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ПЕДАГОГИКА ОБщЕй ЗАБОТы:  
ПОНЯТИйНый АППАРАТ1

Перед вами — по сути своей, педагогический словарь, но этот сло
варь не совсем обычный. Он необычен тем, что представляет 

собой попытку отобразить некоторое специфическое педагогиче ское 
знание и оригинальный практический опыт через взаимосвязь поня
тий и терминов, их определения, толкования, интерпретацию.

Совокупность взаимосвязанных понятий, используемых в конкретной 
научной и практической деятельности, называют понятийным аппа
ратом.

Одним из признаков (и критериев) становления и развития конкрет
ной педагогической системы (или теории) можно считать разработку 
ее собственного понятийного аппарата.

Педагогика общей заботы как целостная педагогическая система, раз
работанная И. П. Ивановым (1923—1992), существенно отличается от 
других авторских педагогических систем и от академической («учеб
ной») педагогики (той, которая представлена в учебниках и учебных 
пособиях) не только своеобразием основополагающих теоретических 
идей и практических средств их реализации (которые невозможно 
спутать ни с чем другим — и идеи, и средства очень хорошо распозна
ваемы), но и своим особенным, довольно специфичным по составу и 
смыслам понятийным аппаратом.

В нем можно выделить свои собственные основные, наиболее общие 
понятия — категории данной системы знаний, отражающие наиболее 
существенные свойства и отношения педагогических явлений. Это 
прежде всего такие понятия, как: «забота», «отношения», «воспита
ние». Именно через призму этих категорий и определяются здесь мно
гие понятия.

Чтобы до конца понимать смысл идей Педагогики общей заботы и с 
максимальной точностью применять их, очень важно осознавать точ
ный смысл и значение понятий, обозначающих педагогические явле
ния именно в этой педагогической системе, причем в любом контекс
те — будь то теоретическая работа И.П. Иванова и его последователей 
или это рассказ об опыте людей, владеющих методикой коллективной 
творческой деятельности (как ключевым звеном методической систе
мы Педагогики общей заботы).

Сам Игорь Петрович Иванов всегда стремился к тому, чтобы до чита
телей и слушателей доходил именно тот смысл понятий, в котором он 
их употреблял, вот почему в его работах встречается довольно много 
определений, объяснений, толкований понятий.

В настоящем издании предпринята первая попытка собрать воедино 
эти определения и трактовки, пока не претендуя на исчерпывающе 
полный характер представления понятийного аппарата.

1 www.kommunarstvo.ru
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В словарьпутеводитель включены понятия, которые: либо предло
жены и определены самим создателем Педагогики общей заботы — 
И.П. Ивановым и его соратниками, единомышленниками; либо име
ют авторскую интерпретацию, не совпадающую с общепринятой; 
либо както характеризуют своеобразие теории и/или практики 
Педагогики общей заботы как педагогического течения.

Титова Е.В.

АВТОРИТАРНыЕ ОТНОШЕНИЯ (авторитаризм)

Прямое выражение педагогической власти, педагогического диктатор
ства. Тип воспитательных отношений, в которых воспитатели открыто 
передают воспитанникам готовый, общественнонеобходимый опыт и 
организуют для усвоения этого опыта — прямо или через других воспи
танников — пассивную (пассивноподражательную) деятельность воспи
танников. А воспитанники усваивают передаваемый опыт в пассивной 
деятельности, т.е. возможно более точно воспроизводят передаваемый 
опыт.

В этих отношениях воспитатели занимают объективную позицию, т.е. дейс
твуют в качестве пассивных передатчиков накопленного ранее готового 
общественнонеобходимого опыта. А воспитанники занимают объектив
ную позицию, т.е. действуют в качестве пассивных потребителей готового 
опыта, пассивных исполнителей воли воспитателя и в практической, и даже 
в организаторской деятельности.

Источником живучести воспитательного авторитаризма в его явных и мас
кируемых формах является в наших условиях психология «естественно
го» превосходства взрослых над детьми. Обладание большим жизненным 
опытом (не только лично, но и общественно значимым, необходимым) и 
отсутствие, сравнительная бедность такого опыта у детей, вызывают свое
образную, имеющую вековые традиций, психологическую иллюзию необ
ходимости послушного (безусловного) заимствования младшими готового 
опыта старших.

Иванов И.П. 

Лекции по педагогике

АВТОРИТЕТ ВОСПИТАТЕЛЯ

Это такое отношение воспитанника к воспитателю, которое побуждает его 
действовать под руководством воспитателя, а не избегать взаимодействия.

Авторитет может быть истинным и ложным (А.С. Макаренко).

Истинный авторитет — такое отношение воспитанников к воспитателям, 
которое побуждает воспитанников быть младшими товарищами воспита
телей, т.е. участвовать вместе с ними и под их руководством в заботе об 
улучшении своей и окружающей жизни.



« С о ц и а л ь н а я  п е д а г о г и к а »   1  2 / 2 0 1 7192

Ложный авторитет — такое отношение воспитанников к воспитателю, 
которое побуждает их быть потребителями готового опыта — пассивными 
или активными, но безусловно послушными. Добиваясь послушания как 
ближайшей цели, воспитатель подменяет ею цель развития целостной сис
темы отношений к миру, чем тормозит и деформирует развитие личности.

Иванов И.П.

ВИДы ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕйСТВИЯ

Целостный воспитательный процесс включает в себя несколько видов вос
питательного воздействия на учащихся:

 y воздействие педагогов, родных, шефов и друзей школы и класса — пре
жде всего скрытое (незаметное);

 y открытое воздействие, которое должно играть в общественной жизни 
школы вспомогательную роль;

 y взаимное воспитывающее влияние школьников — сверстников, стар
ших и младших;

 y самовоспитание каждого школьника.

Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. —  

Рязань, 1994. — c. 70—71

ВОСПИТАНИЕ

Процесс целенаправленного развития общественно необходимых личнос
тных отношений человека к окружающей жизни, к разным ее сторонам, к 
самому себе и целенаправленного преодоления общественночуждых лич
ностных отношений человека к окружающей жизни, к разным ее сторо
нам, к самому себе. Таким образом, любая воспитательная система — это 
всегда процесс борьбы за развитие личностных отношений, нужных дан
ному обществу, против личностных отношений, чуждых данному обще
ству, вредных для него, противоречащих его интересам.

Следует различать «внутреннюю» и «внешнюю» стороны процесса вос
питания. «Внутренняя» сторона отражается в первой части определе
ния: воспитание — по сути своей — это процесс развития общественно 
необходимых личностных отношений человека к окружающей жизни, ее 
сторонам, к самому себе и т.д.; «внешняя» сторона отражается во второй 
части определения: под целенаправленным воздействием (открытым и 
скрытым) самого человека и других людей, в целенаправленной деятель
ности самого человека — учебной и жизненно практической.

Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. —  

Рязань, 1994. — c. 8

Воспитание (социальное) — организация целесообразной деятельности 
воспитанников (индивидуальной, совместной, коллективной) как формы 
проявления их активного отношения к окружающей действительности.

Титова Е.В.
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ВОСПИТАНИЕ В ЖИЗНИ

Процесс развития и преодоления определенных личностных отношений 
в жизненнопрактической незаметно воспитывающей деятельности под 
незаметным, скрытым воспитательным целенаправленным воздействием, 
т.е. таким воздействием, воспитательные задачи которого по возможности 
скрыты воспитателем от воспитанников, а открыто ставятся и решаются 
жизненнопрактические задачи.

Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. —  

Рязань, 1994. — c. 19—20

ВОСПИТАТЕЛЬНыЕ ОТНОШЕНИЯ

Отношения между воспитателями и воспитанниками (между самими вос
питателями и самими воспитанниками). Это отношения объективные — 
взаимосвязь деятельности воспитателей и воспитанников, т.е. воспиты
вающей деятельности, и отношения субъективные, которые отражают 
объективные отношения и являются их движущей силой.

Соответствие характера воспитательных отношений целям той или иной 
воспитательной системы является решающим условием ее результатив
ности. Чем полнее воспитательные отношения соответствуют воспита
тельным целям, тем успешнее эти цели достигаются. И наоборот, чем ост
рее несоответствие характера отношений воспитателей и воспитанников, 
тем слабее результаты воспитательного процесса.

Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. —  

Рязань, 1994. — c. 20—21

ВОСПИТАТЕЛЬНый КОЛЛЕКТИВ

Это такое объединение, в котором под руководством воспитателей разви
вается общая творческая забота (учебная и практическая) воспитателей и 
воспитанников как старших и младших товарищей об окружающей жиз
ни, о своем объединении, о каждом воспитаннике, иначе говоря, это соци
альная группа, в которой развиваются воспитательные отношения общей 
творческой гражданской заботы воспитателей и воспитанников.

Движущей силой развития воспитательного коллектива является товари
щеская воспитательная забота — прежде всего руководителя коллекти
ва о других воспитателях, о каждом воспитаннике, о себе как их старшем 
товарище.

