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В современных условиях педагогу-практику трудно определить, какую личность нуж-
но воспитывать. Каким должен быть выпускник общеобразовательной школы? Каки-
ми чертами характера он должен обладать? По названной проблеме продолжаются
дискуссии, а надо переходить к делам.

В педагогической науке нет единого представления о том, какие свойства личнос-
ти являются базовыми для становления характера, на которые можно ориентироваться
в воспитательной работе, анализе её результатов, создании модели выпускника.

Н.В. Бордовская и А.А. Реан описывают четыре составляющих зрелой личности,
вокруг которых группируется множество других: ответственность; терпимость; само-
развитие; положительное мышление, положительное отношение к миру. В.С. Селива-
нов полагает, что можно выделить пять целостных свойств личности: активность
(смелость, инициативность, трудолюбие, чувство долга, воля, принципиальность, дис-
циплинированность); чуткость (сочувствие, милосердие, сознательность, щедрость,
честность, доброта); скромность (вежливость, выдержка, терпение, смирение, совест-
ливость, бережливость); образованность (любознательность, эрудиция, сообразитель-
ность, эстетичность, культура поведения и труда); благородство (достоинство, муже-
ство, великодушие, верность, честность, стойкость).

Как их формировать? Рецептов много, но обычно количество обратно пропорцио-
нально качеству. И начинаются учёные ристалища, горы монографий, звон ломаемых
копий. Нет в этой полемике только одного — воспитания как смысла педагогической
деятельности.

Традиционный подход к воспитанию очень похож на объяснительно-иллюстра-
тивное обучение. Так же, как на традиционном уроке учитель часто, к сожалению, пе-
редаёт готовую информацию, так и на традиционном классном часе классный руково-
дитель пытался передавать готовую информацию. Он обычно использовал при этом
традиционные формы воспитательной работы: тематический вечер, устный журнал,
беседу и т.д. Было принято считать: чем больше внеклассных мероприятий проводит
педагог, тем качественнее воспитание школьников. Росло количество предметов
и воспитательных направлений (умственное, нравственное, трудовое, физическое, эс-
тетическое, правовое, гражданское и т.д.). А результаты такого воспитания — в каж-
дом дворе и на каждой улице: умственная ограниченность, нравственная пустота, тру-
довая беспомощность… Можно продолжать. Не лучше ли поменять курс?

В современных социокультурных условиях традиционного варианта воспитания
школьников недостаточно, хотя гуманистический подход не отменяет классического вари-
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Äåÿòåëüíîñòü ïåäàãîãà íå òåðïèò õàîñà. Ïðè âñåé íåîáõîäèìîñòè èìïðîâèçàòîðñêèõ íàâûêîâ

ïåäàãîã–âîñïèòàòåëü äîëæåí ðàáîòàòü ïî ïëàíó, ñëîæåííîìó èç ñàìûõ ðàçíûõ êîìïîíåíòîâ. Èçâåñòíî,

÷òî èìåííî â ñîñòàâëåíèè ïëàíà âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû ìíîãèå âèäÿò ãëàâíóþ òðóäíîñòü, è ýòî

ïðèâîäèò ê ôîðìàëèçìó. Ïîýòîìó ðàññìîòðèì íå òîëüêî ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ïëàíèðîâàíèþ,

íî è âàðèàíòû ñàìîãî ïëàíà, ðåêîìåíäóåìûå ê ïðèìåíåíèþ â êà÷åñòâå îïîðíûõ ñòðóêòóð.

Èíòåðåñåí è ïåðñïåêòèâíûé ïëàí, îðèåíòèðîâàííûé íà ñèñòåìîîáðàçóþùèé âèä äåÿòåëüíîñòè.

Íà ìàòåðèàëå îäíîé øêîëû îöåíèì åãî, ïîñòàðàåìñÿ óâèäåòü òî, ÷òî ïðèåìëåìî â íàøåé ðàáîòå.

Îëüãà Ïîâåðåííàÿ,

çàâåäóþùàÿ
êàôåäðîé
âîñïèòàíèÿ
Êðàñíîäàðñêîãî
êðàåâîãî èíñòèòóòà
äîïîëíèòåëüíîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî
ïåäàãîãè÷åñêîãî
îáðàçîâàíèÿ,
êàíäèäàò
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê
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анта. Такое воспитание, скорее, продолжа-
ет и развивает традиции, привнося в них
принципиально новые характеристики:

Во-первых, воспитание ориентиру-
ется на конкретного школьника, а не на
абстрактные и во многом противоречиво
толкуемые качества. Они в соответствии
с принципом природосообразности не
привносятся извне, а формируются на
основе врождённых способностей.

Во-вторых, воспитание ориентиру-
ется не на «госзаказ», а на реальные по-
требности и в том числе, конечно же,
на потребности самих ребят. Педагогиче-
ский процесс — творческое взаимодейст-
вие, а не воздействие одного на другого.

В-третьих, нельзя навязывать бес-
конечные шаблоны и стереотипы. Чело-
век развивается разносторонне, а значит,
единых путей и истин преподноситься не
должно: они сковывают инициативу, ли-
шают самостоятельности и поиска. Об-
разцы хороши как средство, но не как
цель воспитания.

В-четвёртых, нужен не педагоги-
ческий диктат, а педагогическая под-
держка, помогающая самовоспитанию,
самопознанию, саморазвитию.

И ещё: важен не только результат,
но и процесс такой работы, создание лич-
ностно ориентированных педагогических
технологий и средств воздействия-взаи-
модействия.

Ìîäåëèðîâàíèå âîñïèòàòåëüíîé
ñèñòåìû øêîëû

Моделирование гуманистической воспи-
тательной системы школы предполагает
создание «образа выпускника».

Опыт разработки «модели выпуск-
ника» накоплен педагогическим коллек-
тивом Кропоткинского Центра внешколь-
ной работы Краснодарского края (дирек-
тор — Г.И. Каптырева). Автор модели —
психолог Е.А. Дашихина. При создании
«портрета выпускника» она опиралась на
мнение родителей. Родители хотят видеть
в детях самостоятельного, общительного,

уверенного в своих силах человека; эру-
дированного, хорошо образованного, доб-
рожелательного, трудолюбивого, ответст-
венного, жизнелюбивого, профессиональ-
но направленного, с развитыми творчес-
кими способностями, организованного,
умеющего ставить цель, осуществлять
жизненные планы. Какими же чертами
личности обладает реальный выпускник
современной школы?

Педагогическому коллективу школы
важно увидеть, какая модель личности
формируется в процессе воспитания на
каждом этапе школьного детства, как она
соотносится с идеальной моделью выпу-
скника. Какие коррективы надо вносить
в воспитательный процесс школы, чтобы
реальный портрет выпускника как можно
ближе приближался к идеальному?

