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Сегодня, когда в обществе взорваны прежние идеологические устои, когда традиции
размыты, забыты, руководители иных образовательных учреждений не разделяют точку
зрения великого педагога. Директоров общеобразовательных школ, проходивших кур-
сы переподготовки в Центре повышения квалификации работников образования Бел-
городского государственного университета, мы попросили ответить на вопрос: какие
средства воспитания современных школьников они считают наиболее эффективными?

Ответы распределились так:

âêëþ÷åíèå ó÷àùèõñÿ â òâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü 67%;
èíäèâèäóàëüíàÿ ðàáîòà ñ âîñïèòàííèêàìè 66%;
âíåêëàññíàÿ è âíåøêîëüíàÿ ðàáîòà ñ ó÷àùèìèñÿ 60,6%;
ñàìîâîñïèòàíèå 58,5%;
âîñïèòàíèå â êîëëåêòèâå 57,4%;
ñàìîóïðàâëåíèå 35,1%;
ñåìåéíîå âîñïèòàíèå 35,1%;
êëàññíûå âîñïèòàòåëüíûå ÷àñû 28,7%;
îáùåøêîëüíûå âîñïèòàòåëüíûå äåëà 19,1%;
ñðåäñòâà íàðîäíîé ïåäàãîãèêè 12,7%;
øêîëüíûå òðàäèöèè 6,4%.

Как видите, традиции как средство воспитания по значимости на последнем мес-
те. Такое отношение руководителей школ к традициям объясняется, на наш взгляд,
тем, что они не осознают в полной мере педагогического смысла этого воспитательно-
го средства. В профессиональной литературе весьма редко встречается грамотное
описание технологии формирования и использования традиций, редко можно встре-
тить опыт их эффективного использования и в практической деятельности.

×òî æå ïîíèìàåòñÿ â ñîâðåìåííîé íàóêå ïîä òðàäèöèåé?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. С философской точки зрения традиции —
одна из форм общественного сознания, отражающая общие для народа взгляды,
нормы поведения, духовные ценности. Это то, что является желанным, приемлемым
для большинства членов коллектива. Традиции придают неповторимый облик соци-
альному сообществу, отражают его «коллективное лицо». В этнопсихологии сово-
купность традиций социальной общности — одна из важнейших отличительных ха-
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рактеристик этноса. В традициях за-
крепляется то, что многократно апроби-
ровано народом и коллективом, эффек-
тивно, наиболее целесообразно, удобно
и потому привлекательно.

С точки зрения социологии, тради-
ции — одна из форм социализации,
при которой социальные нормы и ценно-
сти веками передаются от старшего по-

коления к младше-
му. Это важнейший
регулятор социаль-
ного поведения
в социотипичных
условиях. Эффек-
тивность этой фор-
мы социальной ре-
гуляции определя-
ется тем, что эти
нормы и ценности
поддерживаются
силой обществен-
ного мнения, при-
нимают форму
«неписаных зако-

нов» общественной жизни. Отступление
от них наказывается общественными
санкциями: недовольством всех членов
коллектива, общественной изоляцией,
осуждением.

В качестве традиции выступают
обычаи, обряды, общественные привыч-
ки. Толковый словарь определяет тради-
ции как «общепринятый порядок, уста-
новленные правила общественного пове-
дения», как «общий образ действия».

Традиции — это и своеобразная
форма социальной памяти.

С психологической точки зрения
традиция представляет собой значимую,
желанную, наиболее приемлемую для со-
циального сообщества форму поведения,
передающуюся из поколения в поколе-
ние, сложившийся уклад жизни, ритуалы.

Классический образец традиций как
формы поведения — традиции коллекти-
ва, сформировавшиеся в опыте А.С. Ма-
каренко: «закон точного времени», «не
пищать», спуск с лестниц без поддержки
руками, безупречная чистота, уважение

к дежурному по колонии, к знамени
и другие. С педагогической точки зре-
ния — это процесс сохранения, береж-
ного, содержательного и творческого об-
новления и передача от поколения к по-
колению отобранного общественным
мнением воспитательного опыта.