Иванов И.П. Наша забота // Педагогика обшей заботы. —  

СПб: Образование, 1996. — c. 28

Воспитательным обычно называют коллектив, создаваемый педагогами во 
имя обеспечения условий для полноценного развития и самореализации 
личности подрастающего человека. Чем лучше (тщательнее, грамотнее) 
организуется целесообразная деятельность коллектива, тем больше воз
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можностей для самоактуализации открывается перед личностью в процес

се ее формирования. В этом и состоит основной смысл методики воспита

ния в коллективе.

Титова Е.В. Если знать как действовать. —  

М.: Просвещение, 1993. — c. З

ВОСПИТАТЕЛЬНый ПРОЦЕСС

Представляет собой последовательное (поэтапное) развертывание всех 

видов воспитательной заботы. (См.: Этапноциклический характер воспи

тательного процесса; Этапы воспитательного процесса).

Иванов И.П.

ГУМАНИЗМ ВОСПИТАНИЯ

Это единство уважения и требовательности к человеку как товарищу по 

жизни и воспитанию. Единство товарищеского уважения и товарищес

кой требовательности воспитателей и воспитанников как оптимальная 

для демократического воспитания система субъективных воспитательных 

отношений находится в сложной зависимости и взаимосвязи с системой 

товарищества воспитателей и воспитанников: единство товарищеского 

уважения и товарищеской требовательности воспитателей и воспитанни

ков определяется объективными отношениями товарищества, является 

их отражением, но и само влияет на развитие таких отношений, способс

твует преодолению регрессивных типов объективных типов воспитатель

ных отношений (авторитаризма, чрезмерной опеки, «свободного воспи

тания»).

Чем полнее и глубже выражается (всеми видами и методами товарищес

кой воспитательной заботы) единство товарищеского уважения и товари

щеской требовательности воспитателей и воспитанников друг к другу и 

к себе, тем полнее и глубже развиваются объективные отношения това

рищества (отношения общей заботы). И с другой стороны, чем полнее и 

глубже развиваются объективные отношения товарищества воспитателей 

и воспитанников (отношения общей заботы), тем полнее и глубже находят 

они свое отражение и выражение в субъективных отношениях уважения 

и требовательности воспитателей и воспитанников друг к другу и к себе 

как к товарищам по общей заботе (воспитательной и жизненнопракти

ческой в их единстве), в развитии таких отношений.

Эта объективная взаимосвязь, взаимозависимость объективной и субъ

ективной сторон воспитательных отношений представляет собой одну из 

закономерностей воспитания, которую можно назвать «законом единства 

объективных отношений общей заботы воспитателей и воспитанников в 

субъективных отношениях гуманизма» или, коротко, «законом гуманизма 

воспитания».

Эта закономерность нарушается, если воспитатели проявляют в своих 

воздействиях на воспитанников и на себя потребительские субъективные 
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воспитательные отношения, т.е. отношения к себе как к диктаторам или 

опекунам воспитанников или только как к их помощникам, а к воспитан

никам — как к пассивным или активным потребителям готового опыта.

В этих случаях строятся и укрепляются регрессивные типы объективных 

воспитательных отношений — авторитаризм, чрезмерная опека, «свобод

ное воспитание».

Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. —  

Рязань, 1994. — c. 23—24

ДЕЛА в коллективе

Как один из типов форм воспитательной деятельности, это общая работа, 

важные события, осуществляемые и организуемые членами коллектива 

на пользу и радость комулибо, в том числе и самим себе. Характерные 

признаки этого типа форм: деятельносозидательная позиция детей; их 

участие в организаторской деятельности; общественно значимая направ

ленность содержания; самодеятельный характер и опосредованное педа

гогическое руководство. Иначе говоря, делами можно считать такие собы

тия в жизни коллектива, когда воспитанники активно действуют, сами 

решают что, как и для кого (чего) делать, сами организуют свою деятель

ность.

Из общеизвестных форм к делам можно отнести трудовые десанты и опе

рации, рейды, ярмарки, фестивали, самодеятельные концерты и спектак

ли, агитбригады, вечера, а также другие формы коллективных творческих 

дел.

В реальной практике эти формы могут быть воплощены поразному, в 

зависимости от того, кто является их организатором и какова степень 

творчества участников. Фактически по характеру реализации формдел 

можно различать три их подтипа:

 y дела, в которых организаторскую функцию выполняет какойлибо орган 

или даже ктото персонально (председатель совета, командир, ответс

твенный и др.). Они могут выглядеть просто как организованная, продук

тивная общая работа (посадка деревьев, концерт для родителей и пр.);

 y творческие дела, отличающиеся прежде всего организаторским твор

чеством какойлибо части коллектива (творческой или инициативной 

группы, микроколлектива и др.), которая задумывает, планирует и орга

низует их подготовку и проведение. Такие дела часто предполагают 

исполнительское творчество всех участников;

 y коллективные творческие дела, в организации которых и творче ском 

поиске лучших решений и способов деятельности принимают участие 

все члены коллектива.

Титова Е.В. Если знать, как действовать. —  

М.: Просвещение, 1993. — c. 107—108
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ЗАБОТА

Это деятельность, удовлетворяющая интересы, потребности жизненно

практические (жизненнопрактическая забота) и воспитательные (вос

питательная забота). Забота воспитательная и жизненнопрактическая в 

их единстве — это творческая деятельность, удовлетворяющая интересы, 

потребности общества, т.е. общественные и личные интересы, потреб

ности всех его членов, в настоящем и будущем. Забота в высшей степени 

общая, ибо это забота каждого члена общества о благе всех и забота всех 

о благе каждого. Забота товарищеская, ибо все ее участники находятся в 

отношениях товарищества, в отношениях взаимной действенной заботы 

о решении общественно важных задач.

Иванов И.П. Педагогика коллективных творческих дел. —  

Киев: «Освита», 1992. — c. 7

Забота как деятельность… может быть по своему социальнонрав

ственному смыслу и эгоистической (потребительскоэгоистической), 

удовлетворяющей интересы, потребности только личные или прежде все

го личные в ущерб общественным, и общей (товарищеской), удовлетво

ряющей личные интересы, потребности людей как товарищей по общему 

делу. (См.: Потребительскоэгоистические личностные отношения чело

века, Общая забота)

Иванов И.П. Наша забота // Педагогика обшей заботы. —  

СПб: Образование, 1996. — c. 16

ЗАКОН ЗАБОТы

Одна из ведущих закономерностей воспитания, открытых и сформулиро

ванных И.П. Ивановым: «Чем успешнее строятся и укрепляются отноше

ния общей заботы воспитателей и воспитанников, тем полнее и глубже 

развивается товарищеская самодеятельность воспитанников, т.е. идущая 

под их собственным воздействием на себя, творческая забота об окружа

ющих людях и о себе как их товарище.

Это общая забота об улучшении окружающей жизни, жизни школы, клас

са, родного края, далеких людей;

это общая практическая и обучающая забота воспитателей и воспитанни

ков о своем едином коллективе, друг о друге, о каждом отдельном воспи

таннике;

это общая забота о воспитательском коллективе как самих воспитателей (о 

коллективе в целом, друг о друге, о каждом воспитателе), так и воспитан

ников, их родных и других педагогов».

Иванов И.П.  

Звено в бесконечной цепи. — Рязань, 1994. — c.22
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОСПИТАНИЯ

Объективные, т.е. не зависящие от воли людей взаимосвязи сущест

венных сторон, звеньев процесса воспитания, а также взаимосвязи вос

питания и других сторон жизни человеческого общества.

К основным закономерностям воспитания относятся: единство развития 

и воспитания; взаимосвязь трех факторов развития (наслед ственности, 

среды, воспитания) при ведущей роли воспитания; исторический и клас

совый характер воспитания; взаимосвязь двух путей воспитания: учебной 

и жизненнопрактической воспитывающей деятельности; взаимосвязь 

двух форм воспитания: обучения и воспитания в жизни; взаимосвязь поз

навательных и формирующих функций воспитания; взаимосвязь четырех 

звеньев воспитания; товарищество поколений.

Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. —  

Рязань, 1994. — c. 14—24

ЗАПОВЕДИ (ЗАКОНы) КОЛЛЕКТИВА

Прием организации жизнедеятельности коллектива, позволяющий объ

единить правовую и нравственные нормы.

Заповедь («закон») несет в себе организующую, побуждающую и дейс

твенную силу, при этом в ее формулировке есть азарт, романтика, юмор. 

Текст заповеди не допускает морализаторства, он четкий, ритмичный, лег

ко запоминается и концентрирует внимание на самом главном.

И.П. Иванов использовал этот прием в Коммуне юных фрунзенцев 

(КЮФ) в конце 50х годов. Уже сами коммунары привнесли этот опыт во 

Всероссийский лагерь «Орленок», откуда он разошелся по всей стране. 

Заповеди (законы) настолько мобилизовали ребят, увлекали лёгкостью и 

точностью, что они с удовольствием переносили их в свои школьные кол

лективы, иногда точно воспроизводя текст, иногда пытаясь создать свой. 

