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● системность воспитания ● воспитательная система класса
● технологичность воспитания ● диагностическая оснащённость
● индивидуализация ● методы стратегичесокго планирования ● комплексность

боткой критериев и показателей его ре-
зультативности. Да и воспитательная дея-
тельность становится более продуманной,
целенаправленной и эффективной.

Íàïðàâëåííîñòü ñîäåðæàíèÿ 
âîñïèòàíèÿ íà ðàçâèòèå äåòåé

Чаще всего понятие «воспитание» опреде-
ляется посредством взаимосвязи с разви-
тием детей. Однако не всегда педагогам-
воспитателям удаётся обеспечить эту вза-
имосвязь в практической деятельности.
Что же отличает успешно работающих
классных руководителей?

У них сформированы научные представле-
ния о личности, её структуре и компонен-
тах, условиях и факторах развития.

Когда они формулируют цель воспита-
ния, то в этой формулировке всегда со-
держится информация о структурных эле-
ментах (качествах) личности, на развитие

Ñòðàòåãèÿ è ïåðñïåêòèâà 
âîñïèòàíèÿ

В постсоветское время в подавляю-
щем большинстве школ отказались
от стратегического планирования
воспитания. Чаще всего в деятель-
ности классного руководителя ис-
пользуется календарное (текущее)
планирование на четверть, полуго-
дие, учебный год. Поэтому отрад-
но, когда педагоги составляют свои
авторские программы воспитания
детей или разрабатывают концеп-
ции воспитательных систем клас-
сов, используя такие методы стра-
тегического планирования, как про-
гнозирование, программирование,
моделирование, проектирование.
У них возникает гораздо меньше
проблем с целеполаганием (когда
учитель в муках определяет цель
и задачи воспитательной деятельно-
сти), выбором содержания и спосо-
бов организации воспитания, разра-
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которых в первую очередь направлен воспи-
тательный процесс.

Нередко планы воспитательной работы таких
педагогов содержат разделы, связанные с раз-
витием основных потенциалов личности (ин-
теллектуальный, ценностный, коммуникатив-
ный, физический, эстетический) или направле-
ниями личностного развития (умственное,
нравственное, физическое).

Ни одно дело, организуемое успешными класс-
ными руководителями, не проводится просто
ради мероприятия или только ради того, чтобы
отметить «красный» день календаря. Каждое
дело вносит вклад в развитие детей.

Особое внимание в ходе анализа состояния
и эффективности воспитательного процесса,
при составлении психолого-педагогической ха-
рактеристики класса уделяется результатам
развития детей, изменениям параметров лично-
стного развития каждого отдельного ребёнка
и классного сообщества в целом.

Ñèñòåìíîñòü 

Педагогической классикой стали вопрос и от-
вет В.А. Караковского на одной из научно-
практических конференций. Он задал её участ-
никам вопрос: «Что означает профессионально
управлять процессом воспитания?». Выслушал
прозвучавшие варианты ответов и ответил сам:
«Это означает действовать системно».

Успешно работающие классные руководители
убедительно доказали, что системный подход
целесообразно применять не только в масшта-
бе всего учреждения образования, но и в рам-
ках классного сообщества. Благодаря их уси-
лиям создаются уникальные и эффективные
воспитательные системы классов. Посредством
чего это достигается?

Во-первых, в соответствии с педагогическим
замыслом классного руководителя формулиру-
ется название воспитательной системы класса,
которая и выполняет роль системообразующе-
го фактора. Например: «Звонница», «Вселен-
ная», «Жизнь», «Экоград», «Чистое озеро»,
«Наши 25 «Я», «Искусство быть собой»,
«Космос театра». 

Во-вторых, определяется приоритетное
направление деятельности как стержень
воспитательного процесса, т.е. его систе-
моинтегрирующий фактор. Например:
● в воспитательной системе «Звонни-
ца» — краеведческая деятельность;
● в «Космосе театра» — деятельность
театрального объединения учащихся;
● в «Чистом озере» — экологическая
деятельность и т.д.