Чтобы иметь дело с человеком,
нужно его изучить, узнать. Когда воспи-
татель пренебрегает этим правилом, он
в лучшем случае отвергается. Поэтому
логично говорить о воспитательной сис-
теме лишь после того, как мы изучим ре-
бят, ознакомимся с их ценностными ори-
ентирами, стремлениями, оценим свои
возможности.

Современная школа встала на путь
создания и развития воспитательных

систем гуманистического типа, ори-
ентированных на личностное развитие
школьников на основе природных спо-
собностей, на создание в школе обста-
новки социальной защищённости, отно-
шений сотворчества и содружества на
основе совместной деятельности. К чис-
лу основных компонентов воспитатель-
ной системы можно отнести такие: цели
и идеи; общность людей, реализующих
эти цели и идеи; деятельность и обще-
ние; социальная и природная среда, ос-
военная школьным коллективом. Рас-
смотрим, как эти компоненты «работа-
ют» в различных школах, чей опыт
достоин распространения. За этими ком-
понентами — контуры тех воспитатель-
ных приоритетов, которые остро востре-
бованы современной школой и современ-
ным обществом.
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Первый компонент
Это совокупность идей, отражающих
представления участников воспитатель-
ной системы о целях, принципах и усло-
виях развития школьника. Моделируя
воспитательную систему, школы идут
по пути разработки собственной воспи-
тательной концепции, что часто приво-
дит к компиляции вторичности. Думаю,
что в этом нет необходимости, так как
современными отечественными учёны-
ми разработано более 30 гуманистичес-
ких концепций воспитания, которые
и могут составить основу воспитатель-
ной системы школы. Однако мы можем
выбирать: отвергнуть ту или иную
идею, теорию, а взять для себя те, кото-
рые наиболее полно соответствовали
бы представлениям об идеальном обра-
зе школы и выпускника, возможностям
нашей школы, наших учителей и ребят,
нашей социальной среде.

Всё это приводит к бесконечному
процессу моделирования, и каждая
школа поэтому «имеет своё лицо».
Кстати, такое «лицо» — непременный
атрибут современной школы, обезли-
ченность и унификация только препят-
ствуют воспитанию. Цели, как правило,
задаются извне. Хотя они не всегда яв-
ляются отражением потребностей боль-
шинства школьников, целеполагание
воспитательной системы школы не мо-
жет проходить без учёта их интересов
и потребностей, а также мнения учите-
лей, родителей: иначе они не станут ак-
тивными субъектами воспитания. Изве-
стно, что к цели воспитательной систе-
мы предъявляются определённые
требования: ориентация на развитие
личности; привлекательность цели для
всех субъектов воспитательного про-
цесса; чёткая формулировка; иерархия
целей (дальние, средние, ближние); ди-
агностичность, обеспеченность необхо-
димыми материально-техническими
средствами. Но когда цель определена,
предстоит изучить тех, кому предстоит
взаимодействовать в воспитательном
процессе.

Второй компонент
Второй компонент воспитательной систе-
мы — школьники, педагоги, родители,
реализующие цели воспитания в процес-
се совместной деятельности. Ядро воспи-
тательной системы — единство двух кол-
лективов: педагогического и ученическо-
го. Вместе они образуют общешкольный
коллектив. Его создание — это сложный
и длительный процесс, в котором едва ли
не главная роль принадлежит организа-
ции школьного самоуправления. Деполи-
тизация школы, признанная сегодня гру-
бейшей ошибкой, привела к упраздне-
нию пионерской и комсомольской
организаций, ученического самоуправле-
ния. Отказ от воспитания как целена-
правленной педагогической деятельнос-
ти привёл к негативным социальным по-
следствиям. Социализация по-прежнему
остаётся обязательным условием воспи-
тания: ребята сплачиваются, собираются
вместе, организуются. И если такое объ-
единение не направят педагоги, оно мо-
жет приобрести асоциальные, разруши-
тельные черты.

Анализ современной воспитатель-
ной практики показывает, как необходи-
мо школьное самоуправление, обеспечи-
вающее выработку таких личностных ка-
честв и умений, как самостоятельность,
ответственность, терпимость, актив-
ность, общительность, целеустремлён-
ность, умение управлять, анализировать
и т.д. Поиск новых самоуправленческих
структур в современной школе идёт от
реанимирования прежних (учкомы, на-
пример) до переноса структур либерали-
зированного общества в школу: возникли
«парламенты», «правительства», «прези-
денты» и т.д. Что можно рекомендовать
по этой проблеме? Попытаюсь показать
основное.
● Самоуправление может развиваться во
всех видах деятельности учащихся.
● В школе должны быть созданы усло-
вия, при которых каждый школьник ощу-
щал бы сопричастность решению разно-
образных проблем, соответствующих их
интересам и потребностям.

Î ë ü ã à  Ï î â å ð å í í à ÿ К А К С П Л А Н И Р О В А Т Ь

В О С П И Т А Т Е Л Ь Н У Ю Р А Б О Т У
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Ïîëîæåíèå î ôåñòèâàëüêàõ (øêîëüíîé âàëþòå)

1. Ôåñòèâàëüêè ââîäÿòñÿ äëÿ àêòèâèçàöèè êëàññîâ, ãàðìîíèçàöèè âñåõ îñ-

íîâíûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè, ñîçäàíèÿ åäèíûõ òðåáîâàíèé â âîñïèòà-

òåëüíîé ðàáîòå êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé êàê ñïîñîá îöåíêè è ñòèìóëèðîâà-

íèÿ ó÷àùèõñÿ è êëàññîâ çà èõ âêëàä â øêîëüíóþ æèçíü. (Åù¸ ðàç ïîä÷åðêíó,

÷òî îòíîøåíèå ê òàêîãî ðîäà ýêâèâàëåíòó ìîæåò áûòü ðàçëè÷íûì, íî ïîêà îã-

ðàíè÷èìñÿ êîíñòàòàöèåé: ýòîò îïûò åñòü è îí äà¸ò õîðîøèå ðåçóëüòàòû.)