Заповеди Коммуны имени Макаренко (КиМ) широко применялись в мака

ренковских педагогических отрядах и других коммунарских коллективах: 

«Даешь мажорный тон, как учит нас Антон! Чтоб как у Задорова, всё было 

только здорово!», «Уважаем на века демократию ДК, диктатуру "огонь

ка"!» (ДК — дежурный командир), «Хочешь быть счастливым — вместе 

с коллективом перспективу строй! Завтрашняя радость не покой, а бой!» 

Наиболее известна и популярна заповедь: «Каждое дело — творчески! 

Иначе — зачем?»

Заповеди (законы) не могут вводиться в жизнь коллектива по желанию и 

воле педагога, они отражают определенную нравственную зрелость кол

лектива и стремление к совместной созидательной деятельности.

Царёва Н.П.
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ЗВЕНЬЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В истории воспитания выделились и развиваются в более или менее тес
ной взаимосвязи следующие звенья воспитательного процесса: воспита
ние взрослыми представителей подрастающего поколения; самовоспита
ние воспитанников — взаимное самовоспитание сверстниками друг друга, 
старшими младших, младшими старших, личное самовоспитание; само
воспитание воспитателей — открытое и скрытое.

Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. —  

Рязань, 1994. — c. 20

КОЛЛЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Это общая (совместная) организаторская деятельность единого коллекти
ва воспитателей и ребят. Это микросистема непосредственной организа
торской заботы воспитателей и воспитанников как старших и младших 
товарищей об улучшении своей и окружающей жизни. Включает такие 
ее виды, как коллективное планирование, текущая организация работы 
(текущая организаторская деятельность), коллективное подведение ито
гов (коллективное обсуждение и оценка сделанного).

Иванов И.П. Воспитывать коллективистов. —  

М.: Педагогика, 1982. — c. 34

Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. —  

Рязань, 1994. — c. 29

КОЛЛЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Творческое организаторское дело, когда каждый член коллектива участву
ет в раскрытии перспектив, в поиске и выборе общих дел на новый пери
од, в разработке конкретного плана таких дел.

Как важнейшее звено (этап) коллективной организаторской деятельнос
ти, включает в себя: общий сбор«старт»; конкурс на лучшее предложе
ние в план, на лучший проект дела; анкеты предложений (Что ты хотел бы 
сделать? Для кого? И т. д.); разведку дел и друзей — предварительную и 
массовую (по таким, например, маршрутам, как «Класс», «Библиотека», 
«Малыши», «Микрорайон», «Родная природа», «Далекие друзья» и др.); 
«молнии» с предложениями к плану (для обсуждения).

(Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. —  

М.: Педагогика, 1989. — c. 117—180;

Иванов И.П. Воспитывать коллективистов. —  

М.: Педагогика, 1982. — c. 34)

КОЛЛЕКТИВНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

представляет собой единство нескольких процессов:

 y целостного воспитательного процесса, идущего в этой жизни;
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 y общественной жизни школы и класса;

 y комплексной деятельности педагогического коллектива, направляющего 
данный процесс.

Коллективное творческое воспитание включает в себя несколько видов 
воспитательного воздействия на учащихся. Сюда относятся: воспитатель
ное воздействие на школьников со стороны взрослых (педагогов, родных, 
шефов и друзей школы и класса), прежде всего скрытое (незаметное), а 
также открытое, которое в общественной жизни школы играет вспомога
тельную роль; взаимное воспитывающее влияние школьников — сверс
тников, старших и младших; самовоспитание каждого школьника.

Иванов И.П. Педагогика коллективной творческой жизни. — рук.

КОММУНАРСКАЯ МЕТОДИКА

Это система коллективного творческого воспитания. Более правильно 
коммунарскую методику следует назвать педагогикой коллективной твор
ческой жизни.

Иванов И.П. Педагогика коллективных творческих дел. —  

Киев: «Освита», 1992. — c. 8

КОМПЛЕКСНый ПОДХОД К ВОСПИТАНИЮ

Один из принципов воспитания, который означает, вопервых, необхо
димость преодоления традиций одностороннедробного понимания и 
осуществления воспитательного процесса, традиций чрезмерной опеки; 
вовторых, необходимость всемерного творческого использования и раз
вития традиций подлинно научного понимания и осуществления целос
тномногостороннего процесса формирования нового человека, тради
ций товарищества воспитателей и воспитанников, отношений общей 
творческой гражданской заботы. Комплексному подходу противостоит 
подход односторонний, сложился этот подход тысячелетиями, основа 
его — «педагогика одностороннего воздействия», «педагогика передачи 
и усвоения».

Иванов И.П. Педагогика коллективных творческих дел. —  

Киев: «Освита», 1992. — c. 9;

Иванов И.П. В глубины воспитания. — рук.

КОНКРЕТНАЯ МЕТОДИКА воспитания

Это последовательность действий и способов взаимодействия воспитате
лей и воспитанников в конкретных формах организации воспитательной 
деятельности. Например: методика школьного праздника, методика кол
лективного планирования, методика коллективных творческих дел и т. п.

Титова Е.В. Если знать, как действовать. —  

М.: Просвещение, 1993. — c. 35
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Конкретная методика включает в себя три ключевых звена: планирова
ние, повседневную организаторскую работу, обсуждение и оценку сде

ланного.

Иванов И.П. Воспитывать коллективистов. —  

М.: Педагогика, 1982. — c. 34

ЛАГЕРНый СБОР

Одно из средств коллективной организаторской деятельности. Форма 
организации воспитательного процесса.

Титова Е.В.

Как правило, проводится в конце каждого периода, т.е. на каникулах: 

осенний, весенний, летний. Обычно продолжительность лагерного сбора 
дватри дня, но летний может длиться дольше.

Участниками лагерного сбора являются учащиеся, изъявившие желание и 

рекомендованные микроколлективами, а также педагоги и старшие дру
зья школы, направленные на сбор педагогическим коллективом.

Участники лагерного сбора живут дружной семьей на базе школы или у 

друзей в походных условиях и овладевают новыми знаниями, умениями, 
навыками в процессе новых творческих дел.

Обычно лагерный сбор предшествует началу какогото периода школьно

го года, «проявляет» вожаков новых общих дел.

Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. —  

Рязань, 1994. — c. 74—75

ЛИЧНОСТНыЕ ОТНОШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Устойчивые общественно (классово) значимые личные, субъективные 

отношения человека. Человек как личность — это сложнейшая совокуп
ность, система личностных отношений. Воспитание — это процесс целе

направленного развития личности, т.е. развития и преодоления не любых 
личных отношений, а самого сложного их вида — личностных отношений.

Каждое личностное отношение, как и любое личное отношение, имеет три 
стороны (Cм.: Личные, субъективные отношения человека), однако ком
понентами этих сторон являются здесь только устойчивые общественно 
(классово) значимые проявления личности.

В познавательномировоззренческую сторону личностных отношений 

входят знания, общественно и классово значимые взгляды, убеждения, 
идеалы; в эмоциональноволевую сторону входят общественно значимые 

чувства, стремления, устойчивые интересы, потребности; в действенную 
сторону входят общественно значимые умения, навыки, привычки, спо
собности, черты характера.
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Например, в личностном отношении человека к труду объединяются и про

являются взгляды на труд и интересы к различным видам труда, трудовые 

навыки и привычки, также черты характера, как аккуратность, исполни

тельность, инициативность или, напротив, лень и т.п.

Личностные отношения к окружающей жизни, к разным ее сторонам — к 

культуре, разным видам деятельности, к самому себе — могут быть раз

ными и даже противоречивыми. Например, отношение сознательное и 

неразумное; увлеченное и равнодушное; действенное и созерцательное; 

активное и пассивное; заботливое и враждебное; нравственное, т.е. соот

ветствующее нормам морали данного общества, и безнравственное; идей

ное и безыдейное. Личностные отношения могут быть гуманными, товари

щескими и индивидуалистическими, эгоистическими.

Личностные отношения зависят от характера деятельности людей, от 

характера связей между деятельностью людей, от характера взаимодейс

твия людей, от объективного положения людей — их «объективных пози

ций», от объективных общественных отношений.

Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. —  

Рязань, 1994. — c. 15—16

ЛИЧНый ОПыТ ЧЕЛОВЕКА

Этим понятием можно определить всю совокупность личных, субъектив

ных отношений человека. Он представляет собой сложное единство трех 

видов опыта — получаемого от других людей, собственного и объединен

ного. К первому относятся знания, умения, навыки, интересы; ко второ

му — впечатления, переживания, мысли, чувства, определенные умения, 

навыки, привычки; к третьему — те компоненты личности, которые фор

мируются и укрепляются как «сплав» полученного (готового) и собствен

ного опыта: взгляды, убеждения, идеалы, интересы, потребности, способ

ности, черты характера.

Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. —  

Рязань, 1994. — c. 17

МЕРОПРИЯТИЯ

Это один из типов форм воспитательной деятельности (работы), представ

ляющий собой события, занятия, ситуации в коллективе, организуемые 

педагогами или кемлибо для воспитанников с целью непосредственного 

воспитательного воздействия на них. Характерные признаки этого типа 

форм — созерцательноисполнительская позиция детей и организаторс

кая роль взрослых или старших воспитанников по отношению к младшим. 

