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I. Общая характеристика диссертационного ис

следования 

Актуальность темы. Перестройка образования. :в .. Ро_сстл:, 

совершенствование учебно-воспитательного процесса в ос~щ1-

ной · и полной школе, создание новых типов средних уч1:абн.ых 

заведений, прежде всего лицеев и гимназий, развитие негосу:

дарственного образования с неизбежностью ставят перед.qед~

гогической наукой новые задачи. Их решение должно обесце

чивать скорейшее преодоление кризиса образования в России 

и ее сибирских регионах, выход его на новые рубежи, предпо

лагающее значительное повышение уровня образованности об

разованности и воспитанности школьников . 

. Освобождение школы всех ступеней от пут командно-ад

министративной системы управления, внедрение в педагогиче

скую практику документов, содержащих рекомендации прео~

разующего характера и, в первую очередь, закона РФ "Об об-· 

разовании", усиление регионального компонента в базисном 

учебном плане предполагают выработку нетрадиционных под

ходов к организации обучения и воспитания школьников, на

учное обоснование новых теоретических концепций развития 

личности в основной и полной школе. Вместе с тем следует 

признать, что в настоящее время отсутствует теоретическое 

обоснование процессов перехода на множественные модели ор

ганизации педагогического процесса современной школы и 

ПТУ. Фактически ведется большая экспериментальная работа 

(имеется в виду деятельность педагогов-новаторов педагогиче

ского труда, создание авторских школ, комплексов "вуз - шко

ла" и т.п.), осуществляемая в ряде случаев без опоры на педа-
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гогическую теорию, а порой и при субъективно отрицательном 

отношении к ней. Педагоги":!есrtая наука признается при этом 

лишь на уровне отдельных идей и предположений, высказы

ваемых небольшой группой наиболее авторитетных у":!еных. 

Такой подход, весьма широко распространившийся в ряде пе

дагогических коллективов, мало способствует преодолению 

кризисных явлений в школьном образовании, а также и в пе

дагогической науке в целом. Педагогический плюрализм, ста

вящий под сомнение традиционные обр~зовательнр-воспита

тельные стереотипы, не отражающие многообразия педагоги

ческих решений назревших задач воспитания школьников, 

требует формирования новых направлений развития теоре:ги

ческой педагогической мысли, воплощенных в практику дея

тельности школы. Создание новых направлений в педагогиче

ской науке во многом подготовлено широким распространением 

системного, а также комплексного подхода к организации уче

бно-воспитательного процесса современной школы (В.С.Ильин, 

Ю.А.Конаржевский, АТ.Куракин, Э.И.Моносзон, Л.И.Новикова, 

Ю.П.Сокольников), оптимизация процесса воспитания (Ю.К.Ба

банский, М.М.Поташник), общей методики учебно-воспита

тельного процесса (3.И.Васильева, Б.3.Вульфов, В.М.Коротов, 

А.П.Тряпицына, Г.Н.Филонов). Труды этих ученых во многом 

подготовили появление целостных представлений о педагоги

ческом процессе, предполагающих разнообразие вариантов его 

осуществления при учете разли":!ных видов деятельности 

школьников. 

Таким образом, создание условий для перехода педагоги

ческого мышления от одномерности к многомерности, предпо

лагающей поиск и нахождение различных вариантов органи

зации педагогического процесса на модульно-вариационной ос-
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нове, т.е. так называемой ситуативной педагогике. Анализ пе

дагогической ситуации, сложившейся в конкретном школьном 

социуме, отказ от единого стереотипа мышления в пользу их 

множества неотделимы от системы нравственных оценок явле

ний окружающего мира, которым пользуются педагоги и 

школьники. Упорядочение оценочной деятельности школьни

ков, оптимизация их нравственных оценок явлений окружаю

щего мира могут быть рассмотрены в качестве одного из основ

ных условий достижения целостности воспитательных воздей

ствий на школьников среднего и старшего возраста. Это тем 

более необходимо, что практическое воспитание по-прежнему 

носит в основном вербальный характер, уйти от которого пол

ностью в работе школы пока не удается. 