В педагогике традиции — эффек-
тивное средство развития самостоятель-
ной творческой деятельности воспитан-
ников, их инициативы, организаторских
способностей, ответственности, средст-
во сплочения педагогического и учени-
ческого коллективов. Широкое исполь-
зование в воспитательной работе тради-
ций позволяет постоянно наращивать
воспитательный потенциал школы, по-
вышать качество образовательной дея-
тельности.

Эффективность использования
традиций в воспитании в решающей ме-
ре зависит от педагогической инстру-
ментовки их формирования, закрепле-
ния и включения в арсенал воспита-
тельных средств. Традиции могут
рождаться в коллективе стихийно, само
собой, а могут — сознательно, на осно-
ве управления этим процессом, что воз-
можно лишь в том случае, когда руково-
дители образовательного учреждения
ставят перед коллективом такую
цель — сформировать наиболее инте-
ресные и эффективные в воспитатель-
ном отношении традиции, понимают их
воспитательный смысл, бережно сохра-
няют наиболее эффективные формы со-
циального поведения, анализируют эф-
фективность воспитательной деятельно-
сти, извлекая уроки из опыта,
закрепления наиболее удачных форм
коллективной жизни.

В технологии формирования и ис-
пользования традиций школы можно ус-
ловно выделить такие основные этапы:
— зарождение традиций;
— организация традиционной деятель-
ности;
— анализ коллективных форм жизни;
— обобщение, закрепление и коррекция
коллективного опыта.
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Êàê çàðîæäàåòñÿ òðàäèöèÿ

Для руководителей школы наиболее важ-
ным на этом этапе становится вопрос
о том, какие дела, какие формы коллек-
тивного поведения стоит закрепить.

Традиции, как уже сказано, — фор-
ма коллективного сознания, а поэтому
должны закрепляться такие воспита-
тельные дела и способы поведения, ко-
торые для всех желанны, интересны
всем, нравятся. Иначе при подготовке
этих дел не будет необходимой ответст-
венности при их выполнении, спроса
друг с друга за качество работы, высокой
активности учащихся.

Лишь тогда, когда коллективное де-
ло, форма поведения привлекательны,
интересны, личностно значимы, возника-
ет атмосфера ожидания радости, атмо-
сфера праздника.

Традиции поддерживаются, укреп-
ляются силой общественного мнения,
единством желаний, потребностей,
предпочтений.

Вторая очень сущностная
закономерность при рождении тради-
ции — дела должны предлагаться не ад-
министрацией образовательного учрежде-
ния, а самими ребятами, рядовыми члена-
ми педагогического коллектива. Только
так возникает чувство сопричастности
к общему делу, все с удовольствием вклю-
чаются в его выполнение, ведь дело пред-
ложили сами. Становится ясно, что нра-
вится воспитанникам, чего они хотят.
Включение самих школьников или сту-
дентов в целеполагание, проектирование
коллективной жизни, установление пра-
вил и норм поведения позволяет разви-
вать инициативу, организаторские спо-
собности, в максимальной степени моби-
лизовать творческий потенциал
социальной общности.

Третья закономерность рождения
традиций — закрепляться должны ори-
гинальные формы жизнедеятельности
и нормы поведения. Традиции — своеоб-
разная «визитная карточка» коллектива.
Детей обычно в наибольшей степени

привлекают такие дела, которые чем-то
необычны, оригинальны, когда им прихо-
дится делать то, чего нет в других коллек-
тивах, не было до сих пор в их школе.

Стимулирует включение в такое де-
ло и оригинальное, яркое название этих
дел, а то и модное. Ска-
жем, с разным энтузиазмом
относятся школьники
и студенты к занятиям гим-
настикой и шейпингом;
танцам и отдыху на диско-

теке; участвуют в викто-
рине и в игре «Умницы

и умники». Разные чувства
у них вызывает перспекти-
ва праздника, посвящённо-
го Международному жен-
скому дню, и праздника

красоты. Изменение на-
звания привычных дел и содержания дея-
тельности — необходимый компонент
в развитии традиций коллектива, позво-
ляющий уйти от однообразия, стимулиру-
ющий творческую активность школьни-
ков и студентов.

