграция способствует созданию стабильной среды развития личности, усвоению норм 

поведения, способов деятельности и стилей общения, служит своеобразным средством социальной 

защиты. В то же время на других этапах излишняя упорядоченность может сдерживать активность 

личности, ее возможности в самоопределении, развитии себя как творческой индивидуальности. В 

этом случае элементы стихийности обеспечивают возможность обновления, свободного выбора и т.д. 

Опыт показывает, что воспитательная система проходит в своем развитии три основных этапа. 

Первый этап — становление системы. В качестве важной составляющей этого этапа следует 

выделить прогностическую стадию. Именно здесь осуществляется разработка теоретической концепции 

будущей воспитательной системы, моделируется ее структура, устанавливаются связи между ее 

компонентами. Главная цель первого этапа — выработка нового педагогического мышления, 

формирование коллектива единомышленников. На данном этапе компоненты системы работают 

отдельно, внутренние связи между ними недостаточно прочны, преобладают организационные аспекты, 

осуществляется педагогический поиск, формируются стили общения, нарабатываются технологии, 

зарождаются традиции. Основными методами становления ВС являются методы убеждения, требования, 

перспективы. Взаимодействие с окружающей средой чаще всего носит стихийный характер. Темпы 

системообразования в этот период должны быть достаточно высокими. 

Второй этап — отработка системы. На этом этапе происходит развитие коллектива, органов 

соуправления и самоуправления, утверждаются системообразующие виды деятельности, при-

оритетные направления функционирования системы, закрепляются традиции, идет отработка 

наиболее эффективных педагогических технологий. Главными методами развития воспитательной 

системы становятся методы организации разносторонней деятельности, общения, опыта 

общественного поведения, стимулирования и мотивации деятельности и поведения. Трудности 

педагогического управления воспитательной системы школы на этом этапе связаны с согласованием 

темпов развития ученического и педагогического коллективов. 

Третий этап — окончательное оформление воспитательной системы. На данной стадии коллектив 

— это содружество детей и взрослых, связанных единой целью, общей деятельностью, отношениями со-

трудничества, творчества. В центре внимания здесь — воспитание свободной, гуманной, духовной, 

творческой, практичной личности, развитие демократического стиля руководства и отношений, 

повышение уровня культуры. Все это, по мнению Е.В.Бондаревской, является ярким показателем 

обновления воспитания, опирающегося на принципы гуманизма. Внимание акцентируется на методах 



 

 

самовоспитания и перевоспитания, самоуправления, саморазвития, самоконтроля и самооценки, 

происходит накопление традиций и передача их от поколения к поколению. Воспитательная система и 

среда активно и творчески взаимодействуют друг с другом. 

На последующих этапах возможна перестройка воспитательной системы. Она бывает вызвана 

усилением дезинтегрирующих явлений и иногда ведет к так называемому кризису системы. Причины 

возникновения кризисных явлений различны, но чаще всего они сводятся к появлению усталости в 

коллективе, остановке в совершенствовании деятельности (содержания и методики), к дефициту 

творчества и новизны. Выход из создавшегося положения — обновление системы на основе реформ, 

развития творчества, создания инновационных психолого-педагогических условий, а иногда смены 

лидеров. 

Этапы развития воспитательной системы сообразуются со стадиями развития коллектива, 

являющегося ее ядром. 

Для определения уровня сформированности воспитательной системы школы исследователи 

используют две группы оценок: критерии факта и критерии качества. Первая группа позволяет 

ответить на вопрос, есть ли в данной школе воспитательная система. Вторая дает представление об 

уровне ее сформированности и эффективности. Группа критериев факта включает следующие основные 

показатели: упорядоченность жизнедеятельности школы в соответствии с разработанной концепцией; 

наличие коллектива единомышленников; создание психолого-педагогических условий для становления 

и развития системы. Группу критериев качества характеризуют: степень приближенности системы к 

поставленным целям; реализация педагогической концепции на основе принципов сотрудничества  и 

сотворчества; благоприятный психолого-педагогический климат школы, гуманистические отношения, 

демократический стиль общения, социальная защищенность педагога и ученика; профессионализм и пе-

дагогическая культура учителя, ценностные ориентации и высокий уровень воспитанности учащихся. 