Исходя из всего сказанного выше, удалось сформулиро

вать тему докторского диссертационного исследования: "Педа

гогические основы организации целостного процесса воспи

тания школьников". 

Организация целостного процесса воспитания школьников 

- одна из важных проблем современной школы. Целостность 

воспитательных воздействий на формирующуюся личность 

рассматривается как одно из важнейших условий формирова

ния ее развитой, общественно активной, сочетающей в себе мо

ральную чистоту, духовное богатство и физическое совершен

ство. Это фундаментальная цель воспитания, и в настоящее. 

время нет достаточных оснований отвергать ее. Принятое же в 

традиционной педагогике деление единого педагогического 

процесса на политическое, трудовое, нравственное и прочее во

спитание можно рассматривать лишь как научную абстрак

цию, условность, которая мало помогает современной педаго

гической . практике. Своего рода введением в целостные пред-
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ставлени.я о процессе воспитания явилось Примерное содер

жание воспитания школьников (О.С.Богданова, М.Д.Виноградо

ва, И.с:марьенко и др.)1, а также Комплексная программа ком

мунистического воспитания школьников, разрабатывавшаяся 

группой ученых бывшего НИИ общих проблем воспитания 

АПН СССР в 1990-1991гг. во главе с В.М.Кротовым. Однако в 

новых условиях дело это не получило завершения и сущест

венного влияния на школьную практику не оказала. Для того, 

чтобы теоретические представления о целостном педагогиче

ском процессе материализовались в школьных методиках, тре

буется отказаться от традициоliного дробле~ия воспитательной 
деятельности школы по направлениям, а, возможно, и пере_йти 

на позиции ситуативной педагогики, которая предполагается в 

качестве практика-методической основы целостного процесса 

воспитания школьников. 

В настоящее время педагогическая наука располагает, как 

минимум, четырьмя теоретико-методическими системами, 

имеющими интеллектуальный характер организации интегри

рованного в них педагогического знания и в ряде случаев про

тивостоящими друг другу. 

. Классическая советская педагогика. Она представлена в 

трудах выдающихся педагогов прошлого (Н.К.Крупска.я, 

А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский, С.Т.Шацкий и др.). Их 

взгляды достаточно широко изучаются и пропагандируются в 

педагогической практике и в силу э-гого имеют распростране

ние в массовой школе. Они составляют глубинный "культур-

1 Примерное содержание воспитания школьнИЕ:ов: Рекомендации по 
организации системы воспит. работы в общеобразовательной школе 
/Богданова О.С., Виноградова М.Д., Марьенко И.С. и др.; Под ред. 
И.С.Марьенко. - М.: Просвещение, 1980. 166 с. 5-е изд., перераб. и доп. -
Работа выдержала 6 изданий. 
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ный слой" современной педагогической науки, несомненно, тре

бующей трактовки историко-педагогического характера, вве

дении в научны:1:i оборот идей, не потерявших актуальности в 

новых социальных, экономических и социальных условиях. 

Традиционная педагогика. Долгое время развивалась на 

основе творческого осмысления наследия классиков, учета по

литико-экономической конъюнктуры тоталитарного государст

ва. Данная система представлена очень мощно, в том числе 

большими научными коллективами ведущих педагогических 

вузов и НИИ РАО. Система осмыслена теоретически и освоена 

методически подавляющим большинством педагогов-практи

ков. К сожалению, традиционная педагогическая практика не в 

состоянии обеспечить высоких результатов обучения и воспи

тания школьников в новых условиях деятельности школы, хо

тя это совершенно необходимо российскому обществу. 