В-третьих, предпринимается попытка
возродить комплексные формы органи-
зации воспитания. В очередной раз под-
тверждается справедливость утвержде-
ния о том, что новое — это не совсем
забытое старое. Опытные педагоги, ко-
нечно, помнят, что в 1970–80-е годы
активно использовались такие комплекс-
ные формы, как Всесоюзная игра-путе-
шествие «Октябрята по стране Октяб-
ря», Всесоюзный марш юных ленинцев,
Ленинский зачёт. С отказом от этих
форм, прежде всего из-за излишней их
политизированности, мы утратили сис-
темность, целостность процесса воспита-
ния, ведь эти комплексные формы инте-
грировали отдельные воспитательные де-
ла и мероприятия. Получался своеобраз-
ный каркас, который объединял в еди-
ное целое десятки проводимых в течение
учебного года дел и мероприятий.

Очевидно, что и в настоящее время це-
лесообразно использовать комплексные
формы как системоинтегрирующие фак-
торы воспитания. Под комплексной
формой понимается совокупность объе-
динённых в единое целое отдельных
форм, приёмов и методов, которые
связаны концептуальным замыслом,
планом, алгоритмом длительного осу-
ществления деятельности и облада-
ют благодаря их интеграции возмож-
ностями эффективного и разносто-
роннего влияния на развитие детей.

Сейчас творческие группы псковских
учёных, методистов, заместителей дирек-
торов школ и классных руководителей
разрабатывают три комплексные формы



● социально ценная и личностно значимая
направленность совместной и индивидуаль-
ной деятельности, ориентация её содержания,
приёмов и методов организации на формиро-
вание у воспитанников знаний и умений са-
мопознания, самоопределения, самострои-
тельства, самореализации и саморефлексии;

● учёт возрастных особенностей школь-
ников в определении сроков, содержания
и способов осуществления комплексной
формы;

● выделение этапов в организации совме-
стной деятельности;

● предоставление учащимся свободы вы-
бора в проявлении активности, возможно-
сти найти и занять собственную нишу
в жизнедеятельности классного (школьно-
го) сообщества;

● существование правил, памяток, инст-
рукций как подсказок-ориентиров для де-
тей, «погруженных» в длительный цикл
деятельности;

● обеспечение наглядности отражения
процесса и результатов участия детей
в комплексной форме (карты, схемы,
стенные газеты, уголки, дневники и т.п.).

Îðèåíòàöèÿ âîñïèòàíèÿ 
íà ðàçâèòèå èíäèâèäóàëüíîñòè

В советские годы мы научились воспиты-
вать школу в целом, класс в целом, а вот
с воспитанием конкретного ребёнка были
и остаются проблемы. Стремление многих
поколений российских педагогов дойти до
каждого ребёнка остаётся до сих пор не-
сбывшейся мечтой. Чтобы она стала ре-
альностью, надо сделать воспитание инди-
видуально ориентированным.

К сожалению, индивидуальность как
в исследовательской, так и в практической
деятельности рассматривается лишь как
уникальность, неповторимость, особенное
в человеке и его свойствах. Очень часто

для детей разного возраста, связанные с под-
держкой процессов становления и проявления
индивидуальности учащихся:
● познавательная игра «Азбука важных во-
просов-открытий своего Я» (для учащихся
2–4-х классов);
● проектная мастерская «Город наших «Я»
(для учащихся 5–9-х классов);
● «Чайка-клуб» (для учащихся 10–11-х
классов).

Каждую разрабатываемую комплексную фор-
му можно представить в виде цепочки после-
довательно проводимых совместных и инди-
видуальных дел. Разумеется, эти дела раз-
ные для детей младшего школьного, подрост-
кового и юношеского возраста. Но существу-
ет схожая логика последовательности звеньев
в разных комплексных формах.

