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Ïðîáëå�û, î êîòîðûõ ãîâîðèò àâòîð — ðåàëèè ñîâðå�å��îé æèç�è â îáðàçîâà�èè.
Êàêèå èç�å�å�èÿ ïðîèñõî�ÿò, âñå ëè èç �èõ ïîçèòèâ�û? 

� взаимная ответственность � организация жизни детей � социальная
группа � коллективная совесть � воспитательная система � коллективное
творческое дело 

Íачну с нескольких примеров. Вот
первая картинка, которую по дороге
на работу наблюдаю ежедневно.
В городских автобусах стали неред-
кими переезды детей целыми класса-
ми. Это в рамках внеурочной 

деятельности школьники едут на вы-
ставки, в музеи, театры… Ребята, как
правило, ведут себя очень плохо: кри-
чат, виснут на поручнях, ссорятся 



Óòðàòà äåòüìè îòíîøåíèé 
âçàèìíîé îòâåòñòâåííîñòè

Что происходит? Стали хуже дети? Равно-
душнее родители? Дело в другом: в школу
пришла новая генерация учителей, «воспи-
танников» 90-х, отринувших воспитание как
самостоятельную задачу и сосредоточенных
только на процессе обучения. Они забыли
сущность образования, которое подразумева-
ет образование как триединый процесс обу-
чения, воспитания, развития. Причём воспи-
тание в нашей отечественной школе всегда
было на первом месте. À âîñïèòà�èå —
ýòî îðãà�èçàöèÿ æèç�å�åÿòåëü�îñòè ðå-
á¸�êà â �åòñêî� êîëëåêòèâå. И потому
картинки в автобусе, в театре, безрадостное
школьное бытие сегодняшних детей — это
зримое следствие некомпетентности, беспо-
мощности современного педагога-предметни-
ка вследствие утраты былого профессиона-
лизма в области воспитания, в области ос-
нащения молодого человека навыками жить
среди людей, чтобы он не был в жизни
одинок. И более того: чтобы общение с та-
ким человеком доставляло окружающим,
а не только ему удовольствие и радость. 

О том, каковы результаты забвения необ-
ходимости воспитания, мы читаем в офици-
альных документах: «морально-нравствен-
ная дезинтеграция общества», «низкий уро-
вень доверия и социальной солидарности»,
«нарушение социальных механизмов транс-
ляции национальных духовных традиций
и культурного опыта» («Концепция духов-
но-нравственного воспитания и развития
гражданина РФ, ФГОС»). Хуже того: всё
перечисленное видим в теленовостях и жи-
вьём на улице. И потому, думаю, сегодня
уместно вспомнить недавнее прошлое, когда
реально существовала «социальная общ-
ность — советский народ», когда все наро-
ды и национальности жили в дружбе и со-
гласии. Во многом здесь была заслуга
и школы, в которой не подлежащим сомне-
нию педагогическим принципом было «вос-
питание в коллективе и через коллектив»,
по Макаренко. Достоинство личности вы-
пускника фиксировала фраза в характерис-
тике: «Он умеет подчинять личные интере-
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из-за места на сиденьях. Мысль о том, чтобы
уступить место пожилым людям или учителю,
им просто не приходит в голову. Педагог де-
лает замечания, нервничает, но всё без толку.
Нельзя утверждать, что он не провёл перед
поездкой беседу, инструктаж (хотя сегодня
это может иметь место, т.к. молодые воспита-
тели часто не вполне осознают, что простой
переезд детей в автобусе — это тоже воспи-
тательное мероприятие!). Но тогда почему де-
ти так неподобающе ведут себя?

А вот вторая картинка. Смотрю с внучкой
детский спектакль «Золушка». Группа зрите-
лей (видно, что это ребята одного класса) шу-
мят, происходящее на сцене их совершенно не
трогает. В перерыве руководитель (оказалось,
педагог мне знаком) подходит ко мне и с воз-
мущением говорит: «Все бросились в буфет!!!
Ну, я завтра всыплю родителям за такое по-
ведение!». Я спрашиваю с некоторым подтекс-
том: «А где они сейчас должны быть?». 
Я ожидал, что она расскажет, каков план по-
сещения театра: может между действиями
спектакля предполагались экскурсия по порт-
ретной галерее актёров или поход в гримёрные
к артистам. Оказалось, что ничего такого не
планировалось, поход абсолютно спонтанный,
учитель даже не знает, читали ли дети сказку,
по которой идёт спектакль. Так в чём же они
виноваты, а тем более их родители?

Картинка третья. Учительница первого класса,
не стесняясь, заявляет родителям: «Прыгать»
с вашими детьми я не собираюсь. После уро-
ков забирайте ребят, ведите их в клубы,
кружки в учреждения дополнительного обра-
зования. Послеурочное время — это ваши
проблемы». В классе в течение учебного года
не было никакой внутренней жизни, целена-
правленной деятельности, какого-либо сорев-
нования, у детей нет поручений. В течение
года ребята по одному разу ходили в боулинг,
в театр, один раз школа пригласила заезжих
гастролёров — и всё. Конечно, все эти «раз-
влечения» — на деньги родителей. Стихи
ученики декламировали только один раз —
на празднике окончания первого класса. Дек-
ламировали плохо. 



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  8’2013
207

ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

сы интересам коллектива». В наше время, когда
все устремились развивать индивидуальность
и «самость», эта фраза, как и само качество,
очевидно, будут подвергнуты критике. В то же
время никто из самых «лютых» бизнесменов не
будет оспаривать ценность чувства коллективиз-
ма, которое сегодня называют «корпоративным
духом». Напомню, что в резолюции Всемирной
конференции по ценностям образования, которая
прошла под эгидой Юнеско в 1997 году в Же-
неве, ценностями образования провозглашены:
«учиться знать», «учиться уметь» (ò.å. ÷òî-òî
�åëàòü), «учиться жить» и «ó÷èòüñÿ æèòü
â�åñòå» (выделено автором). Поэтому новым
Федеральным государственным образователь-
ным стандартом предписано дать школьнику,
как активной, самостоятельной, созидательной
личности, опыт социальных знаний и навы-
ков — универсальных учебных действий, необ-
ходимых для существования в современном по-
ликультурном мире, раздираемом недоверием,
агрессией, неумением людей решать свои про-
блемы общественно приемлемыми способами. 

