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Â конце XX века понятие 
«воспитательное простран-

ство» было предложено научно-
педагогической группой под руко-
водством Л.И. Новиковой 
и в дальнейшем разработано в науч-
ных исследованиях Н.Л. Селивановой, 
В.А. Караковского, Ю.С. Мануйлова, 
С.Д. Полякова, И.В. Кулешовой, 
А.М. Сидоркина и др.

Воспитательное пространство — 
часть социального пространства, 
результат использования интегри-
рованных воспитательных потен-
циалов подпространств (природных, 
культурных, образовательных, соци-
альных, информационных). Оно 
характеризуется множеством связей, 
отношений субъектов, участвующих 
в воспитании личности.

Воспитательное пространство клас-
са связано с его воспитательной 
системой и представляет собой 
комплекс взаимосвязанных блоков-
компонентов: цели; деятельность, 
обеспечивающая их реализацию; 
субъекты деятельности, её органи-
зующие и в ней участвующие; отно-
шения, интегрирующие субъектов 
в некую общность; среда, освоенная 
субъектами; внутреннее управление, 
обеспечивающее интеграцию всех 
компонентов системы в целостность.

В каждом компоненте системы 
содержатся принципы, которые явля-

ются образующими в период формиро-
вания и ресурсными (вспомогательными) 
в процессе развития воспитательного 
пространства класса. Воспитательная 
система не застывший, а постоянно раз-
вивающийся организм, и в нём содержат-
ся механизмы сохранения, воспроизвод-
ства и развития сложившихся способов 
жизнедеятельности воспитательного про-
странства класса.

В школьной практике на первом этапе 
формирования и развития воспитательно-
го пространства класса главной задачей 
становится установление доверительных, 
дружеских отношений внутри класса. 
Формы работы могут быть различными: 
уроки с творческим заданием, тема-
тические классные часы (в том числе 
с участием родителей, представителей 
школы, общественности), ролевые игры, 
конкурсы, театральные постановки, 
вечера отдыха, экскурсии, спортивные 
и трудовые мероприятия, психолого-
педагогический тренинг на установление 
межличностных отношений доверия 
и понимания.

Классный руководитель, работая 
с советом класса, учениками класса, 
учителями, родителями, школьным 
психологом, социальными службами, 
устанавливает субъект-субъектные 
отношения, различные по характе-
ру взаимодействия: содружество, 
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психолого-педагогический дуэт, профес-
сиональное или социальное партнёрство. 
В развивающемся воспитательном про-
странстве класса эти отношения, расши-
ряясь, постепенно могут стать сетевыми, 
а профессиональная позиция педагога — 
полисубъектной.

Взаимодействие всех субъектов воспитатель-
ного пространства в установке цели и в её 
достижении ведёт их к всестороннему взаи-
мообогащению. Вовлечённый в общешкольную 
жизнь класс принимает и общешкольные цели, 
и ценностные нормы, и ориентиры развития 
воспитательного пространства ОУ.

На втором этапе развития воспитатель-
ного пространства класса приоритетным 
становится укрепление связей между уча-
щимися класса в условиях самоуправления 
и моделирования сетевого взаимодействия 
классов в воспитательном пространстве 
школы. Опытом сетевого взаимодействия 
может стать форма сотрудничества классов 
и классных руководителей младшей и сред-
ней школы. От спектаклей для младших 
школьников, совместных сюжетно-ролевых 
игр, организаторами которых являются стар-
шеклассники, к системе совместных интер-
активных занятий. Компонентами системы 
совместных занятий становятся значимые 
для всех участников цели, усложняющиеся 
содержание и формы организации деятельно-
сти, расширение диапазона компетентностей 
учеников и учителей, сменяемость социаль-
ных ролей (выполняемых детьми в разново-
зрастных творческих группах) и положитель-
ный эмоциональный настрой.