Данные критерии условны, они могут быть расширены и конкретизированы применительно к той или 

иной воспитательной системе. 

Итак, воспитательная система развивается успешно, если она целесообразна и современна, находится 

в центре внимания всего педагогического коллектива и постоянно совершенствуется на основе 

принципов демократизации и гуманизации, творчества и инновационных подходов к организации 

деятельности. 

 

3. Характеристика воспитательных систем школы 

     Гуманистическая воспитательная система (школа № 825 Москвы, система В.А. 

Караковского) 
Школа № 825 была основана в 1970 г., в 1977 г. с приходом нового директора В. А. Караковского 

здесь началось создание гуманистической воспитательной системы (ориентация на личность), 

которая в своем становлении и развитии прошла несколько этапов. 
На первом этапе (1977—1981) была проведена диагностика педагогического и ученического 

коллективов, их деятельности, взаимоотношений школы с социумом. Внедрялась и уточнялась 

разработанная В. А. Караковским концепция воспитательной системы; были определены 

перспективы развития школы, созданы программные документы («Заповеди педагогического 

коллектива», «Нравственные принципы школьника образцового города» и др.); педагоги и 

учащиеся были включены в совместную творческую деятельность, стали использовать 

коммунарскую методику. Итогом данного этапа явилось формирование нового педагогического 

мышления, переоценка ценностей и утверждение идеи о необходимости дальнейшего развития 

воспитательной системы. 
Второй этап (1981 — 1986) характеризовался стабилизацией системы, четко оформлялись ее 

структурные компоненты, были созданы органы самоуправления. При этом главной ценностью 

считалась личность школьника, ее интересы и способности. Повысились качество успеваемости и 

уровень воспитанности учащихся. Внутри педагогического коллектива изменился стиль отношений, 

его стали определять демократизация, сотрудничество и сотворчество. Коллективная творческая 

деятельность приобрела господствующий характер. Однако в этот период появились противоречия 

между учебной и внеучебной деятельностью, поставившие перед коллективом ряд новых задач, 

направленных на изменение ведущих видов деятельности, ее сущностных основ, — это и явилось 

основным содержанием третьего этапа развития ВС (1986-1988). 

Следующим, четвертым, этапом формирования воспитательной системы стала отработка 

перспективных направлений дальнейшего ее развития. Вместе с тем широкомасштабные изменения в 



 

 

обществе, начавшиеся в 1991 г., привели к коренным преобразованиям в образовательной сфере. 

Провозглашенные принципы демократизации и гуманизации потребовали от педагогического 

коллектива внесения корректив во все структурные компоненты системы от цели до результата. В 

основу содержания воспитательной работы были положены общезначимые ценности: Человек, 

Семья, Отечество, Труд, Знания, Культура, Мир, Земля. Гуманные отношения стали главным 

механизмом воспитания личности. В воспитательной системе увеличилась степень свободы, 

возросла роль ситуации выбора и ситуации успеха. В методах воспитания стали преобладать 

диалог, групповая дискуссия, метод создания педагогической ситуации, условий для 

самореализации личности. 
«Педагогика общей заботы» как воспитательная система 

Идея «педагогики общей заботы» была выдвинута И. П. Ивановым, Ф.Я.Шапиро и их 

последователями в конце 50-х гг. XX в. В основу ее положены следующие принципы: сотрудничество 

взрослых и детей, социально полезная направленность, многоролевой характер и романтизм 

деятельности, творчество. Кроме того, «педагогика общей заботы» поддерживала такие идеи кол-

лективного творческого воспитания, как единое целеполагание, общее участие в организации дела, 

ситуации-образцы, эмоциональное насыщение жизни коллектива. Суть каждой из этих идей 

заключается в коллективной творческой направленности деятельности, выработке и осмыслении 

взрослыми и детьми целей и идеалов своей совместной жизни. Эмоциональная насыщенность жизни 

коллектива предусматривала увеличение эмоционального напряжения, возникновение чувств единения, 

доверия, душевного подъема при помощи специальных средств (символы, традиции, обряды). 