Задачи новые, но всё новое, как известно, —
нередко хорошо забытое старое. И потому ри-
скну напомнить некоторые теоретические пред-
ставления о воспитании, которые для педагогов
отечественной школы были методической азбу-
кой. А.С.Макаренко говорил, что âîñïèòà�èå
åñòü ïå�àãîãè÷åñêè öåëåñîîáðàç�àÿ îðãà�èçà-
öèÿ æèç�è �åòåé. Важнейшей формой органи-
зации воспитывающей жизни в российской
и советской педагогической теории и практике
был признан характер отношений в детском
коллективе. Ведь детский коллектив — не что
иное, как модель общественного устройства,
в котором ему предстоит найти место и жить. 

Êîëëåêòèâ (от лат. Collektivus — собиратель-
ный) — организованная группа людей, объеди-
нённых общими целями, профессиональными
и социальными интересами, ценностными ориен-
тациями, совместной деятельностью и общением,
взаимной ответственностью (Смирнов, 1999). 

Уже из самого определения следуют главные
признаки коллектива: 
� единые и всеми принятые цели; 
� общие интересы (в радости, в успехе, в твор-
ческом самовыражении); 
� общие правила (порядок, дисциплина, спра-
ведливость); 

� общественно полезное коллективное
дело и связанные с ним общение, чувст-
ва, переживания ребят; 
� организационная структура и отноше-
ния «ответственной зависимости». 

Законы, принципы развития коллектива
разработаны выдающимся педагогом
XX века великим социальным реформа-
тором А.С. Макаренко. Их знали все
выпускники педучилищ и пединститутов.
И, осмелюсь сказать, они были реализо-
ваны в практике октябрятской, пионер-
ской, комсомольской организаций. Это
наличие общих целей и общей деятель-
ности (деятельность как «òðó�-çàáî-
òà»): «если не для людей, то зачем?»;
деление классного коллектива на микро-
коллективы: «отряды», «экипажи», «зве-
нья»; выборы ответственных лидеров —
«командиров», «председателей», «звенье-
вых» (органов самоуправления); система
поручений каждому члену коллектива
(частица общей ответственности); сорев-
нование (что ни говорите, но «жизнь
есть борьба, конкуренция»), гласность
и открытость его результатов через
«классные уголки» как центры духовной
жизни класса (начала демократии); эмо-
ционально-оптимистичное сопровождение
(«мажор»): игры, марши, девизы, речёв-
ки, песни, ритуалы, яркая символика.
Ïðè ýòî� �åÿòåëü�îñòü ñîïðîâîæ�à-
ëàñü âûñîêîé, îáùåñòâå��îé è�ååé —
коллективной заботы о других (вспом-
ним «тимуровское движение»). А ведь
всё это нечто иное, как �û�å ðåçêî
âîñòðåáîâà��àÿ �óõîâ�îñòü. После
сбора макулатуры подсчитывали, сколь-
ко сохранено Родине деревьев, после
сбора металлолома — сколько можно
выплавить из него для села тракторов.
Была детально прописана и предписана
октябрятская и пионерская деятельность:
марши, маршруты, «зоны пионерского
действия» и т.д. Ñ ñà�îãî �à÷àëà æèç-
�è ðåá¸�îê áûë ïîãðóæå� â �åëà, ïî-
ðó÷å�èÿ, çàáîòû — «îò�îøå�èÿ âçà-
è��îé îòâåòñòâå��îñòè». И это пра-
вильно на все времена, иначе откуда же
взяться в человеке ответственности,



рищей и самоуважение — «самоопределе-
ние», опыт трудового усилия — кирпич
в строительство своего характера, эффект
«идентичности». Замечу, что все эти за-
кавыченные понятия взяты мною из пе-
речня личностных компетенций нового
стандарта. Всё актуально, злободневно,
востребовано ФГОСами. Но сегодня всё
по-другому: макулатуру привозят родите-
ли в багажниках семейных автомобилей,
сваливают у школы и класс с «чувством
выполненного долга» отчитывается об
участии в «социальной акции». Кажется:
та же деятельность, но педагогический ре-
зультат с точностью до наоборот: идёт
прививка иждивенческой, потребительской
позиции в жизни. Для гарантии россий-
ских детей отлучил от труда Закон «Об
образовании»…

Но это частности. Я веду речь о другом,
гораздо более важном: об уничтожении си-
стемы воспитания, в основе которой была
жизнь в коллективе. Приведённые выше
виды и формы работы с общественными
организациями — не атрибуты «строитель-
ства коммунизма» (а то и — о, ужас! —
тоталитаризма) в отдельно взятой школе.
Совсем нет! Ýòî áûëà ó�èâåðñàëü�àÿ òåõ-
�îëîãèÿ è�å��î ïå�àãîãè÷åñêîé �åÿòåëü-
�îñòè ñ ñîöèàëü�îé ãðóïïîé, а не «полит-
технология» идеологического зомбирования
школьников, как до сего дня убеждают пе-
дагогов ретивые борцы с прошлым. Беда
в том, что технология воспитания в коллек-
тиве и через коллектив лежала в самой
структуре и формах жизни коммунистичес-
ких организаций, то есть как бы скомпро-
метирована идеологией. Всё было обяза-
тельным: школьная форма, отряды, само-
управление, классные уголки. Это сегодня
расценивается как следствие авторитарнос-
ти, принуждения, несвободы, И потому,
когда в 90-е годы прошлого века детские
организации были уничтожены, вместе
с ними из школьной жизни ушла живая ра-
бота с детским коллективом как атрибут
«коммунистического», а, следовательно,
вредного, антигуманного. Так вместе
с грязной водой, как водится, у нас вы-
плеснули и ребёнка.

