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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
 
Актуальность исследования. В изменившихся социальных условиях ак-

туальными стали такие качества личности, как активность, целеустремлен-

ность, способность решать разнообразные жизненные задачи и нести ответст-

венность за свои решения. Данные качества предполагают развитую субъект-

ность человека: высокую самооценку, чувство собственного достоинства, веру 

в самого себя, что невозможно воспитать вне свободы, доверия к ребенку и по-

могающей позиции воспитателя. Все вышесказанное обусловливает актуаль-

ность поиска новых подходов к воспитанию и образовательному процессу в це-

лом. 

Конкретной практической задачей становится научное осмысление дея-

тельности педагогов, создание такого ценностного пространства бытия школь-

ников, в котором бы отношения, окружающая среда и ресурсы управления 

представляли собой целостный социально-педагогический механизм воспита-

ния, гармонично сочетающийся с внутренними психо-физиологическими ис-

точниками саморазвития ребенка - потребностями, мотивами, интересами, да-

рованиями, что позволило бы установить диалоговые отношения субъектов 

воспитания.  

Вместе с тем, в ходе предпринятого исследования выявлен ряд противоре-

чий: 

- между объективной необходимостью гуманизации отечественной школы и ре-

альной традиционной практикой взаимоотношений педагогов и воспитанни-

ков, строящейся на авторитарной педагогической позиции, требовании и при-

нуждении; 

- между гуманистическими целями воспитания, которые ориентированы на са-

моразвитие детей, и традиционной технологией их реализации, которая по 

традиции строится в социоцентрической парадигме образования, игнорирую-



 4

щей внутренние механизмы самостроительства ребенка: потребности, моти-

вы, интересы; 

- между признанием воспитательной системы важнейшим педагогическим фак-

тором реализации институционального влияния школы на становление лично-

сти школьника и недостаточной разработанностью технологии включения в 

систему ее главного субъекта – самого воспитанника с его сущностными 

стремлениями и задачами личностного роста, потенциалом развития и даро-

ваний. 

Указанные противоречия определяют проблему исследования: при каких 

педагогических условиях создание и функционирование воспитательной систе-

мы, основанной на потребностях школьника, может стать фактором гума-

низации образовательного процесса школы? 

Объект исследования – воспитательный процесс в школе. 

Предмет исследования – гуманистическая воспитательная система на ос-

нове потребностей школьника. 

Цель – разработать, теоретически обосновать модель гуманистической 

воспитательной системы на основе потребностей школьника и опытно-

экспериментальным путем проверить ее эффективность. 

Гипотеза исследования – воспитательная система как социально-

педагогический механизм организации жизнедеятельности субъектов образова-

тельного учреждения (внешней среды воспитания) станет фактором гуманиза-

ции образовательного процесса, если ее структурные компоненты (цели, дея-

тельность, отношения субъектов, среда и управление) будут способствовать 

реализации школьником своих базовых потребностей (внутренней среды само-

развития), а образовательный процесс школы будет отвечать следующим педа-

гогическим условиям: 

- физическая, психическая, социальная защищенность школьника; 

- социальный статус школьника в детском коллективе школы, удовлетворяю-

щий его как субъекта деятельности; 
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- разнообразная по видам деятельность школьника: творческая, личностно-

значимая деятельность, соответствующая интересам и способностям; 

- поддерживающая, помогающая профессиональная позиция классного воспи-

тателя и родителей в проблемах самоопределения и социализации воспитан-

ника в образовательном процессе школы; 

- расширяющаяся социально-педагогическая среда для самоутверждения, само-

определения и самореализации школьника в пространстве «класс» → «школа» 

→ «микрорайон» → «город»; 

- диагностико-аналитическое управление воспитательной системой, регули-

рующее состояние эмоционально-волевой, потребностно-мотивационно-

смысловой сфер ребенка и педагога как механизмов самоактуализации и са-

моуправления главных субъектов образовательного процесса. 

Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы были поставлены 

следующие задачи: 

1) определить степень изученности проблемы организации педагогической дея-

тельности в школе; 

2) уточнить понятие «воспитание» в связи с процессом гуманизации образова-

тельного процесса школы; 

3) проанализировать теоретические подходы к созданию воспитательной сис-

темы школы: ценностные основания, целевые ориентации, структурные 

компоненты, профессиональную позицию педагога и положение школьника 

в системе ценностных отношений субъектов воспитания; 

4) разработать модель гуманистической воспитательной системы школы; 

5) экспериментально проверить возможность практической реализации модели 

гуманистической воспитательной системы, разработать критерии и показа-

тели для оценки педагогических условий, продуцируемых предлагаемой мо-

делью воспитательной системы школы. 