Например: экскурсии, встречи с интересными людьми, прогулки, «куль

тпоходы», обучающие занятия, диспуты и т. п.

Титова Е.В. Если знать, как действовать. —  

М.: Просвещение, 1993. — c. 103—107
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МЕТОДИКА

1) Нормативная упорядоченность действий в какойлибо деятельнос

ти, а также вербальное ее отражение в форме описания, предписания, 

представления (мысленного); алгоритм конструирования, организации и 

осуществления деятельности; алгоритмический процесс осуществления 

результативной деятельности; алгоритмиче ское предписание для осущест

вления результативной деятельности; алгоритмическое описание процес

са организации (осуществления) деятельности и способов достижения ее 

результатов.

2) Область прикладного, «инструментальнопрактического» знания об 

организации и осуществлении результативной деятельности.

Титова Е.В.

МЕТОДы И ПРИЕМы ТОВАРИщЕСКОГО ПОБУЖДЕНИЯ

С помощью этой группы методов у человека создается и укрепляется нуж

ный эмоционально волевой настрой, развиваются высокие чувства, стрем

ления, интересы, потребности, составляющие эмоциональноволевую сто

рону личности человека.

В этой группе можно выделить три подгруппы.

В первую входят следующие методы и приемы, с помощью которых воз

буждается чувство радости и веры в свои силы, чувство чести, желание 

действовать на пользу и радость другим людям и себе:

 y увлечение радостной перспективой — ближней, средней, дальней;

 y увлечение добрым делом;

 y увлечение творческим поиском;

 y увлечение героическим;

 y увлечение красивым, прекрасным в природе, в искусстве, в поступках 

окружающих людей;

 y увлечение необычным, таинственным, загадочным;

 y увлечение смешным, веселым (юмором);

 y товарищеское поощрение;

 y товарищеская похвала;

 y товарищеская награда.

Ко второй группе методов и приемов относятся те, с помощью которых 

возбуждается и укрепляется чувство ответственность за себя и за товари

щей:

 y товарищеское требование;

 y товарищеский контроль;

 y товарищеское напоминание;
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 y товарищеская помощь;

 y товарищеское осуждение (его виды: товарищеское порицание словом, 

взглядом, мимикой, жестом;

 y товарищеская критика — развернутое обоснованное порицание; това

рищеское наказание — лишение человека права на участие в общих 

действиях).

К третьей подгруппе относятся те методы и приемы, с помощью которых 

возбуждается и укрепляется чувство веры в свои силы и чувство ответс

твенности:

 y доверие к человеку;

 y товарищеское внушение;

 y обращение к человеку как к товарищу, за помощью.

Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. —  

Рязань, 1994. — c. 24—25

МЕТОДы И ПРИЕМы ТОВАРИщЕСКОГО ПРИУЧЕНИЯ

С помощью этих методов в упражнениях (т.е. повторяющихся действиях, 

происходящих в стабильных обстоятельствах) развиваются умения, навы

ки и привычки человека, действенная сторона его личности:

 y оптимальный режим жизни — осуществление жизненно важных фун

кций в определенное время, в определенной последовательности, без 

ущерба друг для друга;

 y товарищеское творческое поручение;

 y творческая товарищеская игра;

 y товарищеское соревнование;

 y товарищеские традиции (традиции товарищеской заботы, традиции кол

лективной чести);

 y товарищеский личный пример.

Особую роль в воспитании играет товарищеский личный пример как ком

плексный метод воспитательной заботы о других людях — заботы прямой 

и, по преимуществу, скрытой. Товарищеский личный пример — это мето

ды товарищеского побуждения и приучения в их единстве.

Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. —  

Рязань, 1994. — c. 25—26

МЕТОДы И ПРИЕМы ТОВАРИщЕСКОГО УБЕЖДЕНИЯ

С помощью этих методов у человека развивается понимание важности, 

красоты тех или иных действий, формируются взгляды, убеждения, т.е. 

развивается познавательномировоззренческая сторона личности, сторо

на сознания:
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 y короткое товарищеское разъяснение;

 y рассказразмышление;

 y беседаразмышление;

 y убеждение на собственном опыте;

 y обсуждение собственного опыта и опыта других;

 y товарищеский спор.

Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. —  

Рязань, 1994. — c. 26

ОБщАЯ ЗАБОТА

Это забота всех о благе каждого и каждого о благе всех. Всё более полное 
глубокое осуществление общей заботы и преодоление потребительско
эгоистической заботы (См. «Забота») — закономерность развития гуман
ного общества. Общая забота по своему содержанию может быть разде
лена на воспитательную, практическую и организаторскую (См.: Общая 
воспитательная забота, Общая практическая забота, Общая организатор
ская забота).

Иванов И.П. Наша забота // Педагогика обшей заботы. —  

СПб: Образование, 1996. — c. 16—17

ОБщАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАБОТА

Это забота об улучшении жизни (своей и окружающей) путем создания и 
сохранения материальных и духовных ценностей, использования матери
альной, трудовой культуры (трудовая забота), научных знаний (познава
тельная забота), создания и использования художественноэстетической 
культуры, художественных образов (художественноэстетическая забо
та), физической культуры (оздоровительноспортивная забота), культу
ры поведения, т.е. обращения с окружающими и культуры общения, т.е. 
обмена с другими личным опытом (моральная забота).

Иванов И.П. Наша забота // Педагогика обшей заботы. —  

СПб: Образование, 1996. — c. 16

ОБщАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ЗАБОТА ВОСПИТАТЕЛЕй 
И ВОСПИТАННИКОВ

Единство жизненнопрактической и воспитательной заботы. Это единс
тво реализуется поразному, двумя взаимосвязанными путями:

 y или воспитательная забота осуществляется открыто, когда воспитатель
ные задачи ставятся открыто и рассматриваются как ведущие, а реше
ние жизненно важных практических задач — как средство для решения 
воспитательных;
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 y или воспитательная забота осуществляется «по ходу» решения жизнен
но практических задач, выступает как результат, следствие жизненно 
практической заботы.

Иванов И.П. Наша забота // Педагогика обшей заботы. —  

СПб: Образование, 1996. — c. 14

ОБЪЕКТИВНыЕ ВОСПИТАТЕЛЬНыЕ ОТНОШЕНИЯ

Один из видов объективных общественных отношений, представляющий 
собой взаимодействие воспитателей и воспитанников, действенные отно
шения между воспитателями и воспитанниками, между воспитателями, 
между воспитанниками. От этих отношений зависит непосредственно 
осуществление целей воспитания. Характер воспитательных отношений в 
конечном счете определяется характером производственных отношений, 
однако воспитательные отношения имеют и относительную самостоятель
ность. Это выражается особенно в том, что воспитательные отношения 
приобретают силу общественной привычки, традиции.

Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. —  

Рязань, 1994. — c. 17

ОБЪЕКТИВНыЕ ВОСПИТАТЕЛЬНыЕ  
ОТНОШЕНИЯ ТОВАРИщЕСТВА

Это взаимная забота воспитателей и воспитанников — при ведущей роли 
воспитателей — в решении воспитательных задач в единстве с решением 
жизненнопрактических задач. Это отношения отражаются в субъектив
ных (личностных) воспитательных отношениях воспитателей и воспитан
ников — в их отношениях к себе и друг другу как к товарищам по общей 
творческой заботе, которые могут (товарищеское уважение) и должны 
(товарищеская требовательность) все более успешно решать все более 
сложные жизненно практические и воспитательные задачи.

Иванов И.П. Наша забота // Педагогика обшей заботы. —  

СПб: Образование, 1996. — c. 13

ОБЪЕКТИВНыЕ ОБщЕСТВЕННыЕ ОТНОШЕНИЯ

То объективное положение (объективные позиции), которое занима
ют люди в своей деятельности, интересы, выражающие это положение. 
Взаимосвязь людей в их деятельности, т.е. их взаимодействие, представ
ляет собой объективные общественные отношения. Важнейшим видом 
объективных общественных отношений, в конечном счете определяющим 
характер всех остальных видов, являются производственные отношения, 
т.е. взаимодействие людей в сфере производства — отношения сотруд
ничества или, напротив, отношения господства и подчинения. В развитии 
общества играли и играют существенно важную роль также политические 
и идеологические отношения. Особым видом объективных общественных 
отношений являются объективные воспитательные отношения.

Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. —  

Рязань, 1994. — c. 6, 16
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ОДНОСТОРОННЕЕ ПОНИМАНИЕ И ОСУщЕСТВЛЕНИЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Процесс только или по преимуществу открытой передачи готового обще
ственно необходимого опыта и усвоения этого опыта воспитанниками. Это 
характерно для регрессивных типов воспитательных отношений: авто
ритаризма, чрезмерной опеки и «свободного» воспитания. Объективная 
позиция воспитателя в этом процессе — это позиция передатчика готово
го опыта, объективная позиция воспитанника — позиция пассивного или 
активного потребителя такого опыта, послушного или «свободного» испол
нителя воли воспитателя.