настойчивости, совестливости, привычке ра-
ботать в команде. Феномен же пионерской
комнаты ещё требует изучения. 

Íåôîðìàëüíûé øòàá 
øêîëüíîé æèçíè 

Пионерская комната и пионервожатые в те
годы были подлинным неформальным штабом
школьной жизни. Там всегда была тьма наро-
да: пионеров и комсомольцев из разных клас-
сов, разных возрастов, с разными проблема-
ми, характерами, но все они уживались, нахо-
дили общий язык, чувствовали себя «на своей
территории», а значит, были совершенно сво-
бодными. Там всегда что-то происходило: ри-
совали, клеили, репетировали, спорили. Меж-
ду старшеклассниками и вожатыми была ми-
нимальная возрастная разница. И потому
в это время и в этом «общественном котле»
совершенно стихийно, без всякого педагогиче-
ского (следовательно, насильственного) воз-
действия решались важные воспитательные
задачи, о которых ни сами вожатые, ни тем
более администрация, и не подозревали: это
и социализация, и развитие, и воспитание
и самовоспитание (как инициация общением!).
И ещё много всего было в этой комнате,
в том числе, выявление и отбор лидеров, об-
щественников или, напротив, нуждающихся
в чувстве локтя). Какая школьная структура
решает сегодня эти вечные вопросы школьни-
ка? Кстати, не только школьника, но и кад-
ровые вопросы школы? Здесь шёл отбор де-
тей, склонных к общественной, а в будущем
и к педагогической работе. Сегодня сохранена
должность вожатых, но у них нет ни своей
территории (вожатской комнаты), ни своей
специфической социальной роли, их функции
неопределённы (быть на подхвате у замести-
телей директора), и потому они превратились
в «девочек на побегушках». Забавно, грустно
и в чём-то даже символично… 

Внутренним результатом, «эффектом» жизни
в коллективе, у школьника были осознание
своей полезности людям — «смыслообразо-
вание», как теперь говорят, уважение това-
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Îò èíäèâèäóàëèçìà — 
ê èíôîðìàòèçàöèè è áåçîòâåòñòâåííîñòè 

В эпоху идеологического и педагогического без-
временья идея коллективистского воспитания
была отвергнута и выдвинуты индивидуальный,
личностно-ориентированный подход. Педагоги-
ческое сообщество, недостаточно осмысленно
восприняв новую воспитательную парадигму,
поняло её как механическую смену некоего ме-
тодологического знака на противоположный
и вместо конкретного, наукой досконально изу-
ченного понятия «коллектив» запустило в оби-
ход новомодные, бюрократийно-анемичные сло-
ва «объединение», «сообщество», «команда».
А испытанные формы и методы организации
коллективной, общественной жизни были расце-
нены как инструменты авторитарной педагогики.
È ó÷èòåëÿ çà�ÿëèñü âîñïèòà�èå� îò�åëü�îé,
àâòî�î��îé ëè÷�îñòè, çàáûâ, ÷òî ïî�ëè��àÿ
ëè÷�îñòü �å �îæåò âûðàñòè â�å ðàçâèòîãî,
ñïëî÷¸��îãî å�è�û� �åëî�, öå��îñò�û�è îò-
�îøå�èÿ�è, êîòîðûå îñ�îâà�û �à ñîâ�åñò�î
âûðàáîòà��ûõ ïðè�öèïàõ, ðåãóëèðóþòñÿ îá-
ùåñòâå��û� ��å�èå� êîëëåêòèâà (÷èòàé,
«êîëëåêòèâ�îé ñîâåñòüþ»). Мы словно забы-
ли, что коллективизм и индивидуальность —
две стороны одной медали, которая называется
личностью. Перефразируя известные слова пси-
холога Александра Асмолова, я бы сказал так:
индивидом рождаются, êîëëåêòèâèñòî� ñòà�î-
âÿòñÿ, индивидуальность отстаивают, личность
творят и строят. Сами, в течение всей жизни.
Отбросив, презрев испытанные истины, забыв
опыт и реальные достижения, мы создали почву
для произрастания индивидуализма и эгоизма,
нетерпимости и жестокости, душевной чёрствос-
ти и резкого снижения коммуникативной куль-
туры определённой части молодых людей. Что
имеем сегодня в избытке. В сегодняшних про-
цессах дезинтеграции и дегуманизации общества
есть вина образовательной политики в целом
и школы в частности, как следствие теоретичес-
ких отступлений и практических недоработок
сбитого с толку отечественного учительства.

Рискуя окончательно прослыть ретроградом,
подчеркну ещё одну роль бывших детских об-
щественных организаций, крайне важную для
социализации и, вместе с нею, обретения иден-
тичности молодых людей: функцию è�èöèàöèè,
ïîñâÿùå�èÿ â…, т.е. фиксацию в сознании
юной личности неких внутренних ступеней, эта-

пов психологического взросления. Так,
в конце первого класса детей посвящали
в октябрята («внуки Ильича»), при за-
вершении начальной школы торжественно
принимали в пионеры (а «пионер — всем
ребятам пример»). Затем шла сложная
и волнующая процедура приёма в комсо-
мол — «резерв коммунистической пар-
тии». «Правила октябрят», «клятва юного
пионера», самостоятельное изучение Уста-
ва ВЛКСМ перед вступлением в комсо-
мол — всё это ступени воспитания и ñà-
�îвоспитания, следовательно, социального
и личностного роста. Так окружающий
школьника социум подавал юной личнос-
ти некие знаки, маркёры очередной сту-
пени социальной зрелости подростка. Се-
годня ничего подобного нет: школьник
первого класса — ребёнок и школьник
одиннадцатого — тоже ребёнок, лишён-
ный какого-либо признанного обществом
социального статуса и внутренних сигна-
лов обретения им новой идентичности.
Отсюда — инфантилизм современной
молодёжи, о чём бьют тревогу психологи
и социальные педагоги. А инфанти-
лизм — это безответственность, несамо-
стоятельность и неготовность к исполне-
нию социальных ролей, которые объек-
тивно лягут на плечи нового поколения. 