Теоретико-методологической основой исследования явились идеи педа-

гогической и философской антропологии (Н.А.Бердяев, В.П.Зинченко, 
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Н.И.Пирогов, В.В.Розанов, А.А.Ухтомский, К.Д.Ушинский и др.); принципы 

природосообразности, культуросообразности и деятельностного подхода 

(П.П.Блонский, Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев и 

др.); теории представителей гуманистической психологии и педагогики 

(З.Фрейд, А.Маслоу, Я.Морено, К.Роджерс, В.Франкл, Э.Эриксон и др.); кон-

цепция «свободных школ» Европы (М.Монтессори, А.Нилл, С.Френе, 

Р.Штайнер и др.); системный подход как отражение комплексности, целостно-

сти, преемственности воспитательных воздействий (В.А.Караковский, 

А.С.Макаренко, Л.И.Новикова, Н.Л.Селиванова, Е.Н.Степанов и др.). 

В процессе исследования были использованы следующие методы. Мето-

ды теоретического анализа: ретроспективный, включающий анализ отечест-

венной и зарубежной литературы в области педагогики, истории педагогики, 

психологии, социальной педагогики; изучение и обобщение педагогического 

опыта по исследуемой проблеме; анализ существующих подходов и моделей 

воспитательных систем ОУ; педагогическое проектирование; эмпирические 

методы: наблюдение и включенное наблюдение, анализ продуктов творческой 

деятельности детей, диагностики психологического климата и динамики здоро-

вья учащихся: сравнительных оценок родителей, высказываний учащихся, от-

ношения к лицею в общественном мнении города; педагогический экспери-

мент. 

Этапы исследования: 

Первый, аналитико-констатирующий (1980-93 гг.) – эмпирические на-

блюдения и анализ образовательного процесса автором в качестве директора 

школы, констатация сущностного противоречия между педагогическими целя-

ми классного руководителя и актуальными внутренними задачами личностного 

роста воспитанников на разных возрастных ступенях в период обучения в шко-

ле. Изучение отечественной и зарубежной научно-педагогической литературы и 

поиск новых методологических оснований целеобразования и конструирования 

системы воспитания в ОУ. 
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Второй, теоретико-проектировочный (1993-99 гг.) – анализ различных 

воспитательных систем и продуцируемых ими педагогических условий, опре-

деление темы, объекта, предмета, гипотезы исследования, разработка проекта 

воспитательной системы с новым теоретическим основанием – базовыми по-

требностями школьника, призванными гуманизировать школьные отношения. 

Сформулированы критерии и показатели сформированности гуманистической 

воспитательной системы. 

Третий, экспериментально-формирующий (1999-2003 гг.) – эксперимен-

тальная работа в школах республики и гуманитарном лицее г.Воткинска по 

реализации модели «Воспитательная система на основе потребностей школьни-

ка», освоение индивидуально-ориентированных технологий организации кол-

лективных воспитательных мероприятий (КТД) и педагогической техники в 

индивидуальном взаимодействии с ребенком, уточнение критериев оценки эф-

фективности воспитательной системы школы. 

Четвертый, контрольный (2003-06 гг.) – обобщение и систематизация 

полученных результатов эксперимента, оформление материалов в научно-

методических статьях, пособиях и настоящей диссертации. 

На защиту выносятся следующие положения. 

1. Совокупность базовых потребностей школьника как концепция личности 

ребенка и теория его развития является системообразующим основанием гума-

нистической воспитательной системы, снимающей принципиальный конфликт 

между внешними, педагогическими целями воспитания и внутренними, лично-

стными, задачами социального развития воспитанника: самозащиты, самоут-

верждения, самоопределения и т.д. Определение сущности воспитания в пред-

лагаемой концепции воспитательной системы предстает как деятельность 

субъектов воспитания, направленная на создание психолого-педагогических ус-

ловий для реализации школьниками своих базовых потребностей. 

2. Содержание воспитания в авторской модели гуманистической воспита-

тельной системы определяет направления воспитательной деятельности педаго-
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га и актуализируется на основе педагогических условий, способствующих реа-

лизации следующих базовых потребностей школьника: 

- природной активности ребенка в творческой, личностно-значимой деятельно-

сти (потребность в активности, в деятельности); 

- физической, психической, социальной защищенности (потребность в защи-

щенности); 

- самовыражения, позитивного самоутверждения среди сверстников (потреб-

ность в самоутверждении); 

- обретения целей и смыслов жизни с учетом потребностей других (потребность 

в смыслах жизни); 

- самореализации в жизнедеятельности школы и грядущей взрослой жизни (по-

требность в самореализации); 

- сохранения и укрепления здоровья (потребность быть здоровым); 

- самореабилитации и радостного бытия как условия не только психического, 

но и социального здоровья личности (потребность в успехе, в радости). 