Например, первым звеном этой цепочки чаще
всего может стать дело, которое символизирует
старт, в ходе которого решаются три задачи:

1) доходчиво разъяснить детям замысел;
2) вызвать интерес учащихся;
3) принять индивидуальные или комплексные
задания самому себе или самим себе.

Следующий шаг — проведение дел, направ-
ленных на определение и утверждение пра-
вил совместной жизнедеятельности (похода,
клуба и т.п.), поиск объектов для приложе-
ния своих сил, распределение индивидуаль-
ных или групповых поручений.

Третье звено — этап конкретных дел.

Затем следует «привал» — место и время
для анализа и оценки результатов.

Условия использования комплексных форм
в процессе воспитания:

● привлекательный для детей сюжетный
замысел и способы его воплощения (вклю-
чение элементов сюжетно-ролевых игр,
моментов таинственности, загадочности,
романтики);
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за пределами рассмотрения остаются три су-
щественных её характеристики:
● индивидуальность как системообразующее
качество человека;
● индивидуальность как этап, уровень разви-
тия индивида;
● индивидуальность как особая форма бытия
человека, его самобытность, способность стать
и быть самим собой.

Именно целостный взгляд на индивидуальность
способствует тому, что успешно работающие
классные руководители избирают её в качестве
ведущего целевого ориентира в воспитательной
деятельности. Не случайно в их планах заметное
место занимает раздел «Индивидуальная работа
с учащимися», в котором предусматриваются
формы и методы индивидуального взаимодейст-
вия с каждым учеником, исходя из мира интере-
сов и увлечений ребёнка, его личностных дости-
жений, проблем в развитии. В практике классно-
го руководства они часто используют индивиду-
альностно-ориентированные формы воспитатель-
ного процесса: персональные выставки и концер-
ты, самопрезентации, смотры личностных дости-
жений, мастерские самопроектирования, бенефи-
сы, мастер-классы учащихся и т.п. Разработка
и включение форм содействия развитию индиви-
дуальности учеников в практическую деятель-
ность, по мнению заслуженного учителя России
Л.И. Понизовской, не только обогащают и по-
вышают качество воспитательного процесса,
но и делают его привлекательным и желанным
для самих детей, так как в перечисленных фор-
мах они участвуют с удовольствием и высокой
активностью.

Òåõíîëîãè÷íîñòü

Для воспитательной практики важно, чтобы
педагог овладел широким спектром современ-
ных педагогических технологий.

Очень часто учитель более технологичен
в учебном процессе, чем при построении вос-
питательного взаимодействия. В этом убежда-
ешься на квалификационных аттестационных
испытаниях, когда учитель может перечислить
большое количество подходов, методов и тех-
нологий, используемых на уроке, и в то же
время затрудняется назвать более трёх-четы-
рёх технологий и методик, применяемых во
внеклассной воспитательной работе.

Поэтому надо стремиться к тому, чтобы
педагоги использовали в практике вос-
питания такие технологии, как:

● технология КТД;
● технология моделирования воспита-
тельной системы класса;
● технология совместного (коллективного)
планирования жизнедеятельности в классе;
● технология подготовки и проведения
личностно-ориентированного классного
часа;
● игровые и коммуникативные технологии;
● технология анкетирования, тестирова-
ния и применения других методов пси-
холого-педагогической диагностики.

Äèàãíîñòè÷åñêàÿ îñíàù¸ííîñòü
äåÿòåëüíîñòè êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ

Постепенно растёт количество педагогов,
которые осознают, что деятельность по
развитию детей не может строиться «на
глазок» — без применения диагностиче-
ских средств.

Как правило, в процессе воспитания де-
тей выделяют два объекта диагностики:
1) состояние (ход) воспитательного
процесса;
2) его результативность (эффективность).