Этот характер взаимодействия отражается в направляющих развитие дан
ного взаимодействия типах субъективных воспитательных отношений: авто
ритарная требовательность воспитателей к воспитанникам и «уважение» к 
ним как к послушным исполнителям воли старших; или в «уважении» к вос
питанникам без требовательности к ним; или в уважении и требовательнос
ти к воспитанникам как активным потребителям готового опыта, активным 
исполнителям воли воспитателей.

Иванов И.П.

ОРГАНИЗАТОРСКИй ПРИЕМ

Действие, позволяющее решить конкретную организаторскую задачу. 
Например, для решения такой задачи, как распределение поручений меж
ду микроколлективами, могут применяться различные организаторские 
приемы: «жеребьевка», «свободный выбор», «задание», «аукцион» и др.

Титова Е.В. Если знать, как действовать. —  

М.: Просвещение, 1993. — c. 99—100

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

Задачи, выдвигаемые педагогами в совместной деятельности с воспитан
никами и связанные с достижением конкретных практических результа
тов, с изменениями в характере организации коллективной деятельности. 
Эти задачи, как правило, требуют формулировок, которые как бы отвеча
ют на вопросы: что обеспечить (значит сделать возможным); во что вовле
кать воспитанников, что привлекать в качестве средств, на что опираться, 
что использовать, что организовывать, что стимулировать, а также чего не 
допускать и т. п.

Титова Е.В. Если знать, как действовать. —  

М.: Просвещение, 1993. — c. 75—76

ОТНОШЕНИЯ РАЗУМНОй ОПЕКИ

Тип воспитательных отношений, в которых воспитатели открыто и скры
то передают готовый опыт воспитанникам, организуя для овладения им 
активную, творческую деятельность воспитанников, но не сводя к этому 
воспитательный процесс. В этих отношениях воспитатели действуют как 
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наставники, а воспитанники занимают объективную позицию активных 

творческих учеников. Именно такие воспитательные отношения стро

или и обобщали передовые педагоги прошлых времен (Я.А. Коменский, 

И.Г. Песта лоции, Ж.Ж. Руссо, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, Я. Кор чак, 

С.Т. Шацкий и др.).

Иванов И.П. Лекции по педагогике 

ОТНОШЕНИЯ «СВОБОДНОГО ВОСПИТАНИЯ»

Тип воспитательных отношений, которые возникают и развиваются в 

противоположность авторитаризму (авторитарным отношениям), но их 

противоположность относительная, ибо результаты получаются часто те 

же самые. В этих отношениях воспитатели тоже передают воспитанникам 

готовый опыт, но не организуют их деятельность, а воспитанники могут 

усваивать передаваемый опыт, а могут не усваивать, они сами организуют 

свою деятельность, в которой накапливают собственный опыт.

В этих отношениях воспитатели занимают объективную позицию, т.е. 

действуют в качестве помощников воспитанников, а воспитанники дейс

твуют как свободные, относительно самостоятельные накопители готово

го и нового опыта.

В условиях «свободного воспитания» деятельность воспитанника неиз

бежно принимает характер потребительский, эгоистический, потому что 

воспитанник не может сам, без организующего участия старших успешно 

заботиться об улучшении окружающей жизни (для этого недостаточен его 

личный жизненный опыт: этого нельзя добиться в одиночку, обособлен

но — слишком велики трудности), и он неизбежно начинает заботиться 

прежде всего о себе, бороться за себя, за удовлетворение своих потреб

ностей — на остальное у него уже не хватает ни сил, ни времени…

Иванов И.П. Лекции по педагогике

ОТНОШЕНИЯ ЧРЕЗМЕРНОй ОПЕКИ

Тип воспитательных отношений, в которых воспитатели — только или по 

преимуществу — передают воспитанникам готовый опыт и организуют 

(прямо и опосредованно, через самих воспитанников) активную и даже 

творческую деятельность воспитанников по усвоению этого опыта во всех 

сферах жизни. А воспитанники — только или по преимуществу — овла

девают передаваемым опытом в активной, даже творческой деятельности 

во всех сферах жизни (не только в учебной работе, но и в быту, во вре

мя отдыха, в общественной деятельности). Здесь воспитатели занимают 

активную, «передаточную» позицию, т.е. действуют только или по пре

имуществу как активные, даже творческие передатчики готового опыта, 

а воспитанники действуют только или по преимуществу как даже творче

ские потребители готового опыта — в практической и организаторской 

деятельности.

Иванов И.П. Лекции по педагогике
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ПЕДАГОГИКА АВТОРИТАРИЗМА

Практика педагогической воспитательной деятельности, построенной на 

убеждении, «...что усвоение передаваемого опыта должно происходить в 

пассивной деятельности воспитанников, организуемой воспитателями».

Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. —  

Рязань, 1994. — c. 3

ПЕДАГОГИКА ПЕРЕДАЧИ И УСВОЕНИЯ

Проявление на практике одностороннедробного «понимания и осущест

вления воспитательного процесса (в широком смысле слова) как только 

(или по преимуществу) процесса передачи воспитателями готового, ранее 

накопленного опыта (нравственного, трудового и др.) и усвоение воспи

танниками этого опыта».

Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. —  

Рязань, 1994. — c. 3

ПЕРИОД ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Завершенная последовательность организационных этапов (от первичной 

диагностики и целеполагания до анализа и оценки результатов); временная 

протяженность полного цикла организации воспитательного процесса. 

Титова Е.В.

ПОСЛЕДЕйСТВИЕ

Завершающая стадия процесса коллективной организаторской деятель

ности, структуры коллективного творческого дела (КТД). На этой стадии 

в исходных направляющих действиях воспитателей непосредственно 

реализуются выводы и предложения, выдвинутые при подведении итогов 

проделанной работы. Руководитель коллектива организует использование 

воспитанниками и в учебной, и во внеучебной жизни опыта, накопленно

го при планировании, подготовке, проведении и обсуждении результатов 

коллективного творческого дела. Поскольку в действиях воспитанников 

обнаруживаются пробелы, нежелание или, что встречается чаще, неуме

ние осуществлять собственные решения, закреплять и развивать приобре

тенный положительный опыт, опираться на уроки, из него извлеченные, 

постольку руководитель коллектива и другие воспитатели приучают вос

питанников к этому комплексу действий, побуждая к ним и убеждая в их 

необходимости.

Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. —  

Рязань, 1994. — c. 39
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКО-ЭГОИСТИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТНыЕ 
ОТНОШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Их составляют три взаимосвязанных «ядра». Вопервых, эгоистическая 
заинтересованность только тем, что представляется для себя интересным 
и нужным, — отсюда себялюбивая изобретательность и инициативность, 
карьеристская самостоятельность и активность, тщеславная настойчи
вость и дисциплинированность, чванство и властолюбие, жадность, культ 
примитивных и жестоких удовольствий (от пьянства до хулиганства). 
Вовторых, равнодушие к тому, что воспринимается и представляется для 
себя наименее интересным и важным или совсем неинтересным и ненуж
ным, — отсюда невнимательность, небрежность, недисциплинирован
ность, лень, исполнительство, общественнотрудовая и организаторская 
пассивность, скептицизм… Втретьих, сплав эгоистической заинтересо
ванности и равнодушия — отсюда капризность, конформизм, приспособ
ленчество, беспринципность, двуличие…

Иванов И.П. В глубины воспитания. —  

рук. — c. 15—16

ПРАЗДНИЧНый СЮРПРИЗ

Коллективное трудовое дело, представляющее собой творческий подарок, 
подготовленный ребятами и их старшими друзьями на радость близким 
и далеким людям. В праздничном сюрпризе могут участвовать классные 
коллективы, их союзы, отдельные микроколлективы.

Иванов И.П. Наша забота // Педагогика обшей заботы. —  

СПб: Образование, 1996. — c. 66

ПРИНЦИП ЕДИНСТВА ТОВАРИщЕСКОГО УВАЖЕНИЯ 
И ТОВАРИщЕСКОй ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ

Этот принцип является проявлением гуманистической сущности субъек
тивных воспитательных отношений.

Товарищеское уважение и товарищеская требовательность взаимно про
никают друг в друга, дополняют друг друга, при этом не возникает переко
са ни в ту, ни в другую сторону.

Иванов И.П.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОй  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Достижение педагогом (педагогами) такого качества (состояния) органи
зации, как правило, совместной деятельности воспитанников, ее разнооб
разных видов и форм, при котором обеспечивается реальная возможность: 
разностороннего их личностного проявления (положительная динамика 
проявлений ценностно значимых качеств личности), обогащения их лич
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ного опыта социально и личностно значимым содержанием; продуктив

ность их деятельности, выражаемая в соответствующих предметнопрак

тических достижениях (личных, групповых, коллективных).

Титова Е.В.

РЕЗУЛЬТАТы ВОСПИТАНИЯ

1) состояние развития личности, ее качественное своеобразие;

2) характер взаимодействия человека с обществом, адаптации его в обще

стве;

3) качество организации деятельности воспитанников, обеспечивающей 

возможности проявления их личностных свойств и обогащение личного 

опыта.