Четвёртая закономерность: каждое
традиционное дело должно быть комплекс-
ным, максимально насыщенным по содер-
жанию, включать разные формы работы
и разные виды деятельности, опираться на
обычаи, образы народных героев.

Традиции по своей сути — это эф-
фективное средство массовой самореали-
зации и самоутверждения. Они позволяют
вовлечь в активную социально ценную де-
ятельность почти всех членов коллектива,
благодаря этому каждый ощущает себя не
сторонним зрителем, а активным субъек-
том общих действий. В 32-й школе Белго-
рода сложилась прекрасная традиция —
ежегодно проводить туристический вечер.
Особенность этого праздника в том, что
практически всю организационную работу
учащиеся проводят самостоятельно. Это
стало возможным благодаря тому, что
старшие школьники обучают организатор-
ской деятельности младших. Направляет
эту работу заслуженный учитель РФ
В.С. Елисеев. При подготовке к вечеру

Â è ê ò î ð  Ê î â à ë å í ê î ,

Ï ¸ ò ð  Ð å ø å ò í è ê î â

В О С П И Т А Т Е Л Ь Н Ы Й  П О Т Е Н Ц И А Л

Ш К О Л Ь Н Ы Х  Т Р А Д И Ц И Й
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Â ßñíîçîðåíñêîé ñðåäíåé øêîëå Áåëãîðîäñêîãî

ðàéîíà ê òîðæåñòâåííîé ëèíåéêå, ïîñâÿù¸ííîé

îêîí÷àíèþ øêîëû, ó÷èòåëü ìóçûêè Â.Â. Ìèëåæèí

íàïèñàë ïåñíþ î å¸ âûïóñêíèêàõ (ñòèõè ó÷èòåëÿ

ëèòåðàòóðû Â.Í. Òâåðñòèíîâà). Íà ïëîùàäêå âîç-

ëå øêîëû âûñòðîèëèñü ó÷àùèåñÿ, èõ ðîäèòåëè,

ó÷èòåëÿ. Ñîëèñò øêîëüíîãî àíñàìáëÿ Âàëåðèé

Ñåí÷èøèí èñïîëíèë íîâóþ ïåñíþ, è ïîä å¸ ìå-

ëîäèþ èç çäàíèÿ øêîëû âûõîäèëè âûïóñêíèêè,

äåðæà çà ðóêó ïåðâîêëàññíèêîâ. Ìåëîäèÿ ïåñíè

ýìîöèîíàëüíî çàõâàòèëà âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ,

ó ìíîãèõ ðîäèòåëåé, äà è ó ðåáÿò íà ãëàçàõ çà-

áëåñòåëè ñë¸çû — ñë¸çû ðàäîñòè è ãðóñòè îò

ðàññòàâàíèÿ ñî øêîëîé. Ìåëîäèÿ ïåñíè îòðàçèëà

ïåðåæèâàíèÿ êàæäîãî øêîëüíèêà, ïîýòîìó è âû-

çûâàëà òàêîé ýìîöèîíàëüíûé îòêëèê.