При изучении первого объекта — состо-
яния (хода) воспитательного процесса —
предметом диагностики часто становятся:
à) формирование отношений в коллек-
тиве класса (межличностные и деловые,
внутренние и внешние связи и отноше-
ния);
á) развитие совместной деятельности
(изучение потребностей, мотивов, уме-
ний планировать, организовывать, ана-
лизировать деятельность);
â) культура общения учащихся.

Для определения эффективности воспита-
тельного процесса надо разработать диа-
гностическую систему, состоящую из кри-
териев, показателей и методик изучения.
Если до конца быть последовательными,



то следует признать, что для исследования эф-
фективности воспитательного процесса должна
разрабатываться в каждом классе своя система
диагностики, так как в разных классах могут
существенно отличаться друг от друга состав
классного сообщества, целевой, содержатель-
ный, организационно-деятельностный компо-
ненты воспитательного процесса, условия его
осуществления.

Наряду с этим надо не забывать о том, что
существуют, по утверждению психологов, два
универсальных критерия оценки эффективно-
сти человеческой деятельности:
● продуктивность;
● удовлетворённость процессом и результа-
тами деятельности.

Продуктивность воспитательной деятельнос-
ти, по всей вероятности, включает в себя две
основные составляющие: 
● развитость детей;
● сформированность коллектива класса (от-
ношений, атмосферы, среды развития, его
репутации и индивидуальности).

Отсюда мерилом эффективности воспита-
тельного процесса в классе могут выступать: 
● развитость основных потенциалов человека;
● сформированность коллектива класса, его
репутации и индивидуальности;
● удовлетворённость учащихся и их родите-
лей жизнедеятельностью в классе.

В соответствии с каждым из названных кри-
териев подбираются показатели и методики
изучения. 

Завершая описание модели эффективной дея-
тельности классного руководителя в совре-
менных условиях, необходимо заметить, что
эти представления могут быть использованы
в целях совершения оптимального выбора
путей и способов научно-методического обес-
печения успешной работы педагогов-воспита-
телей, определения содержания самообразо-
вательной работы классных наставников,
разработки дифференцированной системы оп-
латы их труда. А это в свою очередь долж-
но способствовать повышению качества вос-
питания детей. ÍÎ
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? ×åì æå òðóäåí èëè îïàñåí ïîäðîñòêîâûé
âîçðàñò?

Íåò îïàñíûõ âîçðàñòîâ. Êàæäûé âîçðàñò ïî-ñâîåìó
âàæåí, ïðèíöèïèàëüíî çíà÷èì äëÿ ÷åëîâå÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ. Â 11–15 ëåò âçðîñëåþùèé ðåá¸íîê äîë-
æåí ðåøèòü âàæíûå ïñèõîëîãè÷åñêèå çàäà÷è. Î÷åíü
ìíîãîå â äàëüíåéøåì ðàçâèòèè è ñòàíîâëåíèè ëè÷-
íîñòè ÷åëîâåêà çàâèñèò èìåííî îò òîãî, êàê áóäåò
ïðîæèò ýòîò îòðåçîê âðåìåíè, êàê îí ïðåîäîëååò
ýòîò ïóòü è òå íåãàòèâíûå ÿâëåíèÿ, êîòîðûå ìîãóò
ïðîÿâèòüñÿ â ýòîò ïåðèîä. 

? Êàêèõ íåãàòèâíûõ âñïëåñêîâ ìîæíî îæèäàòü
îò ïîäðîñòêîâ â ýòîò ïåðèîä èõ æèçíè?