3. Воспитательная система на основе базовых потребностей школьника 

становится фактором гуманизации образовательного процесса: внешняя, педа-

гогическая деятельность ненасильственно переходит во внутреннюю деятель-

ность ребенка, так как в сознании школьника она выступает как помощь в ре-

шении его личностных проблем, индивидуальных целей, ценностей и смыслов. 

Научная новизна исследования: 

- разработана авторская модель гуманистической воспитательной системы 

школы на основе потребностей школьников, в которой цели саморазвития ре-

бенка становятся воспитательными целями деятельности педагога, что позволя-

ет реализовать на практике педоцентрический, гуманно-личностный подход к 

ребенку в процессе воспитания; 

- определено содержание воспитательной деятельности, «наполнением» 

которой становится формирование ценностных отношений субъектов воспита-
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тельной системы в процессе деятельности, что соответствует принципам аксио-

логического подхода в современной теории воспитания; 

- выявлены педагогические условия воспитательного процесса в школе, 

основными из которых являются: 

- психологическая защищенность школьника в образовательном процессе, 

- организация личностно-значимой деятельности школьника, 

- гуманная профессиональная позиция педагога, 

- расширяющаяся социально-педагогическая среда для самоутверждения, само-

определения и самореализации детей, 

- рефлексивное управление воспитательным процесом. 

Теоретическая значимость исследования: 

- обоснована созданная гуманистическая воспитательная система, целью и со-

держанием которой является удовлетворение базовых потребностей школьни-

ка, тем самым внесен вклад в теорию педагогики; 

- обоснованы принципы гуманной профессиональной позиции воспитателя по 

отношению к школьнику, реализуемые через конкретные технологии органи-

зации воспитательных мероприятий и техники индивидуального взаимодейст-

вия школьников; 

- разработаны критерии и показатели сформированности и эффективности 

функционирования воспитательной системы школы как механизма гуманиза-

ции педагогических условий образовательного учреждения. 

Практическая значимость исследования: 

- предложена карта-схема критериев и показателей сформированности воспита-

тельной системы как педагогического инструмента управления образователь-

ным процессом школы; 

- разработанно программно-методическое, нормативно-правовое обеспечение 

воспитательного процесса в школе, которое используется на практике для 

оценки качества воспитательной работы классных руководителей в лицее 

г.Воткинска и школах №№ 83, 84  г.Ижевска; 
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- авторский спецкурс «Воспитание на основе потребностей человека» для за-

местителей директоров по воспитательной работе и воспитателей ОУ входит в 

образовательные программы ИПКиПРО УР и читается в системе переподго-

товки педагогов на протяжении 10 лет. 

Материалы исследования могут найти применение в школьной системе ме-

тодической работы школ, а также в педагогических вузах при подготовке учи-

телей. 

Достоверность полученных результатов определяется исходной непро-

тиворечивой теоретической базой исследования, междисциплинарным подхо-

дом к предмету исследования, комплексом эмпирических и теоретических ме-

тодов исследования, адекватных его объекту, предмету, целям, задачам. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Основные положения концепции обсуждались на научно-практических 

конференциях различного уровня (г.Чебоксары, 1992; г.Ижевск, 1996; 

г.Владимир, 2001 и др.), а также на заседаниях учебно-методического совета 

ИПКиПРО УР. 

Концепция воспитательной системы на основе потребностей человека на-

шла отражение в книге Е.Н.Степанова и Л.М.Лузиной «Педагогу о современ-

ных подходах и концепциях воспитания», М.: Творческий центр «Сфера», 2003. 

Структура и объем диссертации: диссертация состоит из введения, трех 

глав, включающих 4 таблицы, 5 рисунков, 4 схемы, заключения, библиографии 

из 146 наименований, 5 приложений. Содержание диссертации изложено на 197 

страницах. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определя-

ются его цель, объект, предмет, гипотеза; излагаются положения, выносимые на 

защиту; раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значи-
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мость; характеризуются методы и этапы исследования; приводятся сведения об 

апробации и внедрении результатов исследования. 

В первой главе «Теоретический анализ подходов и концепций воспитания 

в современной общеобразовательной школе» представлен ретроспективный 

анализ теоретических представлений ученых о сущности воспитания и обзор 

воспитательных систем с позиции гуманизма. Философия гуманизма как воз-

зрения на человека и его место в окружающем мире отражается в теории и 

практике воспитания, прежде всего, как новая концепция личности ребенка – 

субъекта своего развития и полноправного партнера в школьной системе отно-

шений «учитель-ученик». 