Íà ñëåäóþùèé ãîä íà ëèíåéêå, ïîñâÿù¸ííîé

ïîñëåäíåìó çâîíêó, âûïóñêíèêè ñíîâà âûõîäèëè

èç çäàíèÿ øêîëû ïîä ýòó ìóçûêó. Â. Ñåí÷èøèí

ñàì òåïåðü âûïóñêíèê, è åìó ïðèõîäèòñÿ îäíî-

âðåìåííî èñïîëíÿòü ïåñíþ è èäòè ñ ìàëûøîì íà

ëèíåéêó. Ïîñëåäóþùèå äâà ãîäà Âàëåðèé ïðîâ¸ë

â àðìèè â Àôãàíèñòàíå. À âûïóñêíèêè âûõîäèëè

íà ëèíåéêó ïîä ïåñíþ â åãî èñïîëíåíèè, çàïè-

ñàííóþ íà ìàãíèòîôîííóþ ëåíòó. Êòî-òî äîãà-

äàëñÿ çàïèñàòü å¸. Âàëåðèé âåðíóëñÿ äîìîé

ñ îðäåíîì Êðàñíîé Çâåçäû íà ãðóäè, è ñ òåõ ïîð

êàæäûé ãîä âûïóñêíèêè ïîä ìóçûêó øêîëüíîé

ïåñíè è çâóêîâ ãîëîñà ñîëèñòà àíñàìáëÿ âûõîäÿò

íà ñâîþ ïîñëåäíþþ øêîëüíóþ ëèíåéêó.

Òàê ðîäèëàñü òðàäèöèÿ. Óïðî÷èëàñü ñàìà

ñîáîé, áåç íàæèìà, áåç «äèðåêòèâ», ïðîñòî âñåì

ýòîãî õîòåëîñü — ïîñëóøàòü ïîñëåäíèé øêîëü-

íûé çâîíîê ïîä ìåëîäèþ ïåñíè ñâîèõ ó÷èòåëåé.

Íàèáîëåå óäà÷íûå ôîðìû æèçíåäåÿòåëüíî-

ñòè êîëëåêòèâà ìîãóò çàêðåïëÿòüñÿ íà îñíîâå

èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ. Òàê,

â 32-é øêîëå ã. Áåëãîðîäà, î êîòîðîé óæå øëà

ðå÷ü, ïðè ïðîâåäåíèè òóðèñòè÷åñêîãî âå÷åðà

âñåì ïðèñóòñòâóþùèì âûäà¸òñÿ íåáîëüøàÿ àí-

êåòà, â êîòîðîé òàêèå âîïðîñû:

— ×òî Âàì áîëüøå âñåãî íðàâèòñÿ ïðè ïðî-

âåäåíèè òóðèñòè÷åñêîãî âå÷åðà?

— ×òî Âàì íå íðàâèòñÿ íà íàøåì ïðàçäíèêå?

одни ребята готовят художественную самодеятельность, другие
работают над сценарием праздника, третьи продумывают музы-
кальное сопровождение вечера — музыкальные заставки, подбор
музыки для дискотеки, музыкальный фон при проведении состя-
заний и т.д. Пресс-группа готовит пригласительные билеты, раз-
рабатывает анкету-интервью для зрителей, выпускает газету об
участниках туристических походов. Фоторепортёры сделают фо-
торепортаж вечера, выпустят фотогазету сразу же по окончании
праздника. Видеооператоры снимают на видеокамеру все эпизо-
ды, проводят монтаж записей, продумывают содержание заставок
и спецэффекты. Художники работают над объявлением, оформ-
лением сцены, над костюмами участников, оформляют грамоты
победителям. Осветители продумывают цветовое оформление
сцены и зала, демонстрируют по ходу вечера слайды.

Любое массовое воспитательное дело украшают обычаи
и обряды. Без них невозможно создать весёлое, праздничное
настроение у зрителей и участников традиционных дел.

Среди таких интересных обычаев можно назвать вруче-
ние школе на память от выпускников подарков, изготовленных
своими руками на основе творческой фантазии; соревнования
среди мальчиков в силе, ловкости, выносливости, в стрельбе
из оружия при проведении традиционного праздника, посвя-
щённого Дню защитника Отечества; вручение подарков девоч-
кам 8 марта и мальчикам 23 февраля с остроумными, юморис-
тическими пожеланиями; приглашение в школу и чествование
участников Великой Отечественной войны в День Победы
9 мая; митинги и возложение цветов на могилы погибших вои-
нов. В последние годы родилась и прочно укрепилась традиция
провожать всем селом ребят в армию, давать им напутствен-
ные пожелания и др.

Каждое традиционное дело обставляется определённым
ритуалом, церемониями, игровыми действиями, которые назы-
вают обрядом. Свой ритуал имеет вынос знамени, награждение
победителей соревнований и интеллектуальных поединков,
принятие присяги, прощание с выпускниками, встречи гостей,
Нового года, весны, осени, проводов зимы, новобранцев в ар-
мию и т.д.