Развиваясь во внешкольной среде, данная методика строилась первоначально как чисто воспитательная, 

вне учебного процесса, вне официальной структуры школы. 

Когда сегодня говорят о коммунарской методике — важной составляющей «педагогики общей 

заботы», — подразумевают чаще всего методику коллективной творческой деятельности (КТД). 

Коллективная творческая деятельность разнообразна по формам и содержанию. Эта деятельность 

направлена на служение людям, Родине, заботу о себе, близких и далеких людях. Ее идея становится 

центром целой серии коллективных творческих дел разных видов. Коллективное творческое дело — это 

совокупность разнообразных приемов и действий, выстроенных в определенной последовательности. 

Методика коллективной творческой деятельности предусматривает создание свободных групп, 

сотрудничество и сотворчество, коллективную работу, игровую деятельность и саморазвитие личности. 

Идеи «педагогики общей заботы» находят отражение и в методике организации коллективной 

познавательной деятельности (КПД), на уроках и во внеучебное время, помогая успешно решать 

воспитательные и развивающие цели: формирование нравственных качеств личности, воспитание 

познавательной активности и самостоятельности, коммуникативных умений на основе 

индивидуальных интересов и способностей. 
Организация коллективной познавательной деятельности включает следующие основные 

направления: создание широкого учебного актива, четкое управление совместной деятельностью, 

овладение методикой различных форм организации КПД. 
Учебный актив выполняет разнообразные функции, например, ассистентов учителя на уроках и 

на внеклассных мероприятиях, лаборантов на практических занятиях, консультантов по предметам, 

оформителей учебных кабинетов и др. Коллективная познавательная деятельность осуществляется в 

различных формах: устный журнал, защита проекта, общественный смотр знаний и др. Работа в группах 

на уроках включает в себя элементы фронтальной и индивидуальной работы. Группы формируются из 

4—6 человек, в них входят учащиеся с различным уровнем подготовленности. При формировании групп 

учитываются интересы и желания учащихся. 

Нельзя обойти вниманием тот факт, что одним из наиболее ярких проявлений воспитательной 

системы, выстроенной на основе «педагогики общей заботы», являются соуправление и самоуправ-

ление. Здесь главное — организация жизнедеятельности коллектива. 

В данной системе используются разнообразные формы обучения и воспитания: общественный смотр 

знаний, уроки творчества, деловые и ролевые игры, конференции и брифинги, дидактические сказки, 

«Робинзонада», КВН и т.д. Они позволяют участникам реализовать различные способности (например, 

творческие, коммуникативные, перцептивные). Вместе с тем создаются условия совершенствования 

мастерства и расширения общего культурного кругозора. Этому во многом способствует грамотная 

организация разноплановой методической работы. 

Как важнейшее условие воспитания в этой системе выступает совокупность воспитательных 

отношений: реальных (общая забота) и духовных (уважение, ответственность, требовательность). 



 

 

«Педагогика успеха» 

Воспитательные системы, выстроенные на основе идей «педагогики успеха», позволяют 

проектировать работу школы по созданию условий для гармоничного развития достойной личности, 

удовлетворения ее потребности в самореализации и уважении, по формированию ориентации на успех и 

достижение. Успех — это наиболее полное достижение поставленной цели, а достижение в свою 

очередь — это опредмеченный результат. 