Титова Е.В.

РЕЗУЛЬТАТы ВОСПИТАТЕЛЬНОй  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

а) собственно воспитательные: положительная динамика проявлений 

позитивных личностных качеств воспитанников в специально организу

емой, как правило, совместной разнообразной деятель ности;

б) практические (или «жизненно практические», по И. П. Иванову): реаль

ные достижения воспитанников в различных конкретных видах деятель

ности (трудовой, художественноэстетической, по знавательной, спортив

ной, социальнотворческой и др.);

в) организационнометодические: качество организации педагогом, как 

правило, совместной деятельности воспитанников, обеспечивающее воз

можности их разностороннего личностного проявления (проявления и 

развития позитивных личностных качеств) и обогащение личного опыта 

социально и личностно значимым содержанием.

Титова Е.В.

СБОР

Высший орган коллектива, обсуждающий и принимающий жизненно 

важные решения. В зависимости от специфики воспитательного коллек

тива может именоваться поразному: собрание, сход, слёт, съезд и т. п.

Титова Е.В.
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СБОР-СТАРТ

Здесь происходит перспективное планирование жизни коллектива, 
составляется план общих дел на очередной срок, например, на месяц или 
на период школьного года (на осень, зиму и т. д.), разрабатывается план 
предстоящего творческого дела.

Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. —  

М.: Педагогика, 1989. — c. 181

СВЯЗИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОСТИ

Это связи между коллективными творческими делами, а также между 
ними и остальными средствами учебновоспитательной работы при пос
ледовательном использовании этих средств для решения определенной 
перспективной воспитательной задачи.

Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. —  

Рязань, 1994. — c. 59

СИСТЕМА СРЕДСТВ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОй  
РАБОТы

Может быть представлена как единство трех ее подсистем:

 y средства так называемой воспитательной работы (комплексные — кол
лективные творческие дела, коллективная организаторская деятель
ность, творческие игры, творческие праздники — и специальные — вос
питательные занятия, т.е. мероприятия для воспитанников);

 y средства учебной работы (учебные занятия разного рода, начиная с уро
ков);

 y различные виды и формы товарищеского общения воспитателей и вос
питанников.

Реализация комплексного подхода к осуществлению учебновоспитатель
ной работы предполагает установление определенных взаимосвязей и 
взаимозависимостей всех этих групп средств (подсистем). При этом могут 
устанавливаться различные виды связей.

Воспитательная роль различных видов коллективных творческих дел 
(основного звена современной методики воспитания) тем значительнее, 
чем полнее и глубже осуществляются их системообразующие связи. 
Условно можно выделить три вида таких связей. Связи первого порядка — 
это связи внутри коллективного творческого дела (каждого отдельно). 
Связи второго порядка — это связи между коллективными творческими 
делами. Связи третьего порядка — это связи между коллективными твор
ческими делами и другими (остальными) средствами учебновоспитатель
ной работы.

Связи внутри каждого коллективного творческого дела — это связи раз
вертывания нужных действий воспитателей и воспитанников на всех шес
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ти стадиях организации дела. Связи между коллективными творческими 
делами можно разделить на три типа:

 y связи внутреннего подкрепления (включенности);

 y связи внешнего подкрепления;

 y связи преемственности и перспективности.

Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. —  

Рязань, 1994. — c. 48—49

СОВЕТ ДЕЛА

Временный орган коллектива, составленный (избранный) из представите
лей микроколлективов для координации коллективной организаторской 
деятельности при подготовке и проведении коллективных творческих дел.

Титова Е.В. Если знать, как действовать. —  

М.: Просвещение, 1993. — c. 140

СОВЕТ КОЛЛЕКТИВА

Главный организаторский орган в коллективе, избираемый на общем сбо
ре, как правило, из представителей микроколлективов для осуществления 
текущей организаторской деятельности. В зависимости от специфики вос
питательного коллектива может именоваться поразному: совет отряда, 
совет бригадиров, комитет, бюро, учком и т. п.

Титова Е.В. Если знать, как действовать. —  

М.: Просвещение, 1993. — c. 78

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ

Это сложная система деятельности (общей, творческой, граждан ской) вос
питателей и воспитанников, направляемой воспитателями. Это единство 
двух типов отношений — отношений товарищеского творческого обуче
ния и отношений товарищеского содружества поколений.

Деятельность, в процессе которой преобладают отношения товарищеско
го творческого обучения, позволяет открыто решать воспитательные зада
чи двух типов: это задачи овладения системой знаний, умений и навыков 
по определенной программе (образовательные) и задачи овладения отде
льными знаниями, умениями и навыками для успешного участия в теку
щей жизни (задачи обучения в жизни). Творческое овладение происходит 
тогда, когда задачи ставятся и решаются сообща.

Деятельность, в процессе которой преобладают отношения творче ского 
содружества поколений, позволяет открыто решать жизненно практичес
кие задачи (трудовые, бытовые, игровые, развлекательные, организатор
ские), задачи улучшения жизни окружающих, своего коллектива, своей 
собственной. Одновременно незаметно (скрыто) решаются задачи воспи
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тания положительных качеств личности и преодоления отрицательных. 

Это сочетание различных видов общей заботы в соответствии с разными 

видами деятельности. К ним относятся:

 y поведение — образ жизни и действий, обращение с окружающим 

миром — людьми, природой, окружающими предметами;

 y общение — обмен личным опытом (универсальный вид деятельности);

 y трудовая деятельность — создание материальных ценностей и соответс

твенно трудовая забота;

 y познавательная деятельность — открытие явлений и закономерностей 

мира и соответственно познавательная забота;

 y художественноэстетическая деятельность создание художественных 

образов и соответственно художественноэстетическая забота;

 y оздоровительноспортивная деятельность укрепление здоровья, закалка 

организма и соответственно жизненнопрактическая, оздоровительно

спортивная забота;

 y организаторская деятельность — обеспечение условий для решения 

жизненнопрактических и воспитательных задач и, соответ ственно, 

организаторская забота.

Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. —  

Рязань, 1994. — c. 13—14

СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ (основные)

Группу основных средств воспитательной работы составляют: коллектив

ные творческие дела; коллективная организаторская деятельность; твор

ческие игры; творческие праздники. Основные средства воспитательной 

работы являются ведущим звеном системы всех средств. В эту систему 

входят также воспитательные занятия (воспитательные мероприятия) — 

беседы, экскурсии, занятия кружков.

Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. —  

Рязань, 1994. — c. 28—29

СТОРОНы ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В качестве основных сторон воспитательного процесса можно выделить:

 y самовоспитание воспитателей (взаимное и личное);

 y воспитание (открытое и скрытое) воспитателями воспитанников;

 y самовоспитание воспитанников;

 y воспитание воспитателей воспитанниками.

Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. —  

Рязань, 1994. — С. 6
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СТРАТЕГИЯ воспитательной деятельности

Один из основных признаков методики воспитания. Стратегический 
аспект воспитательной деятельности характеризует ее с точки зрения 
того, на что она направлена, во имя каких целей и ценностей осуществля
ется.

Титова Е.В. Методика воспитания:  

методологические аспекты. — СПб, 1996. — С. 15,

Титова Е.В. Если знать, как действовать. —  

М.: Просвещение, 1993. — С. 38—39

СТРУКТУРА КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЧЕСКОГО ДЕЛА

Определяется шестью стадиями коллективного творчества. Содержание 
этих стадий составляют действия воспитателей и воспитанников, необхо
димые для целенаправленного развития у воспитанников целостномного
стороннего гражданского отношения к жизни, к самим себе и для преодо
ления отрицательных личностных качеств.

Первая стадия — предварительная работа коллектива. На этой стадии 
руководитель и сотрудники коллектива определяют конкретные воспи
тательные задачи данного КТД, намечают свои исходные направляющие 
действия, необходимые для выполнения этих задач и приступают к таким 
действиям, проводя «нацеливающие» воспитательные занятия с воспи
танниками (беседы, экскурсии и т. д.), готовят их к коллективному пла
нированию — рассказывают, какие дела можно провести, для кого, с кем 
вместе.

Вторая стадия — коллективное планирование.

Третья стадия — коллективная подготовка КТД.

Четвертая стадия — проведение коллективного творческого дела.

Пятая стадия — коллективное подведение итогов.

Шестая стадия — ближайшее последействие.

Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. —  

Рязань, 1994. — С. 34—40

СУБЪЕКТИВНыЕ ВОСПИТАТЕЛЬНыЕ ОТНОШЕНИЯ

Личностные отношения воспитателей к воспитанникам (и к себе) и личнос
тные отношения воспитанников к воспитателям и к себе. Субъективные 
воспитательные отношения отражают объективные и, в свою очередь, 
влияют на их развитие в качестве непосредственной побуждающей силы.

Ведущим в субъективных воспитательных отношениях является личнос
тное отношение воспитателей к себе и к другим людям именно как вос
питателям и воспитанникам, т.е. как участникам — старшим и младшим, 
руководителям и руководимым — воспитательного процесса, процесса 
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достижения воспитательных целей. Существенно важным компонентом 

субъективных воспитательных отношений является поэтому то или иное 

понимание сущности воспитательного процесса, тот или иной подход 

к нему.