Менять содержание и формы проведения 
занятий, не нарушая других компонентов 
взаимодействия, помогают уровни совмест-
ной творческой работы младших и старших 
школьников:

1) информационный, организаторский и коор-
динационный со стороны подростков и актив-
ного участия со стороны младших школьников;
2) совместного обсуждения материала и при-
нятия решений в разновозрастных группах;

3) совместного выполнения и презентации 
разновозрастных групповых творческих 
проектов.

Сетевое взаимодействие характеризуется 
и другими формами сотрудничества клас-
са: с классами одной параллели, младшей 
и средней школы со старшеклассниками, 
школьными объединениями: «Школьное 
радио», «Общешкольная газета», «совет 
школы» и др.

Процесс развития воспитательной систе-
мы в воспитательном пространстве класса 
противоречив и нелинеен. В нём бывают 
спады и подъёмы и достаточно длительные 
периоды стабильности, для него характер-
ны и регрессивные явления, когда систе-
ма как бы движется вспять, теряет свои 
позитивные приобретения в деятельности, 
в отношениях, в творчестве. Необходимо 
знать это и анализировать причины 
и последствия, а значит, находить пути 
сохранения позитивного влияния воспита-
тельного пространства класса на дальней-
шее формирование воспитательной системы 
класса. Тогда воспитательный процесс 
будет конструктивным и способным целе-
направленно и эффективно содействовать 
развитию учащихся.

На третьем этапе развития воспитатель-
ного пространства класса открываются 
новые ресурсы взаимодействия его субъек-
тов. Педагогическое управление, в рамках 
деятельности педагогических сообществ, 
сочетается с другими формами управления: 
методическими, педагогическими, админи-
стративными.

Классный руководитель, наблюдая «сце-
нарий» развития воспитательной ситуации, 
стремится сделать её личностно значимым 
событием, если не для всех, то для боль-
шинства школьников, и создать ситуацию 
со-бытия всех участников взаимодей-
ствия. Педагог активнее применяет тех-
нологии проектирования педагогического 
взаимодействия, комплексно проводит 
диагностику результативности и эффектов 
воспитательных событий.
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Âîñïèòàòåëüíàÿ ÈÄÅÎËÎÃÈß

Воспитательное пространство класса — под-
система воспитательного пространства школы, 
общества. Это живой, развивающийся, целост-
ный организм. Исследование механизмов его 
формирования и развития — процесс много-
гранный и творческий.

Воспитательное пространство класса зарож-
дается и развивается в определённых усло-
виях и в каждой школе индивидуально. 

Вариативность определяется типом учеб-
ного заведения, ведущей идеей, воспита-
тельным потенциалом педагогов, составом 
учащихся, социальным заказом родите-
лей, материальной базой, особенностями 
среды. ÂâØ
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«ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÒÅÕÍÈÊÀ»

ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÏÛÒÀ

Как сделать, чтобы не педагог к детям 
приставал с вопросами, а они к нему? 
Как заставить слушать, и не только себя, 
но и детей – друг друга? Как наладить 
по-настоящему деловую и дружественную 
атмосферу? Как растормошить тихоню 
и озадачить торопыжку? Как заинтриговать 
детей учебным материалом? Как организовать 
взаимодействие с родителями? Как построить 
педагогический процесс, чтобы дети 
и учились с интересом, и собственную судьбу 
обретали, и поколение складывалось?

! ÂÍÈÌÀÍÈÅ

ЧИТАЙТЕ ОБ ЭТОМ В РУБРИКАХ

•    

•    

•    

•      

•     

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ Â ÊÀÒÀËÎÃÀÕ «ÐÎÑÏÅ×ÀÒÜ» – 82396

  :
   ,

  ,
    «  » www.iiag.ru.

 : 109341, , . , . 157, . 2
 : pedteh@bk.ru

./ : (495) 345-52-00

ТЕМЫ БЛИЖАЙШИХ НОМЕРОВ

•    :  

•    :   

•   :    

•    :  ?

•    :    

•     :  

•    :   ?

Ðåêëàìà