Подобную воспитательную систему представляет гимназия № 56 Санкт-Петербурга. Началом 

создания ВС школы является 1989 г. В 1992 г. была разработана концепция эффективного 

воспитания, суть которой состоит в том, что школа — это субъект успешного развития. В основу 

программы развития была положена гуманистическая направленность и идеи «педагогики успеха»: 

создание ситуации успеха у каждого учителя и ученика, вера в собственные силы, ориентация на 

значимые для школы ценности. В качестве ведущих были выделены идеи профессионализма, 

целенаправленного развития, престижной школы Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга) как 

самоценности для образования, порядка, защищенности и комфорта, здоровья, театра и игры. 

Определилось ценностно-ориентационное поле развития воспитательной системы школы, 

включающее ряд ключевых понятий (успех, доброта, детство, игра, образование, город, комфорт, 

красота, порядок, активность, профессионализм, талант, здоровье), а также этапы: диагностический, 

проектировочный, системный, деятельностный, технологический, корректировочный, эмоционально-

притягательный, ориентированный на успех. Были разработаны следующие критерии оценки ВС школы 

(разделенные на две группы: I — критерии функционирования, II — развития): результативности 

(соответствия образовательным стандартам, уровня научно-методического обеспечения); 

удовлетворенности; «углубления развития»; роста достижений школы и каждой личности; 

непротиворечивости; экономического и материального развития. Главный интегральный критерий — 

активность участия педагогов, учащихся и родителей в преобразующей деятельности. 

К важнейшим разработанным педагогическим коллективом технологиям организации деятельности 

следует отнести технологии конкретных форм деятельности. Например, сложился годовой круг 

праздников и традиций: начало нового учебного года (сентябрь); День учителя и Праздник 

первоклассников (октябрь); День подарков; педагогические чтения им. В.Н.Сороки-Росинского 

(ноябрь); новогодний карнавал (декабрь); Праздник весны и Книжкины именины (март); праздник 

«Виват Санкт-Петербург», Последний звонок (май). Главными методами на этапах развития ВС стали: 

экспертный анализ, оценка достижений школы и самооценка достижений личности, опросы, целевая 

экспертиза и др. 

Подробно характеристика ВС гимназии № 56 Санкт-Петербурга представлена в книге Е.И.Казаковой 

«Педагогика успеха» (1996). 

 

 

Воспитательная система сельской школы 
Воспитательная система сельской школы имеет определенные особенности, связанные главным 

образом с ее местонахождением (отдаленностью от культурных центров), спецификой учебно-вос-

питательного процесса, численностью и составом педагогов и учащихся, наличием учебно-

методической базы и др. 

При создании воспитательной системы сельской школы следует учитывать малочисленность 

школьного коллектива, особый стиль взаимоотношений педагогов, родителей и учащихся, 

многочисленные и постоянные контакты сельской школы с социумом. 

Показательна в этом отношении воспитательная система В. А. Сухомлинского, примененная в 

Павлышской сельской школе. Он разработал ВС школы на основе гуманистической концепции, 
включающей следующие личностные ценности: Нравственный идеал, Счастье, Свобода, Честь, 

Достоинство, Долг, Справедливость, Истина, Добро, Красота, творчество. Цель воспитания — 

подготовка образованных, творческих граждан. Красной нитью в деятельности В. А. Сухомлинского 

проходит внимание к Человеку, его физическому и духовному развитию. 

Ведущими идеями его концепции являются: демократизация и гуманизация школьного быта; 

открытость; связь обучения и воспитания с трудом; формирование гуманно-нравственных качеств; 

сотрудничество учителей и учащихся; совместная творческая деятельность; самоуправление и 

взаимопомощь. Большое внимание В. А. Сухомлинский уделял созданию условий для гармоничного 

развития личности: дружный, творческий коллектив учителей-единомышленников; духовное 

обогащение школьной среды; тесное взаимодействие школы и семьи; творческое содружество детей и 

взрослых. 