Педагогика сотрудничества. Данная теоретико-методи

ческая система сложилась недавно и находится в стадии ста

новления. В основе ее лежит научный анализ деятельности 

учителей - новаторов педагогического труда (И.П.Волков, 

И.П.Иванов, Е.Н.Ильин, В.А.Караковский, М.П.Щетинин и др.). 

Идеи сотрудничества популярны в среде прогрессивно мысля

щих педагогов, но их теоретическое, а, главное, методическое 

освоение - по-видимому, дело ближайшего будущего. 

Педагогика rармо·вическоrо развития. Представлена в ос

новном в трудах Ю.П.Азарова2. Направление перспективное, 

достаточно новое, нуждающееся в серьезном научном обосно

вании и отработке прикладных вариантов. 

2 Азаров Ю.П. Радость учить и учиться: Педагогика гармонического раз
вития. - М.: Политиздат, 1989. с.108-109. 
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Можн? предположить, что педагогический плюрализм до

пускает как развитие уже имеющихся, так и создание новых 

педагогических систем, интеллектуализирующих знания как 

теоретического, так и прикладного характера. Ситуативную 

педагогику следует представить как интеллектуальную теоре

тико-м~тодическую. систему, позволяющую обеспечить целост

ность процесса формирования личности в конкретной школе 

на основе . развития оценочной деятельности. Учет специфики 

формирования личности в конкретной социальной и педагоги

ческой ситуации (город, село, школа, микрорайон и т.п.), пред

полагает ситуативность и может обеспечить целостность педа

гогических воздействий. Отсюда особа.я роль региональt1ых, 

национальных, индивидуальных особенностей деятельности 

каждой школы в новых условиях. Это возможно лишь на осно

ве модульно-вариационного компонента научно-методических 

учебных комплексов, обеспечивающих целостность педагогиче

ского процесса (корректировка учебных планов, программ, раз

работка методических рекомендаций, пособий для учителей

предметников и классных руководителей базовой школы). Раз

витие ситуативной педагогики неотделимо, на мой взгляд, от 

развития оценочной деятельности школьников. 

Оценочная деятельность - одна из психологически допус

тимых, имеющих важное педагогическое значение, и вместе с 

тем это относительно мало изученный вид деятельности стар

шеклассников. Оценочная деятельность пронизывает весь уче

бно-воспитательный процесс основной и старшей школы, ока

зывая сильнейшее воздействие на все ведущие виды деятель

ности школьников: игровую, учебную, общественно-организа

торскую, профессионально-трудовую. Вместе с тем, следует 

отметить, что психологическая концепция оценочной деятель-
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ности еще не сложилась, хотя основы ее можно выделить в 

трудах Ш.А.Амонашвили, ВТ.Ананьева, В.С.Круглова. В науч

ный оборот педагогики понятие оценочной деятельности введе

но 3.И.Васильевой.3 

Различные формы оценочной деятельности, такие, как са

мооценка, нравственная оценка личностью поступков людей и 

явлений окружающей жизни, взаимооценка в коллективе, вы

ступающая часто в роли коллективного общественного мнения 

рассматривались в работах психологов Л.В.Бороздиной, Л.Ве_. 

денска, А.И.Липкиной, В.Д.Сайко, Е.Т.Соколовой, И.Г.Чесноко

вой; педагогов А.А.Вайсбурга, В.Г. Бочаровой, ЖЕ.Завадской, 

М.Г.Казакиной, Jv.I.Ю.:Красовицкого, И.В.Кузнецовой, Р.А.Ост

ровской. Философско-методологический аспект изучения оце

ночной деятельности представлен достаточно схематично. Се

рьезного внимания заслуживает проработка гносеологического 

содержания понятия "оценка" (Ю.Д.Гранин)4• В целом же на

прашивается вывод о том, что оценочная деятельность школь

ников выражена теоретически весьма неубедите:rр, .. }!,:,, ~ :'~!tв

ное, слабо оснащена методически. 