Иванов И.П. Лекции по педагогике

ТАКТИКА воспитательного взаимодействия

Проявляется в умении педагога конкретизировать стратегические зада

чи применительно к сложившимся обстоятельствам и условиям, с учетом 

особенностей данного состояния развития коллектива и особенностей 

личностных проявлений воспитанников, а также в умении (способности) 

выбрать адекватные задачам и ситуации средства и способы взаимодейс

твия, собственную позицию и роль участника коллективной деятельнос

ти. Как компонент и признак методики, характеризует педагогическую 

деятельность с точки зрения адекватности действий и позиций педа

гога (во взаимодействии с воспитанниками) намеченной стратегии. 

Тактические характеристики воспитательной деятельности тесно связаны 

с типом субъективных воспитательных отношений.

Титова Е.В. Методика воспитания:  

методологические аспекты. — СПб, 1996. — С. 16

ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА

Это временный орган коллектива, избираемый, как правило, из числа 

наиболее компетентных лиц, для разработки идеи, подготовки и проведе

ния какоголибо конкретного дела, например, литературномузыкального 

вечера, познавательных творческих дел, спортивнотуристских состяза

ний и т. п.

Титова Е.В. Если знать, как действовать. —  

М.: Просвещение, 1993. — С. 137

ТЕМАТИЧЕСКИй ПЕРИОД

Это период организации воспитательного процесса, посвященный какой

либо общей теме, событию в жизни данного коллектива, школы, страны, 

мира.

Выбор темы определяется сложившимися или складывающимися в школе 

традициями, устремлениями (целями) воспитателей, возрастом школьни

ков, наконец, личностью воспитателя. Обязательное требование к теме — 

актуальность ее для данного периода времени, для данного коллектива. 

Например: «Здравствуй, школа», «Золотая осень», новогодний, «косми

ческий», весенний и т. п.

В тематическом периоде осуществляется единство всех видов общей твор

ческой гражданской заботы — учебной и собственно воспитательной, 
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практической и организаторской, всех направлений этой заботы — о сво
ем коллективе, классе, группе, школе, о родном крае, о людях.

Это единство воплощается в кульминационном событии каждого перио
да — творческом празднике, в коллективных творческих делах, которые 
проводятся до праздника, на самом празднике, после него.

Единство общей заботы воспитанников и их старших друзей проявляется 
также в содержании творческих поручений микроколлективам, в воспи
тательных мероприятиях (занятиях воспитанников, в повседневном това
рищеском общении их с воспитателями.

В каждом тематическом периоде воспитатель выбирает и руковод ствуется 
в своей деятельности ведущей идеей. Свою деятельность в каждом темати
ческом периоде воспитатель (учитель) осуществляет в творческом содру
жестве с другими педагогами, с родными учащихся, с представителями 
общественности.

Тематические периоды помогают педагогу организовать процесс воспита
ния целенаправленно и последовательно. Планирование таких периодов 
представляет собой выбор коллективных творче ских дел, способствую
щих реализации поставленных целей и задач, а организация намеченного 
плана — их осуществлению.

Иванов И.П. Наша забота // Педагогика обшей заботы. —  

СПб: Образование, 1996. — С. 40,

Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. —  

Рязань, 1994. — С. 59—60

ТЕХНОЛОГИЯ

Понимается как воспроизводимое ядро методики, причем воспроизводи
мое логически операционально, а не буквально содержательно, может так
же рассматриваться одним из необходимых признаков методики.

Но, будучи необходимым признаком методики, технология не может стать 
ее единственным и достаточным признаком. Целенаправленность и целе
сообразность методики задается такими компонентами и признаками, как 
стратегия воспитательной деятельности и тактика воспитательного взаи
модействия.

Титова Е.В. Методика воспитания:  

методологические аспекты. — СПб, 1996. — С.13—15

ТОВАРИщЕСКАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ЗАБОТА

Это забота о раскрытии и развитии творческих сил человека (подрастаю
щего и взрослого) в действиях на общую радость и пользу.

Сущность товарищеской воспитательной заботы — единство товарищес
кого уважения и товарищеской требовательности к человеку. Оно прояв
ляется в методах такой заботы — товарищеского убеждения, побуждения 
и приучения. Единство этих методов воспитания определяется необходи



« С о ц и а л ь н а я  п е д а г о г и к а »   1  2 / 2 0 1 7 217

мостью целостного развития трех сторон личности: познавательномиро

воззренческой, эмоциональноволевой и действенной.

Иванов И.П. Педагогика коллективных творческих дел. —  

Киев: «Освита», 1992. — С. 4,

Иванов И.П. Наша забота // Педагогика обшей заботы. —  

СПб: Образование, 1996. — С. 28

ТОВАРИщЕСКАЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ

Это выражение необходимости в таких действиях на пользу и радость 

людям, в которых творческие силы человека раскрывались бы в полной 

мере, а слабые стороны естественно угасали, преодолевались.

Иванов И.П.

ТОВАРИщЕСКОЕ ОБщЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЕй 
И ВОСПИТАННИКОВ

В учебной работе, прежде всего на уроках, товарищеское общение педаго

гов и учащихся носит по преимуществу характер открытой (обучающей) 

воспитательной заботы воспитателя о воспитанниках, воспитанников друг 

о друге — и является в этом качестве важнейшим средством воспитания в 

процессе обучения, существенным условием реализации системы дидак

тических принципов.

В воспитательной работе товарищеское общение осуществляется в трех 

видах:

— вопервых, как повседневное общение воспитателей и воспитанников 

во внеучебной жизни — на переменах, после уроков и т.д.;

— вовторых, как организованные встречи воспитателей и воспитанни

ков для совместного решения какихлибо практических задач;

— втретьих, как организованные встречи воспитателей и воспитанни

ков с новыми для детей и для взрослых явлениями в окружающей жиз

ни: в природе, искусстве, технике, спорте.

Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. —  

Рязань, 1994. — С. 56—59

ТОВАРИщЕСКОЕ УВАЖЕНИЕ

Сложное личностное отношение, в состав которого входят три основных 

компонента: вера, знание и стремление.

Вера в творческие возможности человека, в его способность участвовать 

в улучшении окружающей жизни, в то, что человек хочет и может стать 

лучше.

Знание сильных и слабых сторон и воспитателя и воспитанника, понима

ние их природы и способов развития и преодоления.
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Стремление раскрыть, развить сильные стороны личности и преодолеть 

слабые стороны, стремление концентрирующее, мобилизующее воспита

теля на сплав веры и знаний, побуждающее доводить дело до логического 

завершения.

Иванов И.П.

ТОВАРИщЕСТВО ПОКОЛЕНИй

Это одна из закономерностей гуманистического, демократического вос

питания, сформулированная И. П. Ивановым: «Чем успешнее строятся и 

укрепляются отношения общей заботы воспитателей и воспитанников, 

тем полнее и глубже развивается товарищеская самодеятельность воспи

танников, т.е. идущая под их собственным воздействием на себя, творчес

кая забота об окружающих людях и о себе как их товарище.

Это общая забота об улучшении окружающей жизни, жизни школы, клас

са, родного края, далеких людей;

это общая практическая обучающая забота воспитателей и воспитанников 

о своем едином коллективе, друг о друге, о каждом отдельном воспитан

нике;

это общая забота о воспитательском коллективе как самих воспитателей, 

так и воспитанников, их родных и других педагогов.

Высшей формой прогрессивных воспитательных отношений является 

творческое содружество воспитателей и воспитанников».

Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. —  

Рязань, 1994. — С. 21—22

ТРУДОВАЯ РАЗВЕДКА

Необходимая предпосылка и составная часть трудовых операций (рей

дов, десантов, атак), которая имеет целью установить, что можно сделать 

полезного для окружающих людей в короткий срок или в течение длитель

ного времени.

Иванов И.П. Наша забота // Педагогика обшей заботы. —  

СПб: Образование, 1996. — С. 62

ТРУДОВОй ДЕСАНТ

Представляет собой выход или выезд добровольцев, ребят и их старших 

друзей на помощь другим коллективам и организациям в какомлибо жиз

ненно важном деле.

Иванов И.П. Наша забота // Педагогика обшей заботы. —  

СПб: Образование, 1996. — С. 63
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ТРУДОВОй РЕйД

Операция комплексного характера. Имеет целью не только разносторон

нюю заботу о людях, но и включает в себя (как средство для достижения 

поставленной цели) операции других видов: разведку, сюрпризы, десанты, 

атаки — секретные, полусекретные, открытые.

Сложность задач, решаемых в процессе рейда каждым его участником, 

многообразие видов деятельности, трудные условия делают рейды одним 

из действенных средств формирования личности гражданинаорганиза

тора.