Îöåíêà äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ (â òîì ÷èñëå — ôåñòèâàëüêàìè) ïðîâî-

äèòñÿ ïî ïÿòè íàïðàâëåíèÿì:

● Ó÷åáíàÿ äåÿòåëüíîñòü (ó÷àñòèå â ïðåäìåòíûõ íåäåëÿõ, ðåçóëüòàò óñïåâàå-
ìîñòè ïî èòîãàì ÷åòâåðòè).
● Ñïîðòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü (èòîãè ñïàðòàêèàäû).
● Òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü (êà÷åñòâî óáîðêè êàáèíåòîâ, òåððèòîðèè, ó÷àñòêîâ
øêîëû, ïðîõîæäåíèå ïðàêòèêè, ñìîòð êàáèíåòîâ).
● Êóëüòìàññîâàÿ äåÿòåëüíîñòü (ïîäãîòîâêà è ïðîâåäåíèå îáùåøêîëüíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé — âå÷åðîâ, êîíêóðñîâ, äèñêîòåê).
● Îáùåñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü (èñïîëíèòåëüñêàÿ äèñöèïëèíà êëàññîâ, ðàáîòà
â ìèíèñòåðñòâàõ).

2. Ðàñïðîñòðàíåíèå ôåñòèâàëåê îñóùåñòâëÿþò ìèíèñòåðñòâà íà îñíîâå ïî-

ëîæåíèÿ î ôåñòèâàëüêàõ è ïëàíà ðàáîòû øêîëû. Ó÷¸ò îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòð

ôèíàíñîâ, êîíòðîëèðóåò ðàñïðåäåëåíèå ñîâåò «Ñîçâåçäèÿ ìå÷òû». Ãëàñíîñòü

ðàñïðåäåëåíèÿ îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòåðñòâî èíôîðìàöèè ÷åðåç ñòåííóþ ïå-

÷àòü è ýêðàí ñîðåâíîâàíèÿ.

3. Íà êàæäîå íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè âûäåëÿåòñÿ ðàâíîå êîëè÷åñòâî ôå-

ñòèâàëåê.

Çà ó÷àñòèå â îáùåøêîëüíûõ êîíêóðñàõ, ñîðåâíîâàíèÿõ:

çà 1-å ìåñòî êëàññ ïîëó÷àåò 4 î÷êà;
çà 2-å ìåñòî — 3 î÷êà;
çà 3-å ìåñòî — 2 î÷êà;
îñòàëüíûå ó÷àñòíèêè ïîëó÷àþò 1 î÷êî;
íå ó÷àñòâóþùèå — 0 (1 î÷êî = 10 ôåñòèâàëüêàì).

Çà ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå îáùåøêîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ôåñòèâàëüêè

ðàñïðåäåëÿþòñÿ òàê:

äî 20 ôåñòèâàëåê — çà ïîäãîòîâêó ñöåíàðèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèÿ;

äî 10 ôåñòèâàëåê — çà ïðåäâàðèòåëüíóþ ïîäãîòîâêó (ñöåíàðèé, ðåêëàìà,

îáúÿâëåíèÿ);

äî 10 ôåñòèâàëåê — çà îôîðìëåíèå ïîìåùåíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé;

äî 10 ôåñòèâàëåê — çà îòêðûòûå óðîêè.

Â îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îöåíèâàþòñÿ: êîëè÷åñòâî øêîëüíèêîâ,

ó÷àñòâóþùèõ â ìåðîïðèÿòèè, èñïîëíèòåëüñêàÿ äèñöèïëèíà êëàññîâ (âûïóñê

ãàçåò è ò.ä.), ïîñåùàåìîñòü çàñåäàíèé ìèíèñòåðñòâ.

Èòîãè ïîäâîäÿòñÿ åæåìåñÿ÷íî.

4. ×àñòü ôåñòèâàëåê ðàñïðåäåëÿåòñÿ íà ëè÷íûé âêëàä îòäåëüíûõ ó÷àùèõñÿ

çà òàêèå âèäû äåÿòåëüíîñòè: ó÷àñòèå â îëèìïèàäàõ, êîíêóðñàõ, âûñòàâêàõ

è ò.ä. ðàéîííîãî, çîíàëüíîãî, êðàåâîãî ìàñøòàáîâ, à òàêæå çà ó÷àñòèå âî âíå-

êîíêóðñíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ â ñëåäóþùèõ êîëè÷åñòâàõ:

● çà ïîáåäó â øêîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ — ïî 2 ôåñòèâàëüêè;
● çà ó÷àñòèå âî âíåêîíêóðñíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ — ïî 2 ôåñòèâàëüêè;
● çà ïîáåäó â ðàéîííûõ, çîíàëüíûõ, êðàåâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ — ïî 10 ôåñòèâàëåê;
● çà ïðèçîâûå ìåñòà â ðàéîííûõ, çîíàëüíûõ, êðàåâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ —
ïî 7 è 8 ôåñòèâàëåê;
● çà ó÷àñòèå â ðàéîííûõ, çîíàëüíûõ, êðàåâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ — ïî 5 ôåñòèâàëåê.

● Органы детского самоуправления
должны быть достаточно разнообразны-
ми и гибкими, временными или посто-
янными.
● Самоуправление должно выражать
коллективное мнение на все события
школьной и общественной жизни, спо-
собствовать развитию инициативы, само-
стоятельности, творчества классных кол-
лективов.
● Школьная общность — это воспита-
тельный коллектив, где учащиеся удов-
летворяют свою естественную потреб-
ность в самостоятельности, совместной
деятельности, игре, общении.

Становление детского самоуправле-
ния в 19-й школе началось с анкетирова-
ния школьников, выразивших интерес
и желание работать в органах детского
самоуправления. Первым его этапом ста-
ла учредительная конференция, на кото-
рой были избраны органы школьного са-
моуправления, принят Устав «Звёздной
страны» и положение о «школьной валю-
те». Ввели систему соревнования между
классами, используя для этого так назы-
ваемые «фестивальки». Кроме этого, бы-
ли введены личные счета учащихся, отли-
чившихся в школьных, районных, крае-
вых мероприятиях. Победителей соревно-
ваний поздравляют и награждают
подарками на празднике «День школы».

Принципы деятельности школьного
самоуправления:
— приоритет интересов школьников;
— демократизм, открытость, гласность;
— сотрудничество на основе равенства
и взаимоуважения;
— самодеятельность и добровольность;
— разделение властей (законодатель-
ная — Конференция школы, исполни-
тельная — президент и Совет минист-
ров, судебная — Верховный суд).

Школа имеет свой герб, гимн, девиз.
Рассмотрим, как «школьная валю-

та» помогает становлению воспитания,
как способствует самоуправлению. К ней
можно относиться по-разному, но знать
этот опыт, думаю, полезно (см. врезку на
полях).
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Главное в том, что фестивальки
служат не материальным вознагражде-
ним, а прежде всего знаком признания
деятельности ученика, группы, класса.
Они отражают степень участия в школь-
ной жизни, количество затраченных сил,
уровень активности. В конечном счёте
«школьная валюта» определяет, насколь-
ко удачной была воспитательная работа
в классе, насколько заинтересован он
в общем деле, готов ли и дальше рабо-
тать в школьном коллективе.