Предлагаемое вниманию диссертационн~е исследование 
может быть отнесено к теоретико-методическому жанру. 

Проблемой диссертационного исследования является пе

дагогическое обоснование условий и путей достижения целост

ности учебно-воспитательного процесса основной и старшей 

школы на основе педагогически правильно организованного 

процесса оценочной деятельности подростков и старшекласс

ников. Данная проблема представлена в ее гносеологическом, 

3 Васильева. 3.И. Воспитание убеждений у школьников в процессе обуче
ния. - Л., 1981. с.61-68. 
4 Гранин Ю.Д. О rносеологи<э:еском содержании понятия 
"оценка"/ !Вопросы философии, 1987. No 6. с.59-72. 
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теоретическом и методологическом аспектах, развернутых в 

виде тезисов о целостности в ее философском и методологиче

ском значении и оценке как фаrtторе развития личности в об

ществе и ее отношений с государственными и общественными 

институтами, в первую очередь со школой. 

Объектом исследования является учебно-воспита тель,ный 

процесс современной школы, организованной на основе пред

метных полей в рамн:ах модульно-вариационного компонента 

базисного учебного плана. 

Предметом данного исследования является целостная ор

ганизация процесса воспитания школьников в условиях массо

вой и инновационной школы. 

Целью исследования явилось создание теоретико-методи

ческого обеспечения целостного процесса воспитания школьни

ков в базовой школе средствами оценочной деятельности. Дос

тижение поставленной цели позволяет обеспечить школы за

падносибирского региона Российской Федерации научно-мето

дическими комплексами. строящимися в зависимости от кон

кретной педагогической ситуации, в которой они действуют. 

В ходе диссертационного исследования рассматривался 

следующий блок теоретических и прикладных научных задач: 

теоретическое оформление концепции целостного процесса 

воспитания школы1иков в современной массовой школе, учи

тывающей современное состояние образования и социальные 

изменения в обществе; 

• психолога-педагогическая характеристика оценочной дея

тельности подростков и старшеклассников как основы ди

агностики, а также r<еррекции целостности воспитательных 

воздействий на личность в условиях реального педагогиче

ского процесса массовой и инновационной школы; 
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• типологизация школ с целью выделения общих черт и при

~наков, дающих возможность распространить методики, раз

работанные для одной школы, на другие, сходные по при

знакам, создания комплекса "Базовая школа No .... " для школ 

каждого типа, обеспечивающего целостность активных вос

питательных воздействий на школьников и его опытная про

верка; 

• педагогическая коррекция вновь созданных методик, обеспе

чивающих целостность воспитательных воздействий на раз

вивающуюся личность с учетом ее оценочной деятельности. 

В ходе исследовательской работы проверялась следующая 

рабочая гипотеза: 

• концентрация активных педагогических воздействий на фор

мирующуюся личность в рамках школьного социума, разно

образие их в педагогическом процессе и выведение в русло 

оценочной деятельности педагогов, а также школьников по

зволяет достичь целостности воспитания в новых условиях 

тrr.rrrт,.r..'""т ..,,..,...,..,..,..,_. ,...,.,..,..,.,....,.,, · ..,.........,..,...,,..,е::..,,...,,.. ...,.,.._....,.,...,. - .. - ...... С:. .... -.-. - .... ----,,..-- -- --- -U 
,.....'-ol.L..L'-'<J.LJ..JJ..LV\., .LJI.L 'ш.n.v..r.L, .L.Lt,JCVVJ:-10.UVDQ .LD ;J "'1.t::"Vnv-J:1,U\,;1.LY.l"J."c:L".L"CJJ..Dn.DJ.Vl 

процесс с позиций гуманизма и демократии; 

• обеспечение целостности воспитания школьников может 

стать необходимым условием повышения результативности 

педагогического _процесса, дос1·ижения разумного сочетания 

педагогической активности и требовательности при полноте 

гарантий свободы личности и прав ребенка в соответствии с 

Конвенцией ЮНЕСКО о правах ребенка, Российской Кон

ституцией и законом РФ "Об образовании". 