Âîñïèòàòåëüíàÿ ñèñòåìà øêîëû 

В наше время теория коллектива и орга-
низации коллективной жизни была про-
должена и развита Л.И. Новиковой
и В.А. Караковским в концепции воспита-
тельных систем. Âîñïèòàòåëü�àÿ ñèñòå�à,
ïî ��å�èþ Ë.È. Íîâèêîâîé, ãëàâ�îãî
è�åîëîãà ñèñòå��îãî ïî�õî�à â âîñïèòà-
�èè, — ýòî óïîðÿ�î÷å��àÿ, öåëîñò�àÿ
ñîâîêóï�îñòü êî�ïî�å�òîâ, âçàè�î�åéñò-
âèå è è�òåãðàöèÿ êîòîðûõ îáóñëîâëèâà-
åò �àëè÷èå ó øêîëû ñïîñîá�îñòè öåëå-
�àïðàâëå��î è ýôôåêòèâ�î ñî�åéñòâî-
âàòü ðàçâèòèþ è ñòà�îâëå�èþ ëè÷�îñòè
ó÷àùèõñÿ. Это воспитательный механизм,
который обладает собственным автоном-
ным ресурсом духовно-нравственного воз-
действия на воспитанников. 



� Если ребёнка поддерживают, он учится
уважать и ценить себя.
� Если ребёнок живёт в справедливости,
он учится быть честным.
� Если ребёнок живёт в безопасности, он
учится верить в людей.
� Если ребёнка хвалят, он учится быть
благодарным.
� Если ребёнок растёт в терпимости, он
учится принимать других.
� Если ребёнка высмеивают, он становится
замкнутым.
� Если ребёнок растёт в упрёках, он учит-
ся жить с чувством вины.
� Если ребёнка постоянно критикуют, он
учится ненавидеть.
� Если ребёнок живёт во вражде, он учит-
ся агрессивности. 

Âñïî��è� ñëîâà Â.À. Ñóõî�ëè�ñêîãî:
«òîëüêî �îáðîòà ðîæ�àåò �îáðîå». Да,
в воспитании нет чудес, тем более фокусов.
Но это не стихия, не слепой процесс, в нём
есть выверенные наукой и подтверждённые
практикой законы и закономерности, кото-
рые можно уложить в технологию. Такая
технология содержится в законах становле-
ния, развития, самой жизни коллектива, лю-
бого, как детского, так и взрослого. Они
известны, их изучали студенты педучилищ
и вузов, осваивали на педагогической прак-
тике и практической работе в школе. Пора-
зительно, насколько мы беспамятны и как
легко нас сбить с толку. Хотя нашими иде-
ями и опытом социализации вооружены об-
разовательные системы половины мира. 

Ключевая фигура в школе, реализующая
идеи коллективной педагогики — класс-
ный руководитель, хотя сегодня есть по-
пытки назвать его тьютором. Но пока
в классе 20–25 учеников, думаю, что он
будет ещё долго исполнять обязанности
организатора коллективного воспитания,
т.к. тьютор может работать с четырьмя-
пятью воспитанниками и не больше. Срав-
ним определения: 

� «Êëàññ�ûé ðóêîâî�èòåëü — это орга-
низатор творческой, личностно и соци-
ально значимой коллективной деятель-

Воспитательная система школы имеет слож-
ную, в то же время конкретную структуру. Её
компоненты: цели, выраженные в исходной
концепции (то есть совокупности идей,
для реализации которых система создаётся);
�åÿòåëü�îñòü, обеспечивающая реализацию
целей; ñóáúåêòû �åÿòåëü�îñòи, её организую-
щие и в ней участвующие; рождающиеся в де-
ятельности и общении îò�îøå�èÿ, интегриру-
ющие субъекты в некую общность; ñðå�à сис-
темы, освоенная субъектом, и óïðàâëå�èå,
обеспечивающее интеграцию компонентов
в целостную систему и развитие этой системы.
Л.И. Новикова, В.А. Караковский полагали,
что воспитательная система возможна только
в масштабе школы, Е.Н. Степанов разрабаты-
вает эту идею в масштабе класса.

Сравним определения и увидим, что в струк-
туре системы перечислены те же компоненты
коллектива как социальной единицы, одновре-
менно научно обоснованы организационные
формы и методические приёмы, на которых
строилась деятельность осуждённых «комму-
нистических», а на самом деле, просто обще-
ственных организаций как специфических
форм коллективной жизни.

Подчеркну: ключевым компонентом в структу-
ре воспитательной системы является понятие
«îò�îøå�èÿ». Îò�îøå�èå — ýòî ñîâîêóï-
�îñòü ç�à�èÿ, ý�îöèè è «îïûòà ïîñòóïà�èÿ»
(Н.Е. Щуркова). «Я знаю, я люблю, я де-
лаю» — вот самоощущение психологически
и социально здоровой личности. Отноше-
ния — это ядро воспитательной системы, это
то, что «само» воспитывает, изменяет, переде-
лывает, «наполняет» воспитание и воспитанни-
ка. Это условия, это среда, воздух, которым
дышат дети. Иногда отношения сравнивают
с «рассолом», которым пропитываются тома-
ты, с водой, в которой живут и дышат рыбы
(о чём ни те, ни другие, естественно, не подо-
зревают). С. Соловейчик, сотрудник «Учи-
тельской газеты» 80-х годов, в своё время так
сформулировал невидимую связь среды, усло-
вий, в которых живут воспитанники, с резуль-
татами воспитания: 
� Если ребёнок живёт в понимании и дружелю-
бии, он учится находить любовь в этом мире.