Показана эволюция понятия от представления воспитания как «воздейст-

вия» педагога на ребенка (т.е. принуждения) с целью «формирования» лично-

сти с общественно необходимыми «качествами» и «чертами» до понимания 

воспитания как работы со смыслами, ценностями, системой отношений челове-

ка, его эмоционально-волевой и рефлексивной сферами (И.П.Колесникова). Ус-

тановлено, что предмет педагогической заботы воспитателя и его цели пере-

местились с организации внешней среды воспитания в субъектную область 

ценностных отношений ребенка, в сферу его интимных процессов: стремлений, 

мотивов, переживаний, поиска личностных смыслов поступков и поведения. 

Сущностной областью воспитания становятся не столько деятельность и 

общение, сколько отношение воспитанника к предметам и явлениям в процессе 

деятельности и общения: людям, вещам, природе, культуре, самой жизни как 

таковой. Особенно важным является отношение воспитанника к самому себе, 

на основе которого строится отношение к окружающему миру (А.В. Петров-

ский). 

Человек не характеризуется набором качеств, он определяется отношения-

ми к наивысшим ценностям жизни, - утверждает Н.Е.Щуркова. Такими ценно-

стями являются Добро, Истина и Красота. Качества человека, черты его харак-

тера не есть некие морфологические структуры, это всего лишь «сгустки его 
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наиболее устоявшихся мотивов» (С.Л.Рубинштейн). Поведение человека – это 

способы и приемы осуществления мотивов в процессе возникающих отноше-

ний. 

Следовательно, воспитание превращается в искусство стимулирования 

культурных, социально санкционированных мотивов субъекта. Окончательное 

же формирование таковых есть презумпция самого субъекта. Поэтому воспита-

ние в определяющей степени есть с амово спи т ани е . Л.С.Выготский утвер-

ждал, что с научной точки зрения невозможно, чтобы один воспитывал другого, 

что воспитание есть, прежде всего, самовоспитание. 

Вслед за А.А.Ясвиным, мы определяем сущность воспитания как «предос-

тавление средой той или иной возможности школьнику, позволяющей удовле-

творить определенную потребность, и «провоцирующей» субъекта проявить 

соответствующую активность, присоединить к факту наличия этой возможно-

сти в среде факт своего поведения». Мы полагаем, что в этой тончайшей связи 

среды, психики и поведения находится ответ на вопрос, где источники активно-

сти школьника, способные повысить эффективность образовательного процес-

са. Она – в удовлетворенной познавательной потребности ребенка, критерием 

которой является учебный успех. 

В диссертации представлен анализ известных концепций воспитательных 

систем и подходов с позиции ценностно-целевых оснований.  

В поиске оснований гуманной позиции педагога по отношению к воспи-

таннику ценным для нашего исследования определен подход О.С.Газмана, в 

основе которого лежит идея поддержки и помощи ребенку в решении его жиз-

ненных проблем и устранении препятствий на пути развития. Воспитание он 

понимает как самовоспитание, а позицию педагога как «организатора среды», 

фасилитатора. 

Во второй главе «Моделирование воспитательной системы на основе по-

требностей школьника» представлены определенные потребности ребенка, ко-

торые обусловливают содержательные направления воспитательной работы пе-
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дагога в школе, технологии и техники взаимодействия субъектов воспитатель-

ной системы, критерии и показатели ее эффективности. 

Обоснована структура базовых (сущностных для школьника и присущих 

всем людям) потребностей школьника. Это – его личностные ценности, т.к. за-

щищенность, социальный статус, цели и смысл жизни, здоровье, радость и 

жизненный оптимизм есть важнейшие социальные приобретения человека, жи-

вущего и чувствующего в своем субъективном мире, в то же время существа 

социального, зависимого от других и вынужденного защищать свое право на 

достойную по его представлениям жизнь: активную, самостоятельную, ответст-

венную. Это – самопрограмма становления личности человека. Это – духовные 

потребности, так как для субъекта они выступают мотивом самосовершенство-

вания, ибо на каждой возрастной ступени (начальная школа, подростничество, 

юношество) они образуют «психологические задачи возраста» 

(С.Л.Рубинштейн, И.С.Кон, Г.К. Селевко), которые школьник должен решать. 