 

 

Главными источниками учебно-воспитательного процесса он считал науку и образование, искусство 

и мастерство. Соответственно, предъявлял к педагогу следующие требования: духовно обновляться и 

обогащаться, каждодневно совершенствовать свою педагогическую культуру и мастерство, направлять 

гармоническое развитие и саморазвитие личности ребенка. Методика воспитания коллектива 

Павлышской школы предполагала наряду с традиционными широкое использование гуманистических 

методов и приемов. Ведущими из них были методы убеждения, основанные на уважении личности 

ребенка (этическая беседа, личный пример, дискуссия), требования, общественное мнение, перспективы, 

методы самопознания, самоинформирования, самовоспитания. 

Другим примером воспитательной системы сельской школы является ВС Сахновской школы 

Черкасской области. В ее основе — авторская концепция, разработанная в 80-е гг. XX в. директором 

школы А.А. Захаренко. Она базируется на идеях воспитательных центров, средового подхода, 

созидательного, творческого, социально значимого труда. 

Идея воспитательных центров в школе состоит в создании и разработке их технологий. Такими 

центрами стали: школьное здание с его кабинетами, рекреациями; школьный двор с дорожками, 

клумбами, фонтаном, скамейками для отдыха; зеленые уголки классов, краеведческий музей села; 

школьная обсерватория; школьная теплица; центры здоровья: бассейны (зимний и летний) и целебная 

туевая роща. Центры предусматривают целенаправленное воздействие на личность и активное участие 

каждого педагога и школьника в работе. 

Смысл идеи средового подхода состоит в воспитании грамотного, творческого, интеллигентного 

труженика села в условиях школы и социума. Исходя из особенностей среды и поставленных задач 

и создавались ведущие воспитательные центры, на развитие которых направлялись усилия педагогов, 

школьников и родителей. Например, краеведческий музей стал одним из самых социально значимых 

центров села. В экспозициях музея отражена история села, его далекое прошлое и настоящее, его 

быт и культура, судьбы его жителей. 
Основополагающей идеей воспитательной системы А. А. Захаренко является систематический, 

совместный, созидательный, творческий, социально значимый труд. Все, что есть в школе и вокруг 

нее, сделано руками самих ребят, их родителей и учителей. Большое внимание А. А. Захаренко 

уделял организации эмоциональной жизни детей. По его мнению, важно, чтобы жизнь детей и в 

школе, и вне ее была яркой, красочной, насыщенной игрой, юмором, романтикой, чтобы детей 

окружали цветы, произведения искусства, музыка. При этом необходимо, чтобы они в этой 

эмоционально насыщенной атмосфере были не только слушателями и зрителями, но и активными 

участниками. В арсенале школы — множество средств эмоционального воздействия на детей. 

Мастерством остроумия, экспромта, шутки владели все: и учителя, и дети, и родители. 
Организуя разнообразную, насыщенную трудом и эмоциями деятельность детей, сахновские 

педагоги отчетливо понимали, что это лишь часть воспитательной системы, нужна обратная связь и 

коррекция относительно каждой личности, ее воспитанности. Основу воспитательной системы 

составляли разнообразные способы и приемы обучения и воспитания, включенные в каждый 

компонент системы. В школе была разработана методика изучения, воспитания и коррекции 

развития каждого ученика (метод независимых характеристик, метод анализа деятельности, оценки 

и самооценки личностных качеств). Главным в своей работе А. А. Захаренко считал создание новых 

идей, а воплощение их в жизнь было для него настоящим праздником. 

Вопросы и задания: 

1. Что такое ВС, каковы основные этапы ее становления и развития? 

2. Чем объясняется наличие этапности ВС? Почему она должна непрерывно развиваться? 

3. Почему критериями сформированности ВС являются два указанных положения? Попробуйте 

дополнить их своими критериями. 

4. Дайте сравнительный анализ ВС городской и сельской школы. Какие преимущества каждой из 

них можно выделить? 

5. Покажите на конкретных примерах проявления критериев зрелости каждой из ВС.  
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