19 мая лучшим классам и отдель-
ным учащимся, набравшим наибольшее
количество фестивалек, предоставляется
возможность приобрести на них ценные
подарки.

Третий компонент
Третий компонент воспитательной систе-
мы — это деятельность и общение.
Для традиционного воспитания важно
провести как можно больше разнообраз-
ных мероприятий, благодаря которым со-
здаётся и поддерживается активность
воспитательной системы. Но главное не
в этом, а в определении стержневых сис-
темообразующих начал. Это хорошо про-
сматривается на таком примере.

В Ильинской средней школе № 14
Северского района Краснодарского края
(директор А.Д. Егоров) системообразую-
щей воспитательной системы школы ста-
ла трудовая деятельность сельскохозяй-
ственной направленности. Для подготов-
ки ребят к труду в сельском хозяйстве
созданы классы профессионального обу-
чения. Больше десяти лет школа готовит
ребят к работе по специальностям: швея
по пошиву женской верхней одежды, по-
вар-кулинар, фермер, продавец, камен-
щик, водитель. Школа арендует 220 гек-
таров земли, где ребята выращивают
пшеницу, подсолнечник, овёс и другие
сельскохозяйственные культуры. Они ра-
ботают с техникой, купленной на зарабо-
танные деньги, это: 2 учебных автомоби-
ля, 5 тракторов и другие сельскохозяйст-
венные орудия труда. В теплице площа-
дью 150 кв. м школьники выращивают

овощи. Главный принцип школы — вос-
питание трудового человека, образован-
ного, культурного.

Педагогический коллектив вовлека-
ет ребят в реальные экономические отно-
шения. Летом для учащихся на зарабо-
танные деньги организуются туристичес-
кие поездки, оплачивается отдых на
Черноморском побережье.

Оптимальная организация обще-
ния, воспитание коммуникативной куль-
туры, умения видеть и чувствовать собе-
седника — всё это важные аспекты вос-
питательной задачи, реализация которой
возможна лишь в активной деятельнос-
ти. Учителя воспитывают у ребят инте-
рес, систему внутренних мотиваций,
стремление быть именно такими, какими
хотят их видеть учителя и родители.
Но такое ви’ дение совпадает и с пред-
ставлениями школьников о необходимых
качествах человека.

Четвёртый компонент
Четвёртый компонент воспитательной
системы — это внутреняя и внешняя
среда, освоенная школьным коллекти-
вом. Их жизненное пространство, в кото-
ром реализуются цели, задачи, идеи уча-
стников воспитательного процесса.

Социокультурная среда нашего об-
щества сегодня, к сожалению, отнюдь не
способствует нравственному воспитанию
детей. Может ли педагог глобально изме-
нить социальную среду? Ответ очевиден:
нет. Роль учителя состоит в педагогиза-
ции ближайшей среды с помощью любых
полезных инициатив в воспитании де-
тей — знакомства и деятельного её осво-
ения, персонализации среды; формирова-
ния адекватного отношения к положи-
тельным и отрицательным явлениям
окружающей жизни.

Доброжелательный микроклимат,
уважение к личности, педагогическая
поддержка в профессиональном станов-
лении школьников (развитие способнос-
тей, потребностей, интересов) — таковы
основные черты воспитательной системы
Ильской сельской школы № 14.

Î ë ü ã à  Ï î â å ð å í í à ÿ К А К С П Л А Н И Р О В А Т Ь

В О С П И Т А Т Е Л Ь Н У Ю Р А Б О Т У

Ïåðâûé êîìïîíåíò —

ýòî ñîâîêóïíîñòü

èäåé, îòðàæàþùèõ

ïðåäñòàâëåíèÿ

ó÷àñòíèêîâ

âîñïèòàòåëüíîé

ñèñòåìû î öåëÿõ,

ïðèíöèïàõ

è óñëîâèÿõ ðàçâèòèÿ

øêîëüíèêà.

Âòîðîé êîìïîíåíò

âîñïèòàòåëüíîé

ñèñòåìû —

øêîëüíèêè,

ïåäàãîãè, ðîäèòåëè,

ðåàëèçóþùèå öåëè

âîñïèòàíèÿ

â ïðîöåññå

ñîâìåñòíîé

äåÿòåëüíîñòè.

Òðåòèé êîìïîíåíò

âîñïèòàòåëüíîé

ñèñòåìû — ýòî

äåÿòåëüíîñòü

è îáùåíèå.

×åòâ¸ðòûé

êîìïîíåíò

âîñïèòàòåëüíîé

ñèñòåìû — ýòî

âíóòðåííÿÿ

è âíåøíÿÿ ñðåäà,

îñâîåííàÿ øêîëüíûì

êîëëåêòèâîì.
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Ø Ê Î Ë À  È  Â Î Ñ Ï È Ò À Í È Å

Реализация воспитательной систе-
мы школы осуществляется в совместной
деятельности и общении взрослых и де-
тей. Приметы школьной жизни — вклю-
чение школьников в коллективные твор-
ческие дела, направленные на пользу
школы и окружающей её среды, создание
воспитывающих ситуаций, гуманизация
взаимодействия, развитие и коррекция
познавательной, эмоционально-волевой,
морально-нравственной сферы школьни-
ков. Деятельность педагога-воспитателя
начинается с планирования работы.

При планировании воспитательной
работы необходимо опираться на опыт
различных школ, но в то же время нельзя
перенести модель воспитательной систе-
мы из одной школы в другую, её необхо-
димо создавать, развивать силами коллек-
тива педагогов и учащихся. Вместе с тем
план каждой школы отражает то общее,
системное, что принято в образователь-
ном пространстве всей страны. Он дол-
жен отражать цели, содержание воспита-
ния, формы работы с детьми, результаты
и эффективность системы воспитания.
Во внеклассной воспитательной работе
педагог в большей степени воздействует
на эмоции и чувства школьников, разви-
вая эмоционально-волевую и морально-
нравственную сферу личности. На уроке
же он чаще всего обращается к разуму
учеников, развивая в основном познава-
тельную сферу личности. Поэтому, пла-
нируя воспитательную работу с учащими-
ся, следует иметь в виду, что это часть
целостного педагогического процесса, вы-
ражающего общие цели воспитания,
а они достигаются через систему частных
целей, связанных между собой.

Кстати, план может и должен стать
документом, способным защитить педа-
гога от необоснованных требований.

Общий ход планирования можно
представить в виде алгоритма:
— составление проекта плана;
— коллективное обсуждение (сбор предло-
жений, идей коллег, учащихся, родителей);
— внесение корректив в проект плана
с учётом мнений учащихся и родителей;

— окончательное оформление плана вос-
питательной работы.