В ходе исследования установлено, что перечень важнейших потребностей 

сегодня выдвигают многие ученые: Ш.А.Амонашвили, О.И.Мотков, 

Г.К.Селевко и др. Интерпретируя «пирамиду потребностей» человека 

А.Маслоу, мы предлагаем структуру в едущих  потребностей школьник а : в 

начальной школе – в защищенности, в средней- в самоутверждении, в старшей 

– в самоопределении, в поиске смыслов жизни. Для всех возрастов актуальны 

потребности в деятельности, в здоровье, в радости. 

На эмпирическом уровне об этих нуждах, стремлениях воспитанников зна-

ет каждый педагог. Тем не менее, разные ученые делали акцент на тех или 

иных потребностях в особенности. На основе анализа теоретической литерату-

ры, систематизации потребностей в определенной иерархии, в развитии, в 

школьном временном диапазоне, мы сформулировали концепцию развития 

личности школьника  как системообразующее основание конкретной модели 

воспитательной системы, которая нашла отражение в «Модели гуманистиче-

ской воспитательной системы на основе потребностей школьника» (см. рис.1). 
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Представленная модель содержания воспитания предполагает перенос це-

лей воспитательной деятельности педагога с выбора предметности, смены ви-

дов ведущей деятельности, ее форм и т.д. на формирование ценностных отно-

шений воспитанника к деятельности, к другим, к самому себе. 

Выстраивание отношений субъектов воспитательной системы на нрав-

ственно-этической основе является главным условием гуманизации образова-

тельного процесса. В нашей модели гуманистической воспитательной систе-

мы обеспечение данного условия становится прямой, непосредственной целью 

и содержанием деятельности школьного педагога. 

Сущность и специфику защищаемой модели можно выразить в следующей 

формуле: воспитательная система на основе потребностей школьника есть пе-

дагогический феномен, включающий в себя два воспитывающих механизма – 

механизм воспитания (воспитательную систему школы) и механизм самовоспи-

тания (структуру потребностей ребенка), которые вместе способствуют реали-

зации внутреннего потенциала человека – задатков, дарований, способностей, 

данных ему от рождения природой как условие самоактуализации и самоосу-

ществления. 
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Рис.1. Модель воспитательной системы на основе потребностей школьника Рис.1. Модель воспитательной системы на основе потребностей школьника 
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Третья глава «Реализация воспитательной системы на основе потребно-

стей школьника» посвящена описанию опытно-экспериментальной работы по 

внедрению в практику и проверке эффективности предлагаемой модели гума-

нистической воспитательной системы школы. 

Третья глава «Реализация воспитательной системы на основе потребно-

стей школьника» посвящена описанию опытно-экспериментальной работы по 

внедрению в практику и проверке эффективности предлагаемой модели гума-

нистической воспитательной системы школы. 

Опытно-экспериментальной базой стал гуманитарный лицей г.Воткинска 

Удмуртской Республики. Он был открыт в 1994 г., имеет свой микрорайон и 

потому обязан учить всех, хотя имеет право приема учащихся из других мик-

Опытно-экспериментальной базой стал гуманитарный лицей г.Воткинска 

Удмуртской Республики. Он был открыт в 1994 г., имеет свой микрорайон и 

потому обязан учить всех, хотя имеет право приема учащихся из других мик-
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рорайонов города. В первые годы работы лицея имели место такие проблемы, 

как: низкая мотивация к учебе учащихся, инертность учащихся и авториторизм 

педагогов, отсутствие навыков самоуправления и др. 

Новый тип образовательного учреждения и высокий статус лицей (образ 

Царскосельского) требовали создания нового уклада жизни, становления нрав-

ственно-этических отношений, творческой атмосферы, сочетающихся с дове-

рием, свободой, эстетикой школьного бытия. Выполнение данного заказа стало 

целью опытно-экспериментальной работы исследования. На констатирующем 

этапе модель гуманистической воспитательной системы лицея, ядром которой 

стала идея базовых потребностей школьника, была представлена педагогиче-

скому коллективу лицея. Сформулированы миссия, цели, задачи воспитания, 

принципы взаимоотношений субъектов системы, основные содержательные 

направления деятельности: интеллектуальная деятельность, творчество, лицей-

ский дух и здоровье. Обсуждалась технология реализации авторской модели. 

На формирующем этапе опытно-экспериментальной работы были разрабо-

таны и утверждены нормативно-правовая база жизненного уклада лицея, осо-

бое место заняли в нем принятые на общешкольной конференции Кодекс Чести 

лицеиста, педагога, администрации, определивших педагогическую позицию 

наставника по отношению к своему воспитаннику. Одним из компонентов тех-

нологии были мероприятия лицейской организационной культуры: традиций, 

ритуалов, символов – Флага, Гимна, эстетики интерьера, выпуск газеты «Лице-

ист». 

