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В рамках реализации такой педагогической технологии, как про-

блемное обучение, студентам предлагается создать рекламу самостоя-

тельно, учитывая специфику рекламируемого объекта и особенности 

потенциальных потребителей. Студенты получают возможность про-

демонстрировать ограниченные только общепринятыми нормами не-

стандартность мышления и оригинальность решений. В качестве фо-

кус-группы привлекаются ребята с других факультетов.  

Подводя итог сказанному, отметим, что содержание дисциплины 

«Основы бизнеса и права в информационных технологиях» позволяет 

через использование широкого спектра различных форм и методов 

обучения стимулировать познавательную активность студентов, во-

оружать их актуальными знаниями и необходимыми для будущей 

профессиональной деятельности умениями и навыками.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

О планировании воспитательной работы написано немало публи-

каций теоретического и методического уровня. Практически каждый 

исследователь, занимающийся изучением проблем воспитания, дея-

тельности классного руководителя и куратора учебной группы, прямо 

или косвенно затрагивает вопросы планирования. Такое пристальное 

внимание к проблеме планирования на всех уровнях функционирова-

ния учреждения образования вполне оправдано. Без предвидения и 

предвосхищения ситуации будущего трудно целенаправленно и эф-

фективно управлять воспитательным процессом и добиваться желае-

мых результатов. Поэтому и появилось педагогическое планирование 

и все соответствующее данному процессу многообразие документов, 

называемых планами.  
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В философии и психологии давно доказано, что деятельность и 

поведение человека определяются и направляются целеполаганием. 

Вся совокупность совершаемых им действий и поступков так или 

иначе обусловливается теми близкими или отдаленными целями, ко-

торые он ставит перед собой. Цель как стимул человеческой деятель-

ности и поведения – это предвосхищаемый и программируемый в со-

знании результат предпринимаемых человеком действий и поступков, 

которого он хочет достигнуть. Если такой результат заранее не опре-

деляется, деятельность лишается необходимой целенаправленности. 

В одном из словарей читаем: «Планирование – вид умственной 

деятельности, при котором создается образ потребного будущего, 

включающий понимание этапов его достижения» [1, c. 21]. Размыш-

ляя над сущностью планирования воспитательной работы, Г. М. Вла-

сова отмечает, что «объективное планирование помогает наметить 

общие перспективы и пути решения поставленных задач… Планиро-

вание позволяет не только значительно уменьшить долю неопреде-

ленности в развитии педагогической ситуации, но и обеспечить пре-

емственность сегодняшних и завтрашних действий, а также упорядо-

чить протекание процессов обучения и воспитания» [2, c. 6]. 

Еще одна сущностная характеристика планирования воспита-

тельной работы классного руководителя и куратора учебной группы 

заключается в возможности определения четко выверенного содер-

жания и способов организации воспитательной работы. «Планирова-

ние воспитательного процесса, – пишет Е. Н. Степанов, – представля-

ет собой совокупность действий по формированию представлений о 

будущем состоянии и результатах процесса воспитания, по определе-

нию и мотивированию участников предстоящей деятельности, выбору 

ее содержания, способов организации и предполагаемых сроков про-

ведения» [3, c. 6]. Л. И. Маленкова, раскрывая сущность планирования 

воспитательной работы, предлагает учитывать целый ряд педагогиче-

ских принципов при его осуществлении: целеустремленность, система-

тичность, конкретность, оптимистичность, диалогичность, научность, 

разнообразие содержания, форм и методов, единство педагогического 

руководства, активность воспитанников и др. [4, c. 374–375]. Теорети-

ческие основы планирования воспитательного процесса определяют 

его содержательную сторону.  

Во-первых, планированию отводится роль прогнозирования ре-

зультата предстоящей воспитательной деятельности. Речь здесь идет о 

выдвижении и обосновании целей и задач процесса воспитания. Прак-

тически все ученые-теоретики и учителя-практики считают целепола-

гание ключевым моментом планирования.  
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Во-вторых, планирование указывает на сроки достижения пред-

полагаемых результатов воспитательной деятельности. Временная 

определенность – важнейший критерий качества планирования.  

В-третьих, важный элемент содержания планирования – опреде-

ление круга организаторов и участников предстоящей деятельности.  

В-четвертых, планирование должно обеспечивать мотивацион-

ную готовность детей и взрослых к осуществлению намеченного, так 

как от этого во многом зависит успешность деятельности по выполне-

нию составленного плана. 

Вполне понятно, что чем сложнее деятельность, чем больший 

промежуток времени она охватывает, тем большее значение приобре-

тает ее предварительное обдумывание, мысленное «программирова-

ние» и планирование. К таким весьма сложным относится и деятель-

ность педагогическая и, в частности, воспитательная работа классного 

руководителя и куратора учебной группы. Как правило, она охваты-

вает значительный промежуток времени, связана с решением множе-

ства текущих и более отдаленных задач и проблем, включает в себя 

большое разнообразие форм и методов воспитания. В этой связи сле-

дует хорошо осмыслить те современные методические подходы, на 

основе которых необходимо планировать воспитательную работу. 