Планы воспитательной работы по
содержанию, структуре, форме очень
разнообразны. Педагогический коллек-
тив школы вправе сам определять содер-
жание плана, его временны’ е рамки. Тра-
диционно в педагогическом коллективе
школы разрабатываются такие планы
воспитательной работы:
— перспективный план (общий или по
направлениям воспитания на несколько
лет);
— календарные планы воспитательной
работы с ученическим коллективом на
год, полугодие, четверть, месяц;
— план методической работы с педагога-
ми по проблемам воспитания;
— план контроля за проведением и ре-
зультатами воспитательной работы;
— планы клубов, штабов, советов, музе-
ев, школьных научных обществ, телесту-
дий и т.д.;
— планы подготовки и проведения обще-
школьных коллективных творческих дел.

Применительно к классному кол-
лективу обычно составляют:
— план воспитательной работы классно-
го руководителя (на год, полугодие, чет-
верть);
— план работы ученического коллектива;
— план работы коллектива по важней-
шему направлению на определённый пе-
риод (месяц, четверть, полугодие, год);
— план работы творческого объединения.

Воспитательная система Краснодар-
ской средней школы № 47 построена на
личностно ориентированном воспитании.
Главное в работе школы — создание ус-
ловий для максимального развития каж-
дого школьника. Этим определяется
структура школы.

Средняя школа с гимназическими
классами (адаптивная, смешанного типа,
сочетает в себе общеобразовательные
классы с элементами коррекционного
обучения) и гимназические классы (пред-
полагают повышенный уровень обучения,
ориентацию образования на индивидуаль-
ную работу с гимназистами, сотрудниче-
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ство с вузами, включённость школьников
в исследовательскую деятельность
в школьном научном обществе).

Системообразующая деятельность
в воспитательной системе средней шко-
лы — познавательная. Здесь работают
квалифицированные педагоги, освобож-
дённые классные воспитатели. Активно
сотрудничают с педагогическим коллек-
тивом учёные, сотрудники музеев, архе-
ологи и другие специалисты. Школа
имеет телестудию, музей, компьютер-
ный класс, библиотеку, что способству-
ет развитию кругозора школьников. Яд-
ро воспитательной системы школы —
коллектив-община. Такой коллектив,

где каждый чувствует поддержку и забо-
ту друг о друге. В воспитательной прак-
тике используются идеи коллективных
творческих дел, разновозрастные отря-
ды, коммунарская методика И.П. Ивано-
ва. Главное при планировании — годо-
вой цикл школьных ключевых дел, про-
водимых по методике коллективной
творческой деятельности. В результате
такого подхода ключевые дела для всех
интересны и значимы. В них принимают
участие все ученики, педагоги, многие
родители, выпускники прошлых лет,
друзья школы. Классный коллектив —
главный участник ключевого дела. Вот
как выглядит

Î ë ü ã à  Ï î â å ð å í í à ÿ К А К С П Л А Н И Р О В А Т Ь

В О С П И Т А Т Е Л Ь Н У Ю Р А Б О Т У

Ïëàí âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû øêîëû ¹ 47
Тема года: Развитие интеллектуальных способностей школьника, интереса к окружаю-
щему миру и к себе.
Цель: Развитие памяти, мышления, силы воли как основных условий познавательного
и образовательного процессов.
Задачи:

● Формирование культуры интеллектуального труда.
● Стимулирование интереса к работе с книгой и новыми информационными технологиями.
● Развитие личностных качеств: самостоятельности, широты кругозора, способности

к творчеству.
● Развитие памяти, внимания, мышления, речи, воображения.
● Формирование учебной мотивации у школьников.

Ñ å í ò ÿ á ð ü

¹

ï/ï

1. Èçó÷åíèå ëè÷íîñòè øêîëüíèêà

1 ñåíòÿáðÿ —
îáùåøêîëüíîå ÊÒÄ
«Äåíü çíàíèé»

Òåñòèðîâàíèå
ó÷àùèõñÿ
6–7-õ êëàññîâ 

Ñîñòàâëåíèå ãðàôèêà
ðàáîòû øêîëüíûõ
êðóæêîâ

Äèàãíîñòèêà
ïîçíàâàòåëüíîé
ñôåðû 2-õ êëàññîâ

2. Âîñïèòàíèå ó ó÷àùèõñÿ ñîçíàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ó÷åíèþ

Çàñåäàíèå ñîâåòà
øêîëüíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ:
«Ìî¸ îòíîøåíèå
ê ó÷åíèþ»

Êë. ÷àñ (1–3-å êë.).
Ïîçíàâàòåëüíàÿ èãðà
«Âðåìåíà ãîäà»

Êë. ÷àñ. (7–8-å êë.).
Ïîçíàâàòåëüíàÿ èãðà
«Ëèòåðàòóðíûé êëóá»

Êë. ÷àñ (10-å êë.)
«Äîðîãà îòêðûòèé»

3. Ïîäãîòîâêà ó÷àùèõñÿ ê òðóäó è âûáîðó ïðîôåññèè

Îðãàíèçàöèÿ
äåæóðñòâà

Óáîðêà òåððèòîðèè
øêîëüíîãî ó÷àñòêà

Ñîáðàíèå
øêîëüíèêîâ,
ðàáîòàâøèõ â ëåòíåì
òðóäîâîì ëàãåðå

Òåñòèðîâàíèå
ó÷àùèõñÿ 9-õ êëàññîâ
ñ öåëüþ èçó÷åíèÿ
ïðîôåññèîíàëüíûõ
èíòåðåñîâ

Íåäåëè

1 2 3 4
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Áåñåäû î êóëüòóðå
ïîâåäåíèÿ (1–2-å êë.)

Ýòè÷åñêèå áåñåäû
íà êëàññíûõ ÷àñàõ
(5–6-å êë.)

Òðåíèíã ïî óìåíèþ
îáùàòüñÿ (9-å êë.)

¹

ï/ï

4. Âîñïèòàíèå ýñòåòè÷åñêîé êóëüòóðû ó÷àùèõñÿ

Èãðîâàÿ äèñêîòåêà
«Êóëüòóðà îòäûõà»
(9–11-å êë.)

Èãðà-ïóòåøåñòâèå
«Íàøà øêîëà»

Òåëåïåðåäà÷à
øêîëüíîé òåëåñòóäèè
«Óìåþ ëè ÿ ñëóøàòü?»

5. Âîñïèòàíèå íðàâñòâåííûõ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè

Íà÷àëî ðàáîòû
ñïîðòèâíûõ ñåêöèé

Ïîäãîòîâêà
ê øêîëüíûì
îëèìïèéñêèì èãðàì

ÊÒÄ «Øêîëüíûå
îëèìïèéñêèå èãðû»
(1–11-å êë.)

6. Âîñïèòàíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè

Âûáîðû êîìàíäèðîâ
êëàññîâ, îòâåòñòâåí-
íûõ çà ó÷àñòêè ðàáîòû

Îáùåøêîëüíîå ÊÒÄ
«Äåíü ñàìîóïðàâëå-
íèÿ» (1–11-å êë.)

7. Ðàáîòà îðãàíîâ ñàìîóïðàâëåíèÿ

Îðãàíèçàöèÿ ïèòàíèÿ
ó÷àùèõñÿ (îáñóæäåíèå)

Ó÷àñòèå â çàñåäàíèÿõ
Ñîâåòà øêîëû

Ðîäèòåëüñêèå ñîáðà-
íèÿ «Êàê íàó÷èòü ðå-
á¸íêà ó÷èòüñÿ?»

Çàñåäàíèå
ðîäèòåëüñêîãî
êîìèòåòà øêîëû

8. Ðàáîòà ñ ðîäèòåëÿìè

Ñåìèíàð «Ìåòîäèêà
îðãàíèçàöèè è ïðîâå-
äåíèÿ èãð»

Àíàëèç ïëàíîâ âîñïè-
òàòåëüíîé ðàáîòû

Ñåìèíàð-ïðàêòèêóì
«Ïñèõîëîãè÷åñêèå
îñíîâû âîñïèòàíèÿ
è îáó÷åíèÿ»

9. Ðàáîòà ñ îñâîáîæä¸ííûìè êëàññíûìè âîñïèòàòåëÿìè

Íåäåëè

1 2 3 4

Î ê ò ÿ á ð ü

Äèàãíîñòèêà
ïîçíàâàòåëüíîé
ñôåðû ó÷àùèõñÿ

Ïåäàãîãè÷åñêèé
êîíñèëèóì «Àäàïòàöèÿ
ïåðâîêëàññíèêîâ
ê øêîëå»

¹

ï/ï

1. Èçó÷åíèå ëè÷íîñòè øêîëüíèêà

Îò÷¸òû ñåêòîðîâ
øêîëüíîãî íàó÷íîãî
îáùåñòâà ó÷àùèõñÿ
(ØÍÎÓ):
— «ýòíîãðàôèÿ»;
— «èñòîðèÿ

è àðõåîëîãèÿ;
— «ýêîëîãî-

áèîëîãè÷åñêèé
ñåêòîð»

Îò÷¸òû ñåêòîðîâ
ØÍÎÓ:
— «ýêîëîãî-

õèìè÷åñêèé»;
— «ëàíäøàôòíî-

ãåîãðàôè÷åñêèé»

Îò÷¸òû ñåêòîðîâ
ØÍÎÓ:
— «ýêîëîãî-

ãåîãðàôè÷åñêèé;
— «øêîëüíîå

ëåñíè÷åñòâî»

Øêîëüíàÿ
êîíôåðåíöèÿ ØÍÎÓ

2. Âîñïèòàíèå ó ó÷àùèõñÿ ñîçíàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ó÷åíèþ

Ó÷àñòèå øêîëüíèêîâ
â òðóäîâûõ äåñàíòàõ,
ïîñâÿù¸ííûõ Äíþ
ãîðîäà

Ó÷àñòèå â ïðàçäíèêå
«Äåíü ãîðîäà»

Îñåííèé ñóááîòíèê Òåëåïåðåäà÷à «Êåì
áûòü?» — èíòåðâüþ
ñ âûïóñêíèêàìè øêîëû
è ñòàðøåêëàññíèêàìè

3. Ïîäãîòîâêà ó÷àùèõñÿ ê òðóäó è âûáîðó ïðîôåññèè

Íåäåëè

1 2 3 4
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Êëóá «Ïàëèòðà»
(6-å êë.)

Âûñòàâêà ðàáîò
ó÷àùèõñÿ «Îñåííèå
êðàñêè»

Êë. ÷àñ «Ýòèêåò
è ýòèêåòêà» (5–6-å êë.)

¹

ï/ï

4. Âîñïèòàíèå ýñòåòè÷åñêîé êóëüòóðû ó÷àùèõñÿ

ÊÒÄ «Ó÷èòåëü, ïåðåä
èìåíåì òâîèì…»
(1–11-å êë. —
êî Äíþ ó÷èòåëÿ)

Êë. ÷àñ «Ðàññêàæè
ìíå áàñíþ» (1–3-å êë.)

Êë. äèñêóññèÿ «Äëÿ
÷åãî íóæíû äåíüãè?»
(10-å êë.)

5. Âîñïèòàíèå íðàâñòâåííûõ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè

Ñáîð ñâåäåíèé
î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ
êàæäîãî øêîëüíèêà

ÊÒÄ «Çàðíè÷êà»
(5–6-å êë.)

Êë. ÷àñ, ïîñâÿù¸ííûé
çäîðîâîìó îáðàçó
æèçíè (7–11-å êë.)

Ñîîáùåíèå âðà÷à ïî
øêîëüíîìó òåëåâèäå-
íèþ î âðåäå êóðåíèÿ

6. Âîñïèòàíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè

Àíàëèç ðàáîòû.
Êîëëåêòèâíîå
ïëàíèðîâàíèå

7. Ðàáîòà îðãàíîâ ñàìîóïðàâëåíèÿ

Èíäèâèäóàëüíûå
êîíñóëüòàöèè âðà÷à
äëÿ ðîäèòåëåé

Çàñåäàíèå
ðîäèòåëüñêîãî
êîìèòåòà

8. Ðàáîòà ñ ðîäèòåëÿìè

Öèêë çàíÿòèé
«Ïîçíàâàòåëüíûå
ïðîöåññû â îáó÷åíèè»

Çàíÿòèÿ-ïðàêòèêóìû
«Ëîãè÷åñêàÿ
è ìåõàíè÷åñêàÿ
ïàìÿòü»

Áåñåäà
«Ïåðåêëþ÷åíèå âíè-
ìàíèÿ»

Çàíÿòèå-ïðàêòèêóì
«Ðàçâèòèå òåîðåòè÷åñ-
êîãî ìûøëåíèÿ
øêîëüíèêîâ»

9. Ðàáîòà ñ îñâîáîæä¸ííûìè êëàññíûìè âîñïèòàòåëÿìè

Í î ÿ á ð ü

Íåäåëè

1 2 3 4

Ïåäàãîãè÷åñêèé
êîíñèëèóì
«Óìñòâåííîå ðàçâèòèå
ó÷àùèõñÿ 2-õ êë.»