Îòâå÷àÿ íà ýòîò âîïðîñ, íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü äâà
âàæíûõ ôàêòîðà. Ïåðâûé — ýòî ôèçèîëîãè÷åñêîå
ñîñòîÿíèå ïîäðîñòêà. Îðãàíèçì èñïûòûâàåò ñèëü-
íåéøèé ãîðìîíàëüíûé âñïëåñê, ïðîèñõîäèò ñåðü¸ç-
íàÿ ïåðåñòðîéêà âñåõ ôèçèîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì, è íà
íåêîòîðîå âðåìÿ ðåá¸íîê ñòàíîâèòñÿ ïñèõè÷åñêè
è ôèçèîëîãè÷åñêè î÷åíü íåóñòîé÷èâûì. Ýòî ïåðèîä,
êîãäà â îðãàíèçìå âñ¸ «ðàçâèí÷èâàåòñÿ», ÷òîáû ïîòîì
ñôîðìèðîâàòüñÿ çàíîâî, óæå ïî-äðóãîìó. Ïîäðîñòêè
ñòàíîâÿòñÿ òàêèìè íåóêëþæèìè, íåãèáêèìè. Òÿæåëî
ïåðåæèâàþò íåäîñòàòîê êèñëîðîäà. Ó íèõ ðåçêî ñíè-
æàåòñÿ óìñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü â äóøíîì ïîìåùå-
íèè. Íàðóøàåòñÿ ñîí. Åñòåñòâåííî, ýòî âñ¸ ñâÿçàíî
ñ íàðàñòàþùåé ñåêñóàëüíîñòüþ, ñ ãîðìîíàëüíûìè
èçìåíåíèÿìè, ôîðìèðîâàíèåì ïîëîâûõ æåëåç.
Òî åñòü ôèçèîëîãèÿ î÷åíü âëèÿåò íà ñîñòîÿíèå ðå-
á¸íêà. È ìíîãèå åãî ýìîöèîíàëüíûå ïðîÿâëåíèÿ ñâÿ-
çàíû ñ ýòèì ôèçèîëîãè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì. Îí ïðî-
ñòî íóæäàåòñÿ â ïîääåðæêå è ïîìîùè. Åìó íóæíî ýòó
ïîìîùü ïðåäëîæèòü, âìåñòå ñ íèì âûðàáîòàòü ïðà-
âèëüíûé ðåæèì äíÿ. 

Ôàêòîð âòîðîé — ýòî ëè÷íîñòíàÿ ïåðåñòðîéêà, êîòî-
ðàÿ ïðîèñõîäèò ïî ìåðå ôèçèîëîãè÷åñêîãî âçðîñëå-
íèÿ ïîäðîñòêà. Ðåá¸íêó íóæíà ñàìîñòîÿòåëüíîñòü
è ñâîáîäà. Êîíå÷íî, ê ñâîáîäå îí åù¸ íå ãîòîâ. Íî ïî-
òðåáíîñòü â íåé âåëèêà, è çäåñü îò ìóäðîñòè ðîäèòåëåé
çàâèñèò, êàê îíè îòðåãóëèðóþò ñ ðåá¸íêîì ýòó íîâóþ
íåîáõîäèìîñòü. Êàêîé óðîâåíü ñâîáîäû ïðåäîñòàâÿò.
Åñëè ñîâñåì íå èäòè íàâñòðå÷ó ïîäðîñòêó è íå îòíî-
ñèòüñÿ ê íåìó êàê ê çíà÷èòåëüíî áîëåå âçðîñëîìó ÷åëî-
âåêó, ÷åì ãîä-äâà íàçàä, òî îïÿòü æå âîçìîæíû ñðûâû —
óõîäû èç äîìà, êîëîññàëüíûå ññîðû ñ ðîäíûìè, äåëà-
íèå âñ¸ è âñåì íàïåðåêîð. Î÷åíü îïàñíûå ýêñïåðè-
ìåíòû ñî ñâîèì çäîðîâüåì, ñî ñâîåé æèçíüþ. È ïðîÿâ-
ëåíèÿ äðóãèõ ôîðì ïðîòåñòà ïðîòèâ òîãî, ÷òî åãî íå
ïðèíèìàþò â ýòîì íîâîì êà÷åñòâå. 