Внедрение авторской технологии в практику способствовало созданию 

воспитательной системы, которая обеспечила ценностно-целевое единство 

субъектов воспитания, партнерские отношения в системе «педагог-

воспитанник-родитель», раздвинуло границы пространственно-временной сре-

ды, выбор управленческого инструментария и систему детского и педагогиче-

ской СО-управления. 
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Результатом формирующего этапа опытно-экспериментальной работы 

стало: функционирование 60 детских объединений, системное проведение клю-

чевых творческих дел – традиционных праздников, задающих атмосферу «ма-

жора», успеха, «радости завтрашнего дня»: «День лицея», «Лицейские дина-

стии», «Парад олимпиад», «Лицейская миля» и др., а также работа детских ас-

самблей, школьного театра, выставок достижений лицейского содружества, 

коммунарских сборов и др. Все мероприятия проводятся только в методике 

КТД. Сложилось деятельностное пространство для детского творчества, само-

утверждения, самовыражения, самоопределения, в котором каждому лицеисту 

есть место, где его ждут и ему рады. 

На контрольном этапе опытно-экспериментальной работы проводился 

качественный анализ полученных данных об эффективности воспитательной 

системы на основе потребностей школьника. Итоговый контроль производился 

с помощью комплекса методов: включенного наблюдения, контент-анализа по-

ведения детей, высказываний учащихся, диагностики психологического клима-

та и самочувствия детей в лицее в целом и отдельных классах, социометриче-

ских исследований структуры классных коллективов, оценок родителей и пр. 

Полученные результаты были обобщены в табл.№ 1и характеризуют все ком-

поненты воспитательной системы. 

    Таблица № 1 

Операционально-технологическая карта оценки эффективности 
воспитательной системы ОУ 

Критериальный компонент Деятельностный Ценностный 
I. Уклад жизни ВГИЛ 
1. Наличие стабиль-
ного, справедливого, 
гуманного, трудово-
го, прерываемого яр-
кими эмоциональны-
ми праздниками об-
раза жизни ОУ. 
2. Согласованность и 
единство целей, 
принципов, дел, по-
ступков и поведения 

1. Отзывы о лицее: 
«хорошая школа» 
(общественность), 
«родная» (учащиеся), 
«наш лицей» (роди-
тели). 
2. Конкурс учащихся 
в городе – 4,5 чел. на 
место. 
3. Высокий имидж 
лицея в городе и рес-
публике. 

1. Нормативно-пра-
вовая база: Устав, 
Кодексы Чести педа-
гогов и учащихся. 
2. Организационная 
культура (традиции и 
ритуалы, символика 
– флаг, гимн, газета). 
3. Гуманная педаго-
гическая философия 
и политика пед. кол-
лектива, понимание 

1. Атмосфера ЗА-
ЩИЩЕННОСТИ ре-
бенка, «мажор», «ра-
дость завтрашнего 
дня». 
2. 91% лицеистов 
идут в школу «с ра-
достью», 96% - «нам 
повезло, что мы 
учимся в лицее». 
3. Высокая актив-
ность лицеистов в 
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учащихся, педагогов, 
родителей. 
3. Единство принци-
пов организации 
учебного и воспита-
тельного процессов 
(БМТО, мастерских, 
технологии воспита-
ния Г.К.Селевко, 
О.С.Газмана, 
В.П.Созонова) на ос-
нове идеи развития 
субъектности ребен-
ка. 
4. Преемственность 
урочной и внеуроч-
ной, школьной и 
внешкольной дея-
тельности как едино-
го пространства жиз-
ни и самореализации 
детей. 
II. Богатство, разно-
образие видов дея-
тельности учеников, 
личностная и обще-
ственная значимость, 
творческая организа-
ция, ценностная на-

правленность: 
- образовательная 
деятельность на уро-
ке; 
- внеурочная: тради-
ции (в методике 
КТД); 
- клубная деятель-
ность; 
- ДО в городских 
творческих центрах; 
- социальные проек-
ты в городе; 
- самодеятельность в 
семье. 
 
III. Взаимодействие 
субъектов воспита-
ния и характер ЦЕН-
НОСТНЫХ ОТНО-

ШЕНИЙ 
1. «Лицейский дух» - 

4. Стабильность 
пед.коллектива (в т.ч. 
– кураторов). 
5. Высокая мотива-
ция учащихся на 
уроке и во внеуроч-
ных делах. 
6. Гуманный нравст-
венно-психологичес-
кий климат в лицее: 
отсутствие ЧП, кон-
фликтов, жалоб, пра-
вонарушений. 
7. Наличие «ниши 
успешности» у КА-
ЖДОГО ученика. 
8. Лицей - много-
кратный победитель 
республиканских и 
российских конкур-
сов ВС. 
 