Традиции школы желательно формировать так, чтобы они
по своему содержанию отражали и развивали культуру народа,
края, села или города, их особенности, своеобразие.

Непреходящее значение традиций в том и состоит, что они
приобщают молодое поколение к культуре своего народа, к изу-
чению его исторического прошлого. Знакомство с народными
традициями, обычаями и обрядами создаёт нравственную осно-
ву, чувство исторической причастности к своему народу. Опора
на народные традиции, обычаи и обряды делает любое воспита-
тельное мероприятие оригинальным, творческим, колоритным,
эстетически привлекательным. При этом в содержание дейст-
вий его участников вносятся творческий компонент, современ-
ное звучание, новая аранжировка.
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— ×òî áû Âû õîòåëè óâèäåòü íà âå÷åðå íà

ñëåäóþùèé ãîä?

Ïðåññ-ãðóïïà îáîáùàåò ðåçóëüòàòû àíêåò,

çíàêîìèò ñ íèìè ïðèñóòñòâóþùèõ. Ñàìîå ãëàâ-

íîå â ýòîé ôîðìå ðàáîòû — íà ñëåäóþùèé ãîä

îáÿçàòåëüíî ó÷èòûâàåòñÿ ïîæåëàíèå áîëüøèí-

ñòâà ïðèñóòñòâóþùèõ, ÷òî è ïðèâîäèò ê çàêðåï-

ëåíèþ íàèáîëåå óäà÷íûõ ôîðì äåÿòåëüíîñòè,

ñòàíîâèòñÿ òðàäèöèåé.

Ó÷èòåëü Â.Ñ. Åëèñååâ ïðèâë¸ê, íàïðèìåð,

ê èñïîëíåíèþ îäíîãî èç þìîðèñòè÷åñêèõ íîìå-

ðîâ òðîèõ øêîëüíèêîâ, çà êîòîðûìè ñëîæèëàñü

óñòîé÷èâàÿ ðåïóòàöèÿ íàðóøèòåëåé äèñöèïëè-

íû è ïðîãóëüùèêîâ. Ñöåíêà íà âå÷åðå îáûãðû-

âàëàñü â ôîðìå òåëåâèçèîííîé ïåðåäà÷è «Ñïî-

êîéíîé íî÷è, ìàëûøè!». Îäèí èç øêîëüíèêîâ

èãðàë ðîëü Õðþøè, äðóãîé — Ñòåïàøè, òðå-

òèé — âåäóùåãî. Ñîäåðæàíèå ðàçãîâîðà ãåðîåâ

îòðàæàëî þìîðèñòè÷åñêèå ýïèçîäû èç æèçíè

øêîëû. Óñïåõ íîâîèñïå÷¸ííûõ àðòèñòîâ áûë

âñåîáùèé: âñå ïðèñóòñòâóþùèå â àíêåòàõ âû-

ñêàçàëè ïîæåëàíèå: «Õîòèì, ÷òîáû íà ñëåäóþ-

ùèé ãîä íà òóðèñòè÷åñêîì âå÷åðå âûñòóïàëè

Õðþøà è Ñòåïàøà». Íà î÷åðåäíîì òóðèñòè÷åñ-

êîì âå÷åðå ðåáÿòà âûñòóïèëè ñ íîâîé ïðîãðàì-

ìîé è ñíîâà ñ îãðîìíûì óñïåõîì. Þìîðèñòè÷å-

ñêàÿ ïåðåäà÷à «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» ñòà-

ëà øêîëüíûì îáû÷àåì, òðàäèöèåé. Ãåðîè ñöåíêè

ñîõðàíÿþòñÿ èç ãîäà â ãîä, à ñîäåðæàíèå ïîñòî-

ÿííî îáíîâëÿåòñÿ.