Среди этих подходов выделяют: системный, гуманистический, синер-

гический, деятельностный, ресурсный, ситуационный. 

Первый (базовый) уровень занимают системный и гуманистиче-

ский подходы. Применение системного подхода обусловлено необ-

ходимостью планирования воспитательного процесса как системы, 

важностью формирования целостных проектных представлений о 

воспитании обучающихся. Гуманистический подход способствует 

становлению и дальнейшему развитию индивидуально-личностной 

направленности воспитательного процесса. Если, например, вести 

речь о нравственной культуре обучающихся, то этот процесс охваты-

вает такие личностные характеристики, как нравственные представ-

ления, нравственное сознание, нравственные ценности, нравственные 

мотивы и установки, нравственное поведение. 

Второй уровень учитывает такие подходы в планировании воспи-

тательной работы, как синергетический, деятельностный, ресурсный 

и ситуационный. Синергетический подход нацеливает на использова-

ние процессов самоорганизации и саморазвития. Применение деятель-

ностного подхода необходимо в связи с тем, что планирование пред-

ставляет собой коллективную деятельность и что осуществление за-

планированных дел во многом зависит от заинтересованности и актив-

ности участников воспитательного процесса. Ресурсный подход позво-
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ляет добиться оптимального обеспечения воспитательного процесса 

информационными, организационно-методическим и технологически-

ми методиками. Ситуационный подход связан с выбором приемов и 

методов планирования в соответствии со сложившейся социально-

педагогической ситуацией в педагогическом пространстве.  

Все отмеченное выше дает возможность конкретизировать те тео-

ретико-методические положения, которые имеют принципиальное 

значение для планирования воспитательной работы классным руково-

дителем и куратором учебной группы и позволяют привести его в со-

ответствие с научными требованиями. К важнейшим из этих положе-

ний относятся следующие. 

1 Воспитательная работа должна быть подчинена решению ос-

новной задачи – «формированию разносторонне развитой, нравствен-

но зрелой, творческой личности обучающегося». Отсюда следует: при 

ее планировании нужно предусматривать систему разнообразных 

воспитательных мероприятий, которые в своей совокупности способ-

ствовали бы умственному развитию обучающихся, их нравственному, 

эстетическому, трудовому, физическому формированию и придавали 

воспитательной работе многосторонний и целостный характер. Об-

ращая внимание на это положение, И. Ф. Харламов подчеркивал, что 

«указанная многосторонность и целостность развития учащихся име-

ет весьма важное методическое значение» [5, c. 325].     

2 Поскольку воспитание и развитие личности происходит только 

в процессе ее активной собственной деятельности, основу планирова-

ния должна составлять организация и вовлечение обучающихся в раз-

нообразные виды и формы познавательной, трудовой, гражданско-

патриотической, художественно-эстетической, экологической и спор-

тивно-оздоровительной работы. Нельзя, однако, допускать, чтобы 

преобладали словесные воспитательные мероприятия. Главное долж-

на составлять организация различных видов практической деятельно-

сти обучающихся.  

3 В системе воспитательной работы необходимо предусматривать 

формирование и развитие сплоченного и здорового в своих совмест-

ных устремлениях учебного коллектива. С этой точки зрения при 

планировании нужно предусматривать такие виды воспитательной 

работы, которые выступают в качестве увлекательных перспектив, а 

также мероприятия по формированию благоприятного психологиче-

ского микроклимата в классе и группе, укреплению положительных 

традиций и т. д.  

Таковы в общих чертах теоретические основы и методические 

особенности планирования воспитательной работы классного руково-
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дителя и куратора учебной группы. Сделанные теоретические экскур-

сы в проблему планирования придают его методическим аспектам 

более высокую значимость. Ведь понятно, что без теории методика 

воспитательной работы превращается в рецептуру или набор отдель-

ных примеров и фактов, которые не имеют необходимой основатель-

ности и не разъясняют, как их необходимо применять в целостной си-

стеме воспитательной работы. К тому же только теоретический под-

ход к изложению методических положений позволяет видеть всю си-

стему разнообразного фактического материала, который может быть 

использован в процессе решения тех или иных воспитательных задач. 

Недаром один философ резонно заметил, что без идеи, это значит без 

теории, не увидишь и фактов. Когда конкретная методика, относится 

ли она к обучению или к воспитательной работе, не обосновывается 

теоретически, она не только не способствует выработке педагогиче-

ской умелости и профессиональной компетентности, но и не помогает 

целенаправленно и масштабно осуществлять планирование и органи-

зацию воспитательного процесса. 
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Полоцкая губерния была образована вскоре после первого разде-

ла Речи Посполитой в 1776 г. и состояла из Двинской, Полоцкой и 
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