Â.Ï. Ñîçîíîâ.  «Íåò íè÷åãî âûøå è ìîãóùåñòâåííåå, ÷åì ÷åëîâå÷åñêèé êîëëåêòèâ»
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ности учащихся класса; защитник воспитан-
ников в психологических и деловых коллизиях
школьного бытия; корректор межличностных
отношений в процессе создания классного
коллектива и самоопределения его членов; мо-
тиватор самосовершенствования и самовос-
питания участников возникшей школьно-
классной общности и наглядный образ до-
стойного взрослого как пример для подража-
ния (из Положения о классном руководителе
в Удмуртской Республике). 

� Òüþòîð — особая педагогическая позиция,
которая обеспечивает разработку индивиду-
альных образовательных программ учащихся
и студентов и сопровождает процесс индиви-
дуального образования в школе, в вузе, в сис-
теме дополнительного образования и вне-
урочной деятельности (из Положения
о тьюторе в Гуманитарном лицее г. Ижевска
Удмуртской Республики).

И потому умение работать с коллективом, ду-
маю, будет востребованным ещё долго. Струк-
тура компонентов воспитательной системы —
это универсальный набор, а следовательно,
и алгоритм деятельности классного наставника
по формированию и развитию классного кол-
лектива, начиная с первой встречи с ребятами
своего класса, заканчивая временем, когда он
обнаруживает, что больше воспитанникам не
нужен: они научились свои проблемы решать
самостоятельно!

Проиллюстрируем это на простом примере.
Уже в первые десять дней, как показывает
практика, классный руководитель создаёт осно-
ву взаимодействия с классом на все последую-
щие годы. Поэтому очень важны все слова, все
действия педагога при первой и ближайших
встречах. Готовиться к такой встрече необходи-
мо заранее и основательно: собрать всю инфор-
мацию о детях, их родителях, условиях жизни
воспитанников. Обязательно побеседовать с пе-
дагогом, который работал с детьми раньше,
чтобы составить предварительное представление
о важнейших качествах хотя бы отдельных чле-
нов и, по возможности, чертах всего коллектива
в целом, с точки зрения активности детей, сте-
пени самостоятельности и уровня ответственнос-
ти. Очень важно иметь представление об уже
сложившейся структуре коллектива и ценност-
ной направленности их лидеров. 

Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü 
è åãî ïèòîìöû: îò ïåðâîé âñòðå÷è 

äî äåëîâîé äðóæáû 

Первую встречу мы рекомендуем учите-
лям начинать с очень короткого рассказа
о себе, своей семье, главных событиях
жизни, причинах и обстоятельствах, при-
ведших их в школу. Это поможет сокра-
тить дистанцию с воспитанниками и,
по возможности, установить доверитель-
ные отношения. Тон выступления должен
быть искренним, в то же время деловым,
уверенным, энергичным.

Итак, примерные шаги классного руково-
дителя по созданию воспитательной сис-
темы класса могут быть следующими
(словесное сопровождение педагога, есте-
ственно, может быть другим).

Ïîñòà�îâêà ïðèâëåêàòåëü�ûõ öåëåé
è âûáîð �åÿòåëü�îñòåé. «Уважаемые
ребята, мы с вами будем вместе работать
и жить долго. Какой будет наша жизнь,
дружной или полной ссор и конфлик-
тов, — зависит от каждого из нас. Обе-
щаю, что буду стараться, а вы, я верю,
поможете мне, чтобы наша жизнь в те-
чение года была разнообразной и инте-
ресной. С какого дела начнём? Ваши
предложения!» (Понятно, что реакция
ребят может быть самой разной: от вала
предложений до подозрительного молча-
ния). Опыт говорит, что безошибочны
самые простые предложения: праздник
дня рождения родившихся в сентябре,
поход в лес или просто вечер знакомств.
Конечно, в увлекательной игровой форме,
с сюрпризами и сувенирами, с радостны-
ми открытиями друг друга. Очень важно,
чтобы первое дело сразу же удалось.

Ñòðóêòóðèðîâà�èå êîëëåêòèâà (на пер-
вой же встрече). «Итак, договорились…
Вопрос: кто мне сможет (будет) помо-
гать?». (Выбираются «помощники», хо-
рошо, если есть добровольцы: это при-
родные лидеры, а в будущем — вероят-
ный актив, будущее самоуправление).
Формулируются первые поручения. 



Óïðàâëå�èå âîñïèòàòåëü�îé ñèñòå�îé
êëàññà (øêîëû). Управленческие задачи
подсказывают сами компоненты структуры
системы, а именно: развитие целей, услож-
нение и расширение видов деятельности
(сегодня это проекты разнообразной на-
правленности видов деятельности, рекомен-
дуемых федеральным стандартом), разви-
тие самоуправления путём собственного за-
конотворчества детей (разработка кодекса
чести класса), выстраивание специфическо-
го, «семейного» уклада (от слова «лад»)
жизни (череды традиций), освоение всё
более сложной и отдалённой среды (новые
дела, проекты, социальные акции и связи
в масштабе школы, города) и т.д. Сама
жизнь подскажет неравнодушному и твор-
ческому классному руководителю идеи для
развития коллектива учеников класса и ду-
ховного обогащения их жизни.

Íå òåðÿÿ âðå�å�è, óæå ïîñëå ïåðâîãî
ïðàç��èêà (èëè â êî�öå �å�åëè) погово-
рите о перспективах деятельности своего
класса и всей школы. Уместно объявить
среди сложившихся к этому времени при-
ятельских групп и их лидеров творческий
конкурс на лучший, интересный план (про-
ект) жизни класса на весь учебный год.
И этот разговор можно вывести на âûáîð
âå�óùåé �åÿòåëü�îñòè êîëëåêòèâà êëàññà
�à ó÷åá�ûé ãî� ñ ïîñëå�óþùåé ðàçðà-
áîòêîé ïðîãðà��û âîñïèòà�èÿ �à �å-
ñêîëüêî ëåò, ñ �åîáõî�è�û� îáñóæ�å�è-
å� â êëàññå, ñ �îáàâëå�èÿ�è è �îðàáîò-
êà�è �à ðî�èòåëüñêèõ ñîáðà�èÿõ. 