Ïåäàãîãè÷åñêèé
êîíñèëèóì «Àäàïòàöèÿ
ó÷àùèõñÿ 5-õ êëàññîâ
ê ñðåäíåé øêîëå»

Äèàãíîñòèêà
èíòåëëåêòóàëüíîãî
ðàçâèòèÿ ó÷àùèõñÿ
6-õ êëàññîâ

¹

ï/ï

1. Èçó÷åíèå ëè÷íîñòè øêîëüíèêà

Âñòðå÷à ñ ñîöèîëîãîì
«Êâàëèôèêàöèÿ
è òðóä» (11-å êë.)

Êë. ÷àñ.
Ïîçíàâàòåëüíûå èãðû
(1–2-å êë.)

Êë. ÷àñ «Íóæíà ëè
ìíå êíèãà?» (3-è êë.)

2. Âîñïèòàíèå ó ó÷àùèõñÿ ñîçíàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ó÷åíèþ

«Àóêöèîí èíòåðåñíûõ
äåë» (7–9-å êë.)

ÊÒÄ
«Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ
ÿðìàðêà» (1–11-å êë.)

Áåñåäà «Ïðîôåñ-
ñèÿ — ïðîãðàììèñò»
(10-å êë.)

3. Ïîäãîòîâêà ó÷àùèõñÿ ê òðóäó è âûáîðó ïðîôåññèè

Êë. ÷àñ «Êóëüòóðà ðå-
÷è. Ðå÷åâîé ýòèêåò»
(8-å êë.)

Êë. ÷àñ «Êàê ìû îá-
ùàåìñÿ?» (5–6-å êë.)

4. Âîñïèòàíèå ýñòåòè÷åñêîé êóëüòóðû ó÷àùèõñÿ

Íåäåëè

1 2 3 4
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Ïñèõîëîãî-
ïåäàãîãè÷åñêàÿ èãðà
«Ïîçíàé ñåáÿ» (7-å êë.)

Ïñèõîëîãè÷åñêèé
òðåíèíã «Ëè÷íîñòíûé
ðîñò» (10-å êë.)

¹

ï/ï

5. Âîñïèòàíèå íðàâñòâåííûõ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè

Ñïîðòèâíî-
îçäîðîâèòåëüíûå
ïîåçäêè

Ñïîðòèâíûå èãðû:
«Òðîïà èñïûòàíèé»
(7–9-å êë.)

Òåëåïåðåäà÷à «×òî
âû äóìàåòå î ïðîáëå-
ìå íàðêîìàíèè?»

6. Âîñïèòàíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ.
Êîëëåêòèâíîå
ïëàíèðîâàíèå

Èãðà «Ñòèëè
ëèäåðñòâà» (9-å êë.)

7. Ðàáîòà îðãàíîâ ñàìîóïðàâëåíèÿ

Ðîäèòåëüñêèå ñîáðà-
íèÿ «Äåòñêàÿ àãðåñ-
ñèâíîñòü» (1–3-å êë.)

Ðîäèòåëüñêèå ñîáðà-
íèÿ Êàê ôîðìèðîâàòü
óìåíèå áðàòü íà ñåáÿ
îòâåòñòâåííîñòü?»
(5–10-å êë.)

8. Ðàáîòà ñ ðîäèòåëÿìè

Ñåìèíàð «Ñîâðåìåí-
íûå âîñïèòàòåëüíûå
òåõíîëîãèè»

Ñåìèíàð-ïðàêòèêóì
«Ìåòîäèêà ïðîâåäå-
íèÿ êëàññíîãî ÷àñà»

Ìåòîäîëîãè÷åñêîå ñî-
âåùàíèå «Òðåáîâàíèÿ
ê óðîêó ñ ëè÷íîñòíî
îðèåíòèðîâàííûì
ïîäõîäîì ê ó÷àùèìñÿ»

9. Ðàáîòà ñ îñâîáîæä¸ííûìè êëàññíûìè âîñïèòàòåëÿìè

Ä å ê à á ð ü

Íåäåëè

1 2 3 4

Èçó÷åíèå íðàâñòâåí-
íîé âîñïèòàííîñòè
(6–9-å êë.)

Àíêåòèðîâàíèå
«Âëèÿíèå âíåóðî÷íûõ
ìåðîïðèÿòèé
íà óðîâåíü çíàíèé
è îòíîøåíèå
ê ó÷åíèþ»

Îïðåäåëåíèå
ñòàòóñíûõ
õàðàêòåðèñòèê
ïîäðîñòêîâ â ãðóïïàõ
(7–9-å êë.)

¹

ï/ï

1. Èçó÷åíèå ëè÷íîñòè øêîëüíèêà

Êë. ÷àñ «Ïðåäìåòû
íóæíûå è íåíóæíûå»
(5–9-å êë.)

Òðåíèíã
«Èíòåëëåêòóàëüíûé
ðîñò» (8-å êë.)

Íåäåëÿ ðóññêîãî
ÿçûêà (7–11-å êë.)

2. Âîñïèòàíèå ó ó÷àùèõñÿ ñîçíàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ó÷åíèþ

Ýêñêóðñèÿ íà øåôñò-
âóþùåå ïðåäïðèÿòèå
(9–11-å êë.)

Ñîñòàâëåíèå
êèíîôðàãìåíòà ïî
àíèìàöèîííûì
òåõíîëîãèÿì
(10-å êë.)

3. Ïîäãîòîâêà ó÷àùèõñÿ ê òðóäó è âûáîðó ïðîôåññèè

ÊÒÄ «Ôåñòèâàëü ìî-
ëîä¸æíûõ îáúåäèíå-
íèé» (8-å êë.)

ÊÒÄ «Àðòèñòè÷åñêàÿ
äèñêîòåêà» (7-å êë.)

Óòðåííèê «Ëåñíàÿ
ñêàçêà» (1–3-å êë.).
«Íîâîãîäíèé îãîí¸ê»
(9–11-å êë.)

4. Âîñïèòàíèå ýñòåòè÷åñêîé êóëüòóðû ó÷àùèõñÿ

Íåäåëè

1 2 3 4
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Этапы планирования работы классно-
го руководителя и учащихся класса таковы:
— коллективное обсуждение воспитатель-
ной ситуации в классе;
— анализ воспитательной работы класс-
ным руководителем и определение цели
и задач воспитания;
— сбор предложений, которые помогут
определить воспитательные приоритеты;
— составление проекта плана;
— коллективное обсуждение воспитатель-
ной работы совместно с учащимися и ро-
дителями;
— составление плана после корректировки.