1. Общее количество 
творческих объеди-
нений учащихся в 
лицее – 68. 
2. 8 научных об-
ществ. 
3. Среднее количест-
во кружков и факуль-
тативов на одного 
учащегося – 2,7 
(включая ДДТ горо-
да). 
4. Лицейские празд-
ники (КТД) – в сред-
нем одно в месяц. 
5. Участие в соци-
альных проектах (5-6 
в год). 
6. Участие в олим-
пиадах, турнирах го-
рода и республики 
(призовые места). 
 
1. Единое представ-
ление субъектов – 
«мы – одна большая 
семья» (из высказы-
ваний учащихся). 
2. Сплоченность 

педагогами своей 
МИССИИ – помощи 
ребенку в решении 
его жизненных про-
блем. 
4. Фасилитаторская, 
поддерживающая 
деятельность КУРА-
ТОРОВ, позиция: 
«старший товарищ», 
«вторая мама», 
«пед.пример». 
5. Органы управле-
ния и соуправления в 
лицее: педагогов, де-
тей и родителей. 
6. Работа психологи-
ческой службы 
ВГИЛ. 
 
 
 
1. Бюджетное финан-
сирование педагогов. 
2. Родительский 
фонд «Некоммерче-
ское партнерство». 
3. Попечительский 
совет ВГИЛ. 
4. Гранты за победы 
в социальных проек-
тах – 3. 
5. Индивидуальные 
образовательные 
программы. 
6. Пед.технологии и 
профессиональные 
позиции: 
- КТД; 
- куратор – друг, за-
щитник и помощник; 
- портфолио – инст-
румент гуманной 
оценки ученического 
труда. 
1. Локальные акты 
как совокупность 
ДОГОВОРОВ СО-
ТРУДНИЧЕСТВА 
субъектов образова-
тельного пространст-

учебе, «внеурочная 
деятельность» в со-
циальных проектах 
города. 
4. Завышенная само-
оценка 95% лицеис-
тов. 
5. Куратору дети до-
веряют такие секре-
ты, которые не дове-
ряют родителям. 
6. Органы управле-
ния формируются на 
основе публичных 
выборов – быть из-
бранным престижно. 
 
 
 
 
 
 
1 Богатое простран-
ство выборов и спо-
собов самоопределе-
ния. 
2. Гуманные условия 
для самоутверждения 
и самореализации. 
3. Формирование по-
зитивного «Образа 
Я» и чувства собст-
венного достоинства. 
4. Позитивный жиз-
ненный опыт лицей-
ских лет как резуль-
тат социальных проб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Пространство са-
моактуализации в 
атмосфере защищен-
ности и интеллекту-
ального фона лицея. 
2. Жизненный опыт 
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модель гуманного 
социального парт-
нерства людей раз-
ных поколений (от-
ношение к лицею). 
2. Вера в позитивное 
начало ребенка как 
ПРИНЦИП и фунда-
мент профессиональ-
ной позиции педаго-
гов (отношение педа-
гога к ученику). 
3. Высокая само-
оценка учащихся 
(отношение к себе). 
4. Взаимоуважение 
педагогов, учащихся 
и родителей - обще-
школьный коллектив. 
IV. Среда, освоенная 

детьми 
В микрорайоне 
ВГИЛ: 
- Дворец машино-
строителей; 
- Дворец спорта; 
- городской стадион; 
- ДДТ (детский дом 
творчества); 
- СЮТ; 
- филиал ИжГТУ. 
Установлены связи с 
ОУ №№ 29, 30, 41, 56 
г.Ижевска. 
Ежегодные поездки в 
гг. Москву, С.-
Петербург, Казань. 
Профессиональное 
образование «Бух-
галтер малых про-
мышленных пред-
приятий». 

классного коллектива 
(социометрические 
исследования). 
3. Отсутствие в лицее 
«трудных» (из отчет-
ных документов). 
4. Отсутствие меж-
личностных и груп-
повых конфликтов 
(статистика). 
5. Единое, развитое, 
позитивное общест-
венное мнение 
(пед.наблюдения). 
6. Высокая мотива-
ция на образование, в 
т.ч. после окончания 
лицея. 
 
1. Лицеисты – глав-
ные участники, арти-
сты, спортсмены уч-
реждений культуры. 
2. Занятость лицеис-
тов в клубах за пре-
делами ВГИЛ – 56%. 
3. 76% - профессио-
нальное образование 
«Бухгалтер малых 
промышленных 
предприятий». 
4. Проектная дея-
тельность учащихся 
как компонент мето-
дики образования. 