Вся последующая работа наставника, будь
это учитель начальных классов или класс-
ный руководитель в классах среднего зве-
на, должна заключаться в разворачивании
идей, заложенных на первых встречах
с детьми. Важно найти нужный в обще-
нии òî� — деловой, уважительный, тре-
бовательный не столько по форме, сколько
не допускающим сомнения в том, что все
совместные замыслы будут выполнены,
èáî î�è ïî ñèëà� ÷ëå�à� êîëëåêòèâà.
Не менее важным, считал А.С. Макарен-
ко, ðèò� жизни коллектива: чередование
трудовых будней и праздников, сочетание

Âûñòðàèâà�èå îò�îøå�èé. «С первым совме-
стным делом всё ясно. Но давайте договоримся
о таком важном вопросе: как будем жить, от-
носиться друг к другу, к делам класса, к учёбе
в течение всех лет? Я начну с себя и обещаю,
что буду работать честно, буду защищать всех
вас и каждого в отдельности, я пойму и прощу
ошибку, даже плохой поступок, но с условием:
åñëè î �èõ ÿ óç�àþ ïåðâû� è îò ñà�îãî
ïðîâè�èâøåãîñÿ! Ñêàæó ñðàçó: ÿ �å ëþáëþ
ëæè, ëå�è, ðàâ�î�óøèÿ, áåçîòâåòñòâå��îñòè,
æåñòîêîñòè, ÿáå��è÷åñòâà. Ваши предложе-
ния…» (учитель записывает на доске все пред-
ложения, которые в последующем образуют
примерный кодекс поведения учеников класса
и будут зафиксированы в классном уголке).
Подводя итог работе, обязательно следует ска-
зать, что учительница NN (что работала с ре-
бятами раньше) очень лестно отзывалась
о них, утверждая, что коллектив отличает чест-
ность, справедливость, трудолюбие, настойчи-
вость и проч., и проч., то есть (как оказалось
вдруг!) именно те качества, которые записаны
на доске. (Не бойтесь, коллеги, это не прими-
тивная лесть, не грубая манипуляция, это «пе-
дагогическое авансирование», гуманистический
«позитив», установка на доверие, без чего об-
щаться с детьми сегодня нельзя).

Êî�ñòðóèðîâà�èå ñðå�û. Под термином
«среда» мы понимаем уклад жизни класса, ре-
жим, последовательность дел, событий, празд-
ников, так называемых «ключевых комплекс-
ных дел», которые определяют направления
воспитательных действий и собирают трудовые
усилия ребят за определённый отрезок време-
ни (например, месяц). Эти дела несут с собой
радость, вызывают положительные эмоции.
По мере развития и взросления детей их
жизнь должна раздвигать стены класса, шко-
лы, города. На первой встрече учителя с деть-
ми это может быть приложение эстетически
оформить класс, разработать его эмблему или
сообщить о важном плановом общешкольном
мероприятии в конце месяца, в котором необ-
ходимо будет принять участие, и, следователь-
но, подготовиться к нему. Дать задание —
разведать о кружках, секциях, клубах, кото-
рые работают в школе, добыть отзывы.
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традиционных форм и новых, неожиданных
идей и предложений. Очень многие идеи под-
сказывают сами дети, только надо их внима-
тельно слушать и слышать. И помнить: крайне
необходимый спутник детского бытия — ðà-
�îñòü çàâòðàø�åãî ��ÿ. Жизнь детей не мо-
жет быть скучной, тоскливой. Ребёнок нужда-
ется в предощущении радости, удовольствия,
которые приносят его личные и коллективные
достижения, победы, успех. Не скупитесь на
похвалы, поощрения, награды. В каждом кол-
лективе очень полезно разработать собственную
систему поощрений и стимулов за конкретные
и посильные достижения. Это должно стать
традицией, обязательным приятным ритуалом
(«последействием»).

Современная гуманистическая педагогика, как
уже сказано, на первое место в воспитании ста-
вит формирование индивидуальности, как уни-
кальной автономной, самодостаточной личности,
в то же время способной жить в коллективе
и стремящйся внести свой вклад в общее дело.
Но, повторю, развитие и формирование индиви-
дуальности невозможны вне коллектива, так же,
как и коллектив не будет иметь своего лица, си-
ять разнообразными гранями, если его члены не
обретут уникальность и чувство собственного до-
стоинства. Такова диалектика общего и особен-
ного, индивидуального и коллективного. В чём
это выражается конкретно? С одной стороны,
именно в коллективе удовлетворяются базовые
потребности школьника как внутренние источни-
ки саморазвития и психического здоровья: в ос-
мысленной, целенаправленной деятельности, в за-
щищённости, в самоутверждении, в целях
и смыслах жизни, в радости успеха и так далее.
С другой — именно коллектив учит человека
основам коммуникации: способствуем реализации
своих прав и способности уважать права всех
членов, воспринимать другого как равного, уметь
слушать и слышать, понимать и учитывать пози-
цию сверстника. Но при этом отстаивать свою
точку зрения, выбирать модели бесконфликтного
поведения, не разрушающие целостность «я-кон-
цепции» своей и каждого члена коллектива.
Ôîð�èðîâà�èå ïåðå÷èñëå��ûõ ó�å�èé è ñïî-
ñîá�îñòåé â ãîñó�àðñòâå��î� ñòà��àðòå îïðå-
�åëå�î â êà÷åñòâå âàæ�åéøåé çà�à÷è �îâîãî
îáðàçîâà�èÿ. Это так называемые «личност-
ные», «коммуникативные» и «регулятивные»
умения и способности — необходимое условие
обретения социальной зрелости и идентичности

гражданина нашей страны. Идентич-
ность — это показатель внутренней гар-
монии, целостности личности, психическо-
го и социального здоровья человека.