Сложный и многогранный процесс
воспитания осуществляется в разнооб-
разных формах. Одной из самых распро-
странённых стал классный час. Он зара-
нее включается в расписание и проводит-
ся еженедельно в определённый день
недели. Формы проведения классного ча-
са — диспут, дискуссия, этическая бесе-
да, игра-путешествие, встреча с интерес-

ными людьми, викторина, КВН, устный
журнал, конференция, защита фантасти-
ческих проектов, конкурсы. Это лишь не-
которые формы; в практике их множест-
во и методы их могут быть самыми нео-
жиданными и яркими. Воспитательный
час можно проводить и вне школы. Это
могут быть экскурсия, экологический
рейд, турпоход, спортивно-туристичес-
кая поездка и т.д.

Тематический классный час лучше
проводить раз в месяц. Другие классные
часы могут включать элементы подготов-
ки к тематическому. Иногда проводятся
сборы и классные часы, не предусмотрен-
ные планом работы. Они могут быть по-
священы текущим событиям, чрезвычай-
ным происшествиям в классе, в регионе,
в стране. Классный час — это время об-
щения, одно из звеньев воспитательной
работы с учащимися. Оно не для угроз,
наказаний, нотаций школьникам. В цент-
ре классного часа — проблема, которая

Î ë ü ã à  Ï î â å ð å í í à ÿ К А К С П Л А Н И Р О В А Т Ь

В О С П И Т А Т Е Л Ь Н У Ю Р А Б О Т У

Êë. ÷àñ-äèñïóò
«Ñêàæè, êòî òâîé
äðóã…» (10-å êë.)

Êë. ÷àñ «Î ïîâåäåíèè
íà óëèöå âî âðåìÿ
øêîëüíûõ êàíèêóë»
(1–3-å êë.)

ÊÒÄ «Ôåñòèâàëü
ñîâðåìåííîé ìóçûêè»
(9-å êë.)

Íîâîãîäíèé ñïåêòàêëü
(5–8-å êë.)

¹

ï/ï

5. Âîñïèòàíèå íðàâñòâåííûõ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè

Ó÷àñòèå â ñïîðòèâíûõ
ãîðîäñêèõ
ñîðåâíîâàíèÿõ

Òåëåïåðåäà÷à «Áóäü
çäîðîâ!»

Ïðîâåäåíèå çèìíåãî
ýòàïà «Çàðíèöû»
(5–9-å êë.)

6. Âîñïèòàíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ.
Êîëëåêòèâíîå
ïëàíèðîâàíèå

Ïîäãîòîâêà
ê îáùåøêîëüíîìó
äåëó

Ñåìèíàð «Ìû
âûáèðàåì — íàñ
âûáèðàþò»

7. Ðàáîòà îðãàíîâ ñàìîóïðàâëåíèÿ

Èíäèâèäóàëüíûå
êîíñóëüòàöèè âðà÷à-
íàðêîëîãà

Ïîäãîòîâêà
ê íîâîãîäíèì
ïðàçäíèêàì

8. Ðàáîòà ñ ðîäèòåëÿìè

Ïåäàãîãè÷åñêèé ñîâåò
«Ëè÷íîñòíî îðèåíòè-
ðîâàííûé ïîäõîä
ê îáó÷åíèþ è âîñïè-
òàíèþ ó÷àùèõñÿ —
îñíîâà ãóìàíèçàöèè
øêîëû»

9. Ðàáîòà ñ îñâîáîæä¸ííûìè êëàññíûìè âîñïèòàòåëÿìè

Íåäåëè

1 2 3 4
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успела стать волнующей и актуальной,
претендует на общезначимую. Основное
требование к классному часу — вклю-
чить всех школьников в его подготовку
и проведение.

— обсуждение и анализ при активном уча-
стии школьников;
— обсуждение конфликтных ситуаций
и поиск путей их преодоления без наруше-
ния норм морали;
— обобщение фактов;
— формирование нравственного правила
как осознанной модели поведения;
— умение оценить себя и других с позиции
морали и этики.

Структура плана воспитательной ра-
боты может быть следующей:
1. Характеристика классного коллектива.
2. Воспитательные задачи.
3. Жизнедеятельность классного коллектива.
4. Работа с родителями учащихся.
5. Индивидуальная работа с учащимися.

Значительное количество классных
часов целесообразно посвятить нравствен-
ному развитию школьников. Формой такого
классного часа может стать этическая бесе-
да, назначение которой — помочь школьни-
кам разобраться в сложных вопросах мора-
ли, выработать нравственную позицию,
привить навыки культурного поведения. Ал-
горитм проведения этической беседы:
— рассказ о поведении в различных ост-
рых ситуациях (лучше — взятых из жиз-
ни, но можно и из художественных произ-
ведений);

Но вот план составлен. Все интерес-
ные дела, предложенные ребятами и педа-
гогом, расписаны в нужной последова-
тельности. Определены их участники.
Бойтесь безликих фантомов: «актив клас-
са», «родители»; не будем злоупотреблять
и заседаниями, проверками, планировани-
ем: это не часть плана воспитательной ра-
боты, а скорее личные заметки педагога.
В плане всё ёмко, конкретно, с указанием
именно тех, с кем воспитатель будет гото-
вить то или иное дело. Не будем злоупо-
треблять и «ярлыковыми» поручениями:
если в плане работы значится, что дневни-
ки проверяет «командир класса» (преце-
денты есть), — ситуация конфликтогенна
и порочна в воспитательном отношении.
Не надо в плане дублировать повседнев-
ные функции классного руководителя
(воспитателя). И будем помнить: план
предполагает, что работаем мы для ребят
и во имя ребят, поэтому каждое дело —
ступень их нравственного, трудового,
гражданского становления.

ã. Êðàñíîäàð

Ïëàí âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû êëàññíîãî âîñïèòàòåëÿ
5–ãî êëàññà 47–é øêîëû ã. Êðàñíîäàðà Â.À. Êëèìîâîé

Öåëü âîñïèòàíèÿ: ðàçâèòèå ãàðìîíè÷íîé ëè÷íîñòè ñ ó÷¸òîì âîçðàñòíûõ

è èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé.

Âîñïèòàòåëüíûå çàäà÷è:

1. Âîñïèòàíèå íðàâñòâåííûõ êà÷åñòâ: äîáðîòû, ìèëîñåðäèÿ, âçàèìîïîíè-

ìàíèÿ, âçàèìîâûðó÷êè.

2. Âîñïèòàíèå ïîçíàâàòåëüíîãî èíòåðåñà è ôîðìèðîâàíèå íàâûêîâ êóëü-

òóðû ó÷åáíîãî òðóäà.

3. Ôîðìèðîâàíèå ó÷åáíîé ìîòèâàöèè.

4. Ðàçâèòèå ïîçíàâàòåëüíîé ñôåðû ëè÷íîñòè: ìûøëåíèÿ, âíèìàíèÿ, ïà-

ìÿòè, ðå÷è, âîîáðàæåíèÿ.

Îñíîâà, «êàðêàñ» ïëàíà, âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì.
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