ва. 
2. Механизмы орга-
низационной культу-
ры – традиции, сим-
волы, знаки: флаг, 
гимн, конституция 
лицея. 
3. Педагогическое и 
ученическое СО-
управление (конфе-
ренция, совет лицея, 
совет справедливых и 
др.). 
4. «Часы общения» - 
кураторов. 
5. Дискуссионный 
клуб «Вместе». 
6. Газета «Лицей». 
 
1. Договоры о со-
трудничестве. 
2. Совместные планы 
успеваемости на год. 
3. Совместные меро-
приятия и соревнова-
ния, турниры, олим-
пиады города и рес-
публики. 

как совокупность 
жизненных СМЫ-
СЛОВ. 
3. Социальные пробы 
как опыт самоутвер-
ждения. 
4. Курс «Человекоз-
нания» (Г.К.Селевко) 
как когнитивная со-
ставляющая самореа-
лизации, самоуправ-
ления, саморефлек-
сии. 
5. Выстраивание 
жизненных планов 
учащихся. 
 
 
 
Широкое социальное 
пространство для са-
мопроявления, само-
утверждения, само-
реализации, самооп-
ределения, самореа-
билитации и выборов 
социальных ролей в 
будущей взрослой 
жизни. 

 
Таблица № 2 

Обобщенные показатели эффективности гуманистической 
воспитательной системы в контрольной и экспериментальной выборках 

№ 
п/п 

Критерии эффективности ЭГ КГ1 КГ2

1. Считают психологический климат благоприят-
ным 

95% 68% 76% 



 20

2. Считают отношения педагогов и обучающихся 
«человечными» 

94% 60% 79% 

3. Отношение к школе положительное (идут в 
школу «с радостью») 

91% 43% 64% 

4. Отношение к школе негативное (ждут непри-
ятностей) 

5% 31% 20% 

5. Уровень учебной мотивации 96% 76% 82% 
 

Таким образом, качественный анализ, осуществленный согласно разрабо-

танным критериям, позволил установить, что гипотеза исследования о том, что 

созданная гуманистическая воспитательная система является эффективной, 

подтверждена. Структурные компоненты авторской модели (концепция лично-

сти ребенка, цели, деятельность, взаимодействие субъектов, среда и управле-

ние) способствуют реализации школьником своих базовых потребностей при 

соблюдении выдвинутых автором педагогических условий воспитания. 

В заключение в диссертации представлены следующие выводы. 

1. Авторская гуманистическая воспитательная система является фактором гу-

манизации образовательного процесса школы, поскольку все компоненты 

системы: концепция личности ребенка, содержание воспитания, педагогиче-

ская техника, школьная среда, принципы и инструменты управления ОУ – 

подчинены главному – созданию соответствующих педагогических условий: 

психологическая защищенность и эмоциональная целостность личности ре-

бенка, возможность самоутверждения, самоопределения, самореализации 

школьника в разнообразии видов предметного и социального творчества 

ОУ, в здоровьесберегающих технологиях обучения, атмосфере успеха, ма-

жора и «радости завтрашнего дня» при поддерживающей помогающей про-

фессиональной позиции педагогов. 

2. Содержанием воспитания в модели ВС «от потребностей школьника» стано-

вится формирование ценностных отношений воспитанника: к деятельности, 

к другим, к самому себе, так как в каждом воспитательном мероприятии пе-

дагог создает ситуацию, где воспитанник должен решать проблему выбора 
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способов поведения в коллективе для самовыражения с позиции нравствен-

ности: добра, справедливости, совести, стыда и т.д. 

3. Модель воспитательной системы на основе потребностей школьника реали-

зована в условиях гуманитарного лицея г.Воткинска. Демократический ук-

лад жизни лицея, положительный психолого-педагогический климат, парт-

нерские взаимоотношения детей и педагогов, ровная структура классных 

коллективов, оптимистическое самоощущение лицеистов, зафиксированные 

в психологических исследования, отзывах о школе детей, родителей, педаго-

гической общественности, подтверждают выводы о благоприятной для раз-

вития школьников атмосфере, позитивных процессах саморазвития учени-

ков, гуманизации образовательного процесса ОУ. 

4. Разработанная автором исследования образовательная программа «Воспита-

тельная система на основе потребностей школьника как инструмент управ-

ления воспитательным процессом в ОУ» признана актуальной и востребо-

ванна на курсах повышения квалификации руководителей школ ИПКиПРО 

УР. 

Перспективным в дальнейшем нам представляется изучение эволюции со-

циальных потребностей юноши (девушки) в других типах образовательных уч-

реждений: в средних специальных ОУ, в вузах. 
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