Òðàäèöèè ìîãóò çàêðåïëÿòüñÿ íà îñíîâå êîë-

ëåêòèâíûõ ïðåäëîæåíèé è ñîâìåñòíîãî îáñóæ-

äåíèÿ. Òàêèì ïóò¸ì ôîðìèðîâàëèñü òðàäèöèè

â 28-é øêîëå ã. Áåëãîðîäà è â Áåëãîðîäñêîì

þðèäè÷åñêîì èíñòèòóòå ÌÂÄ Ðîññèè. Â øêîëå

îòáîð èíòåðåñíûõ âîñïèòàòåëüíûõ äåë ïðîâîäèò

ó÷åíè÷åñêèé àêòèâ — øêîëüíûé ïàðëàìåíò.

Ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ðåáÿòà â ïèñüìåííîì âèäå

îïóñêàþò â ñïåöèàëüíûé ÿùèê, øêîëüíûé ïàðëà-

ìåíò îòáèðàåò íàèáîëåå èíòåðåñíûå: ïðàçäíèê

ñåìüè, îñåííèé áàë, ïðàçäíèê êðàñîòû, Äåíü Ïà-

ìÿòè, Äåíü þìîðà, Äåíü çäîðîâüÿ è äðóãèå.

Â Áåëãîðîäñêîì þðèäè÷åñêîì èíñòèòóòå

ÌÂÄ Ðîññèè òðàäèöèîííûå âîñïèòàòåëüíûå äåëà

îòáèðàëèñü ïîñëå îáñóæäåíèÿ íà êàôåäðàõ,

íà ñîâìåñòíîì çàñåäàíèè íà÷àëüíèêîâ êàôåäð,

ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé âóçà

è êóðñàíòñêîãî (ñòóäåí÷åñêîãî) àêòèâà. Íàèáî-

ëåå ïðî÷íûìè ñòàëè òàêèå òðàäèöèè âóçà: Äåíü

èíñòèòóòà, ïðàçäíèê ìóæåñòâà è îôèöåðñêîé ÷å-

ñòè, Äåíü çäîðîâüÿ, êîíêóðñ ïðîôåññèîíàëüíîãî

ìàñòåðñòâà, òóðíèð ìàñòåðîâ ñûñêà, êðèìèíàëè-

ñòè÷åñêèé êîíêóðñ, âàõòà ïàìÿòè è äðóãèå.

Ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ òðàäèöèé

в воспитательной работе со школьниками и студентами зависит
от соблюдения некоторых условий.

Первое условие
За организацию каждого традиционного воспитательного дела
отвечает определённый класс, курс или факультет.

Закрепление ответственного коллектива устанавливает-
ся раз и навсегда. Скажем, за подготовку и проведение ново-
годнего карнавала в школе № 28 г. Белгорода всегда отвечает
9 «А» класс. А за подготовку и проведение Дня милиции
в Белгородском юридическом институте отвечают 3-й курс
факультета правоохранительной деятельности и кафедра ад-
министративного права и административно-служебной дея-
тельности. Благодаря этому, во-первых, снимается необходи-
мость ежегодной работы администрации по психологической
подготовке коллектива к выполнению общешкольных (вузов-
ских) дел. Во-вторых, такая мера способствует проявлению
инициативы и самостоятельности школьников и студентов.
Они сами задолго до проведения праздника начинают проду-
мывать его сценарий, распределяют роли участников, готовят
декорации, костюмы (причём делают это без напоминания пе-
дагогов), обсуждают между собой, как лучше организовать
и провести дело.