Не могу не добавить, что при всей но-
визне современных задач образования,
заявленных ФГОСом, в работе с дет-
ским коллективом у нас всегда была кон-
кретная методика формирования всех на-
званных в стандарте универсальных учеб-
ных действий — �åòî�èêà êîëëåêòèâ�î-
ãî òâîð÷åñêîãî �åëà (ÊÒ�) È.Ï. Èâà-
�îâà. Он разработал и успешно исполь-
зовал все слагаемые деятельностного под-
хода: от мотивационного этапа перед не-
посредственной организацией Дела до его
коллективного анализа и индивидуальной
рефлексии каждым школьником прошед-
шего ñî-áûòèÿ: êòî ß? êàêîé ß? çà÷å�
ß? Êàêîâî �î¸ �åñòî è ó÷àñòèå â ýòî�
îáùå� �åëå?  

Êîëëåêòèâíîå òâîð÷åñêîå äåëî 

Шесть этапов КТД — это не только
универсальный алгоритм вовлечения уче-
ников класса в коллективное самостоя-
тельное жизнетворчество, но и универ-
сальный способ обучения детей искусству
жить в гармонии с другими и с собой —
искусству саморегуляции. Участвуя в орга-
низации классного мероприятия, ученик
проживает все этапы самоорганизации, на-
чиная с поиска личностного смысла и соб-
ственной цели в общем деле, заканчивая
рефлексией: что я приобрёл, участвуя
в этом со-бытии? Конечно, это рефлек-
сия, самоанализ, самотренаж, ñîöèàëü�î
ïðîæèâàå�ûé îïûò, êîòîðûé, ïî óò-
âåðæ�å�èþ Ë.Ñ.Âûãîòñêîãî, åñòü ñà-
�ûé ãëàâ�ûé âîñïèòàòåëü.

Напомню этапы КТД:
1. Старт Дела. Поиск творческих идей.
Мотивация участников.
2. Отбор идей и коллективное планиро-
вание.
3. Выбор Совета Дела: лидеров и ответ-
ственных за исход Дела. 



На уроке и во внеурочной деятельности
у педагога есть надёжный метод формиро-
вать у детей умение саморегуляции (само-
управления) как совокупность способов до-
стижения жизненных целей: целеобразова-
ние, планирование, самоорганизация, само-
контроль, самоанализ, коррекция, самореа-
билитация в трудных коллизиях школьной
и взрослой жизни. И наконец, è�å��î
â êîëëåêòèâå â ñðå�å ñâåðñò�èêîâ ôîð�è-
ðóþòñÿ òàêèå èñòè��î �óõîâ�ûå öå��îñòè
ëè÷�îñòè, êàê ÷åñò�îñòü, ñïðàâå�ëèâîñòü,
âåð�îñòü, âåëèêî�óøèå, ÷óâñòâî �îëãà,
ñïîñîá�îñòü ê ñîñòðà�à�èþ, ãîòîâ�îñòü
ïðèéòè �à ïî�îùü òîâàðèùó. Это пото-
му, что именно в коллективе неприемлемы
ложь, беспринципность, неумение быть вер-
ным слову, дружбе, делу, предательство.
Представления о том, что` хорошо и что`
плохо, закладываются в самом начале жиз-
ни. Помните наказ отца Петру Гринёву:
«Береги честь смолоду!»? Не подлежит со-
мнению, что ýòî öå��îñòè �óõîâ�îãî ïî-
ðÿ�êà, качества человека �óõîâ�îãî, кото-
рые востребованы нынче задачами модер-
низации образования. Полагаю, что такие
нравственные качества человека, как со-
весть, честь, справедливость, представляют
собой некие ëè÷�îñò�ûå îñ�îâà�èÿ, áàçî-
âûå öå��îñòè ãðàæ�à�è�à �àøåé ñòðà�û
как и патриотизм, гражданственность, соци-
альная солидарность. Âñ¸-òàêè ñîâåñòü
è ñòû� è�óò âïåðå�è âñåõ çàêî�îâ è �î-
ðàëü�ûõ ïðå�ïèñà�èé! Нет у человека
у сообщества этих качеств — совести
и стыда, бесполезно принимать законы
и предписаны: им закон не писан. В самом
деле, можно ли казнокрада считать патрио-
том, а продажного полицейского, нарушив-
шего присягу, — гражданином?!

Что сказать в заключение? Новая образо-
вательная система, заявленная в новых до-
кументах и в Законе «Об образовании
в РФ», носит, безусловно, инновационный
характер и «заточена» на развитие индиви-
дуальности. Но человек — существо соци-
альное, и вне его социального окружения
индивидуальности негде проявиться. Вот
почему так значим коллектив. Будем бе-
режно относиться к тому полезному, 

4. Коллективная подготовка Дела.
5. Проведение Дела. Праздник. Яркое собы-
тие в школьных рабочих буднях.
6. Коллективный анализ и последействие.

Не буду комментировать этапы, их содержа-
ние общеизвестно. Уместно обратить внима-
ние сегодняшних молодых педагогов на прин-
ципы КТД, которые зафиксированы в запо-
ведях: 
� åñëè �å òâîð÷åñêè, òî çà÷å�?; 
� åñëè �å �ëÿ ëþ�åé, òî çà÷å�?; 
� åñëè áåç ðà�îñòè, òî çà÷å�? 
È �åâèç: «Ìû ïîáå�è�, è�à÷å áûòü �å �î-
æåò!».