Иванов И.П. Наша забота // Педагогика обшей заботы. —  

СПб: Образование, 1996. — С. 64,

Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. —  

М.: Педагогика, 1989. — С. 16

ФОРМА ВОСПИТАТЕЛЬНОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Устанавливаемый порядок организации конкретных актов, ситуаций, 

процедур взаимодействия участников воспитательного процесса, направ

ленных на решение определенных педагогических задач (воспитательных 

и организационнопрактических). Сочетание организаторских приемов 

и воспитательных средств организации действий, обеспечивающих вне

шнее выражение содержания воспитательной деятельности.

Титова Е.В.

ФОРМАЛИЗМ В ВОСПИТАНИИ  
(воспитательный формализм)

Сущность формализма в воспитании — это невнимательное, шаблонное 

отношение к человеку или целому коллективу. Формализм в воспитании 

многолик и проявляется в целом ряде односторонних воспитательных при

емов и действий. К ним надо отнести и дробление воспитательного про

цесса, когда целостный реальный процесс развития человека и коллектива 

планируется, осуществляется и оценивается как сумма обособленных раз

делов и мероприятий. Формализм проявляется и в погоне за количеством 

воспитательных воздействий при полном игнорировании их качественной 

стороны; и в односторонней трактовке применяемого воздействия (напри

мер, беседа — только с целью нравственного воспитания, или только эсте

тического и т. д.) при полном забвении комплексного характера воспи

тательных средств, и в косности, консервативности используемых форм 

воспитательной работы; и в показном характере ее, чрезмерном увлече

нии проведением мероприятий для воспитанников.

Иванов И.П. Педагогика коллективного  

творческого воспитания. — Рук.
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ФОРМы ВОСПИТАНИЯ

Можно разделить на три группы:

 y к первой группе относятся формы отношений товарищеского творчес

кого обучения — творческие занятия всех видов, личные и коллектив

ные поручения учебного характера и т. п.;

 y ко второй группе относятся формы отношений творческого содружес

тва — коллективные творческие дела, творческие игры, личные и кол

лективные поручения жизненно практического характера, творческие 

праздники и т. п.;

 y к третьей группе относятся синтетические формы этих отношений — 

повседневное товарищеское общение, творческие встречи разных 

видов.

Иванов И.П. Наша забота // Педагогика обшей заботы. —  

СПб: Образование, 1996. — С. 16

ФУНКЦИИ ВОСПИТАНИЯ

К основным функциям воспитания могут быть отнесены:

 y как открытая, так и скрытая передача готового опыта;

 y не только открытое, но и незаметное усвоение передаваемого опыта;

 y создание нового опыта совместно с воспитателями и воспитанниками 

(под руководством воспитателей);

 y обмен между воспитанниками и воспитателями не только усвоенным 

учебным, но и собственным опытом;

 y накопление и укрепление вновь созданного опыта и закрепление его в 

виде традиций и привычек;

 y преодоление отрицательного опыта.

Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. —  

Рязань, 1994. — С. 6

ФУНКЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОй ЗАБОТы

 y информационная — передача готового опыта;

 y организационная — организация деятельности;

 y коммуникативная — личное общение;

 y конструктивная — через предметы и явления окружающей среды, через 

других людей, в особенности — других воспитателей и воспитанников;

 y ориентационная — развитие познавательномировоззренческой стороны 

личности методами и приемами товарищеского убеждения;

 y мобилизационная — развитие эмоциональноволевой стороны личности 

методами и приемами товарищеского приучения;
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 y исследовательская — непрерывное совершенствование воспитательно

го процесса.

Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. —  

Рязань, 1994. — С. 65

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ ВОСПИТАНИЯ

Это единство образа жизни и воспитания: только в общей работе на 

общую пользу, только в общей борьбе человек растет покоммунистичес

ки. Главным мотивом воспитания является, по сути, педагогика общей 

творческой заботы (коллективное творческое воспитание, педагогика кол

лективной творческой жизни).

Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. —  

Рязань, 1994. — С. 21

ЦИКЛ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Совокупность последовательных стадий его организации, имеющая логи

ческую завершенность, законченность; логически завершенная последо

вательность стадий организации воспитательного процесса.

Титова Е.В.

ЧАСТНАЯ МЕТОДИКА

Это система правил, нормативных требований, предъявляемых к орга

низации воспитательного процесса для эффективного решения опре

деленных (частных) воспитательных и организационнопрактических 

(жизненно практических) задач. Например: методика организации само

обслуживания детей в школе; методика краеведческой деятельности 

(работы); методика формирования самостоятельности младших подрост

ков; методика развития эстетического вкуса и др.

Титова Е.В. Если знать, как действовать. —  

М.: Просвещение, 1993. — С. 35

ЧЕРЕДОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ПОРУЧЕНИй (ЧТП)

Один из приемов коллективной организации жизни. Представляет собой 

соединение (серию) нескольких постоянных дел, которые выполняются 

по очереди каждым первичным (микро) коллективом для общего коллек

тива и для окружающих людей.

Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. —  

М.: Педагогика, 1989. — С. 197—200
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ЭТАПНО-ЦИКЛИЧЕСКИй ХАРАКТЕР  
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Воспитательный процесс представляет собой последовательное (поэтап

ное) развертывание всех видов воспитательной заботы (См. «Этапы вос

питательного процесса»)

Каждый цикл начинается с первого, подготовительного, этапа, и после

довательно проходит все остальные. Однако в каждом цикле, за исклю

чением первого, динамика воспитательного процесса относится только 

к новым жизненнопрактическим и воспитательным задачам, а прежние 

воспитательные задачи продолжают решаться во всех четырех звеньях 

одновременно на каждом этапе. Происходит как бы «обогащение» достиг

нутого предыдущим циклом прежнего содержания. Каждый цикл — это 

новый виток спирали, на котором происходит как бы «возврат» к прежним 

этапам.

Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. —  

Рязань, 1994. — С. 26—28

ЭТАПы ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

На первом — предварительном — этапе каждого цикла (См. «Этапно

циклический характер воспитательного процесса») воспитательный про

цесс представляет собой самовоспитание воспитателей (взаимное и лич

ное).

Движущая сила здесь — воспитательная забота каждого воспитателя (и 

прежде всего руководителя воспитательного коллектива) о себе и других 

воспитателях как товарищах по воспитательному коллективу и, следова

тельно, их забота о воспитанниках, пока еще не непосредственная.

Этот этап — начало развития воспитательского коллектива как ядра 

коллектива воспитательного, это время «внутренней», предварительной 

подготовки воспитательского коллектива к работе с воспитанниками — 

перед началом учебного года, очередной учебной четверти, перед выез

дом в лагерь и т. д. Деятельность этого периода может быть весьма крат

кой, но его роль исключительно велика.

Второй этап (переходный) — этап первого цикла — это период единства 

двух звеньев воспитательного процесса: самовоспитания воспитателей 

(продолжается и углубляется) и воспитания воспитателями воспитан

ников. Здесь действует уже и новая движущая сила: непосредственная 

(открытая и скрытая) воспитательная забота воспитателей о воспитан

никах, рожденная опосредованной заботой, которая возникла на первом 

этапе и продолжает развиваться. Воспитательский коллектив уже непос

редственно действует в качестве ядра воспитательного коллектива. Этот 

этап является переходом к следующему, решающему в воспитательном 

процессе.

Третий этап (основной) первого цикла — это период единства трех звеньев 

воспитательного процесса: самовоспитания воспитателей (продолжается 
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и углубляется!), воспитания воспитателями воспитанников (продолжается 
и углубляется!) и самовоспитание воспитанников (взаимного и личного). 
К действующим ранее движущим силам воспитательного процесса добав
ляется рожденная ими, по преимуществу скрытая, воспитательная забота 
воспитанников друг и друге и каждого о себе. Этот этап самый продолжи
тельный.

Четвёртый этап (завершающий) первого цикла — это период един ства 
четырёх звеньев воспитательного процесса: самовоспитания воспитателей 
(продолжается и углубляется!), воспитания воспитателями воспитанников 
(продолжается и углубляется!), самовоспитания воспитанников (продол
жается и углубляется!) и воспитание воспитателей воспитанниками. К тем 
движущим силам воспитательного процесса, который действовали ранее 
и продолжают действовать, на четвёртом этапе добавляется рожденная 
ими, по преимуществу скрытая, воспитательная забота воспитанников о 
воспитателях. В основе этой заботы лежит единство уважения и требо
вательности воспитанников к воспитателям как к старшим товарищам по 
общей творческой заботе.

Этот этап может быть назван еще и «сигнальным», т. к. появление призна
ков воспитательной заботы воспитанников о воспитателях (соответству
ющих по своему содержанию особенностям данного цикла) служит для 
воспитательского коллектива (и прежде всего руководителя) сигналом о 
необходимости перехода к следующему циклу.

Появление и развитие такого отношения воспитанников к воспитателям, 
достижение определенных воспитательных результатов, возникновение 
новых обстоятельств общей творческой жизни и, следовательно, выяв
ление новых жизненнопрактических и воспитательных задач вызывают 
новый цикл развития воспитательного процесса, а также развития вос
питательного коллектива с его ядром — коллективом воспитательским. 
Каждый цикл начинается с первого, подготовительного, этапа и последо
вательно проходит все остальные.

Иванов И.П. Звено в бесконечной цепи. —  
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