Ну и, наконец, если известно задолго, что надо делать,
то его организаторы могут лучше подготовиться к нему.
Второе условие
При проведении традиционных воспитательных дел на них обя-
зательно присутствуют те школьники (студенты), которым на
следующий год предстоит организовывать аналогичные дела.
Такое требование вытекает из самой сущности традиций как
формы передачи социального опыта от старшего поколения
к младшему. Но акт передачи состоится тогда, когда младшие
воспитанники участвуют в этом деле и у них предварительно
сформирована установка на усвоение опыта его организации.
Причём полезно, чтобы младшие воспитанники из соответству-
ющего класса присутствовали и при планировании дел, и при
анализе их проведения.
Третье условие
У школьников (студентов) формируется установка: проведение
традиционных воспитательных дел в последующем году должно
быть интереснее, лучше в организационном плане, чем в преды-
дущем. А для этого нужно готовиться тщательно, нужны сме-
калка, выдумка, фантазия; чтобы превзойти своих предшествен-
ников, нужно учиться у старших. А всё это создаёт эффект «со-
циального научения», а значит, и развития традиций.
Четвёртое условие
Каждое традиционное воспитательное дело ежегодно проводит-
ся в одни и те же календарные сроки (одна и та же дата или день
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проведения), желательно в одно и то же время. Благодаря это-
му условию каждый воспитанник заранее знает, когда и что
проводится в образовательном учреждении. А это всегда важно
для организаторов и участников — они ждут этого дня, ждут
встречи с друзьями и с самим праздником.
Пятое условие
Традиционные воспитательные дела должны проводиться таким об-
разом, чтобы максимальное число школьников (студентов) включа-
лось в активную деятельность, в коллективное действие, они высту-
пали в качестве активных участников, а не зрителей.

Благодаря этому возникает чувство сопричастности, уси-
ливается положительный эмоциональный фон при выполнении
коллективной деятельности; воспитательное дело оптимальным
образом влияет на развитие способностей школьников и сту-
дентов. Чем больше воспитанников участвует в проведении де-
ла, тем легче поддаются включению в него пассивные, застен-
чивые школьники и студенты.

В связи с этим содержание традиционных воспитательных
дел должно быть таким, чтобы обеспечить как можно более ак-
тивное участие в нём всех классов, курсов или же учащихся
примерно одинаковой возрастной группы.
Шестое условие
Организация соревнования, конкурсов, турниров между класса-
ми, курсами (факультетами). Именно это способствует сплоче-
нию коллектива. Конкурсы и соревнования между классами
и курсами активизируют инициативу, творчество. Каждый ста-
рается работать на уровне своих максимальных возможностей.

Если критерии оценки деятельности школьников и студен-
тов ориентированы на коллективный результат, то это позволя-
ет запустить механизмы взаимообучения, взаимоподдержки, от-
ветственности за свой коллектив.

Целесообразно проводить ежегодно среди классов (кур-
сов) конкурс на лучшую подготовку и проведение традиционно-
го воспитательного дела. Победителям такого конкурса школа
№ 28 предоставляет коллективную экскурсию в Москву,

Санкт-Петербург, Ялту и другие города.
Награждение победителей турниров, со-
ревнований и конкурсов проводится так-
же в рамках традиционного воспитатель-
ного дела.

Каждое дело должно завершаться
коллективным анализом его подготовки
и проведения. Смысл анализа — извлечь
уроки из опыта проведения воспитатель-
ного дела; создать атмосферу высокой
требовательности и ответственности
к участникам коллективной деятельнос-
ти; условия для переживания радости ус-
пеха и самоутверждения в коллективе.

Руководителям образовательного
учреждения советуем обобщать опыт
подготовки и проведения традиционных
воспитательных дел, создавать условия
для закрепления наиболее удачных форм
работы и способов коллективного дейст-
вия. Важно, чтобы директор школы, рек-
тор, его заместители постоянно присутст-
вовали на традиционных воспитательных
делах, акцентировали внимание органи-
заторов и исполнителей на наиболее
удачных формах, методах, способах дей-
ствия, ритуалах.

Важна принципиальная оценка каж-
дого воспитательного дела. Всё то, что
неудачно, должно заменяться на более
эффективные формы работы. При кор-
рекции традиционных форм целесообраз-
но изучить общественное мнение.

ã. Áåëãîðîä
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ÒÒààëëààííòò  ÁÁîîëëååååââ,,  äîêòîðàíò Òàðàçñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Ì.Õ. Äóëàòè, êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê,
äîöåíò
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ê äåÿòåëüíîñòè ïî ïðîôèëàêòèêå àóòîàãðåññèâíûõ ôîðì ïîâåäåíèÿ ó÷àùèõñÿ, à òàêæå ïðåäñòàâèòü òåõíîëîãèþ ïîäãîòîâêè è ïåðå-
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