Сегодня методика КТД обретает второе (мо-
жет быть, и третье) рождение в связи с пере-
стройкой самого урока. Как известно, учитель
на уроке перестаёт быть главным источником
образовательной информации, он становится
îðãà�èçàòîðî� процесса самостоятельного до-
бывания знаний учащимися. Этапы урока
один в один совпадают с этапами КТД
И.П. Иванова. Шесть этапов Дела, по Ива-
нову, кореллируют с этапами современного
урока (они утверждены в методике аттестации
педагогов в Удмуртской Республике). Таким
образом, воспитательное дело становится есте-
ственным продолжением урока, формирующе-
го универсальные учебные умения (УУД) де-
тей. Образовательный процесс становится
единым, целостным. Отныне завуч по учебной
работе перестанет ссориться с завучем по ра-
боте воспитательной (когда учеников снимают
с уроков для организации воспитательного ме-
роприятия). Но беда в другом: из бесед
с учителями, обучающимися на курсах повы-
шения квалификации выясняется, что даже те
педагоги, которые помнят этапы КТД, не мо-
гут использовать эту технологию в завершён-
ном виде, так как на практике для неё не
хватает времени, в особенности на заключи-
тельный этап. Да и для администрации глав-
ным критерием при оценке качества работы
классного руководителя по-прежнему является
пресловутый «вал», то есть количество меро-
приятий, но не их развивающее и воспитыва-
ющее качество. 
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что в отечественной школе уже было, что про-
верено практикой. Это гражданско-патриотичес-
кая устремлённость образования, трудовая дея-
тельность школьников (как «труд-забота»), со-
стязательность (конкурентоспособность), нали-
чие малых и самоопределяющихся групп
в классном коллективе, внутреннее, следователь-
но, демократичное самоуправление, система по-
ручений и отчётности (отношения «ответствен-
ной зависимости»), классные уголки как нкий
духовный центр классной жизни, «доски почё-
та» и богатый набор разнообразных форм мо-
тивации и стимулирования, без которых станов-
ление здоровой, оптимистичной личности просто
невозможно!

И последнее резюме. Чтобы дать возможность
моим прогрессивным оппонентам уничтожать
меня, скажу: и малопонятный для всех взрос-
лых, находящийся за вечным горизонтом ком-
мунизм, и коммунистические организации как
его структурные формы, подозреваю, воспри-
нимались детьми (школьниками) не более чем
игра — во имя чего-то возвышенного и чисто-
го, игра, в которой вместе с ними участвовали
и взрослые. Ведь дети без игры и веры в чу-
деса жить попросту не могут. Это естествен-
ная стихия их бытия. Поэтому они не винова-
ты в том, что их родители увлеклись и заигра-
лись в своих социально-политических фантази-
ях дольше, чем нужно. Они не виноваты
в том, что, выкинув старые игры, взрослые
дяди и тёти не предложили взамен ничего
другого. Но педагоги-то, наставники-то, ду-
ховники-то, взявшие на себя труд растить
и физически, и психически, и социально здо-
ровых людей, должны это понимать и не ме-
шать детей возможности вырасти приличными
людьми. Если они профессионалы, а не люби-
тели-дилетанты или, что ещё хуже, халтурщи-
ки, озабоченные лишь одним: когда поднимут
зарплату?

Óâû, âñåõ ýòèõ �åòñêèõ è �å�åòñêèõ èãð
è òîé è�òåðåñ�îé, ñî�åðæàòåëü�î �àïîë�å�-
�îé êîëëåêòèâ�îé æèç�è, êîòîðîé ñîâñå� �å-
�àâ�î �û æèëè, �å ç�àþò ó÷å�èêè òîãî êëàñ-
ñà, ÷òî å�óò â àâòîáóñå, ñîïðîâîæ�àå�ûå �å-
ñ÷àñò�û� ó÷èòåëå�, óïî�ÿ�óòû� ��îþ â �à-
÷àëå ñòàòüè. Î� âåç¸ò ïîêà åù¸ �èêîå ñòà�î,
êîòîðû� ïðàâÿò è�ñòè�êòû è ðåôëåêñû ñëå-

ïîãî ôèçè÷åñêîãî òåëà. Педагог не сде-
лал главного, что необходимо было сде-
лать в работе с коллективом перед поезд-
кой: �å ïîñòàâèë �ðàâñòâå��î âîçâûøà-
þùåé öåëè — ïðîÿâèòü ñâî¸ �îñòîè�-
ñòâî êàê ïðå�ñòàâèòåëÿ такого-то клас-
са… школы… В этом классе нет микро-
групп (отрядов, команд?), не назначены
старшие («командиры»?), не объявлено
соревнование за звание «лучший отряд»
(«команду?») за самое вежливое, благо-
родное поведение тех, кому после поездки
коллективно присвоят почётное звание,
например, «герой дня», «самый галант-
ный», «самый вежливый ученик класса»…
Словом, перед поездкой не создан в во-
ображении детей îáðàç �îñòîé�îãî ïîâå-
�å�èÿ в автобусе, и в театре (на выстав-
ке, на экскурсии) поведения которому хо-
телось бы следовать и которым можно
было бы гордиться. Этот этап, будь то
урок или воспитательное мероприятие,
очень важен: он называется мотивационн-
ным. Скажу точнее и жёстче: â ýòî�
êëàññå �åò ïðîôåññèî�àëü�î îðãà�èçî-
âà��îãî âîñïèòàòåëü�îãî ïðîöåññà. Ïå-
�àãîã âåç¸ò â òåàòð �å êîëëåêòèâ, à òîë-
ïó. Даже со стороны видно: как сам он,
так и дети не приучены к тому, что после
каждого дела их ждёт анализ и самоана-
лиз (этап рефлексии). А ведь это азы
работы с коллективом. Так упускается
очередная возможность учить ребёнка са-
моконтролю, самооценке, а значит, ответ-
ственности перед собой другими.

Заканчивая эти грустные размышления, я
вдруг нашёл мысль, которой мне так не
хватало для статьи. Это суждение психо-
лога и педагога О.В. Мишина: «Нет ни-
чего выше и могущественнее, чем челове-
ческий коллектив, и нет ничего гнуснее,
чем человеческое стадо. Коллектив умнее
и нравственнее отдельного человека, ста-
до глупее и подлее. У коллектива есть
прошлое и будущее, у стада — только
настоящее. В коллективе даже умерший
человек продолжает жить, стадо способ-
но затоптать живого». ÍÎ