На защиту выносятся следующие положения: 

• воспитательная работа современной российской школы, осу

ществляемая в процессе ее образовательной деятельности, в 
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настоящее время может быть построена на основе целостно

сти активных педагогических воздействий и влияний; 

• организация целостного педагогического процесса школы 

может быть достигнуто путем активизации оценочной дея

тельности педагогов и школьников при усл·овии ее педаго

гически :корректного осуществления; 

• оценочная деятельность есть педагогически эффективный и 

психологически допустимый вид интеллектуальной деятель

ности, значение :которого в педагогическом процессе посте

пенно возрастает; 

• корректное применение оценочной деятельности школьни

ков-подростков и старшеклассников к проблеме решения за

дач воспитания и образования позволят поднять эффек

тивность педагогического процесса школы, сделать его более 

демократичным и гуманистичным. 

· Базой исследования явились шко.лы Центрального района 

г.Омска общим числом 19, коллективы Березовской средней 

тт~'fm.пJ..т M::ipJ..я-нnRcкnrn гайпна и Ка.тт::~.чинской сре_ттней тлко.лы 

No 1 Омской области. Экспериментальная, опытная педагогиче

ская работа (ЭОПР) непосредственно выполнялась в коллекти

вах средних школ No 17, 23 г.Омска, а также в школе No 13 

ст.Омск Западно-Сибирской железной дороги (в настоящее 

время - полной школе No162 г.Омска). Общее число школьни

ков основной и старшей школы, охваченных исследованием, 

составляет 5727, число руководителей школ - 15, педагогов -

237, студентов ОГПИ/ОмГПУ, включая выпускников, ~ 19. К 

анкетированию и различного рода опросам дополнительно 

привлекалось ·412 школьников, обучавшихся в различных 

школах других районов города и области. 
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Методологической основой исследования являются соци

ально ориентированные диалектико-материалистическое уче

ние А.Н.Леонтьева5 о развитии личности, классическое учение 

о воспитании и образовании в российском обществе, Закон 

Российской Федерации "Об образовании", современная логико:.. 

философская концепция интеллектуальных систем (И.С.Ладен

ко6, В.И.Разумов7), разработанная в Институте философии и 

права СО РАН. 

Научная новизна исследования состоит в разработке :кон

цепции ситуативной педагогики, обеспечивающей целостность 

процесса воспитания школьников, связующим звеном котороm 

является их оценочная деятельность. Создание комплекса "Ба

зовая школа No ... " позволяет обеспечить организацию целост

ного осуществления педагогического процесса в школе, теснее 

увязать воспитательную работу, осуществляемую в учебное и 

внеучебное время, что создает теоретико-методическую основу 

для успешной деятельности профильных лицеев и гимназий, а 

'!'Я 1<'.'Ж'Р Я .Пf..'1'Р):1НЯ 'l'ИRHJ.T'lr · ТПl<'n.П. 

5 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - Изд. 2-е. - М.: По
литиздат, 1977. 304с. 
6 Ладенко И.С. Интегральные системы и обучение. - Новосибирск: Из-во 
НГУ, 1993. 154с. 
Ладенко И.С. Интеллектуальные системы в целевом управлении. - Но

восибирск: Наука, 1987. 116с. 
7 Разумов В.И. Качественный анализ в исследовании сложньхх предмет
нь1х областей / /Интеллектуальные системы и методология. - Новоси
бирск, 1992. с.91-107. 
Разумов В.И., Стацинский В.М., Маврии С.А. Категориальные ряд~I как 

метод исследования/ /Особенности современного научного познания. -
Томск, 1984. с.130-140. - (Рукопись деп. в ИНИОН АН СССР № 19077 от 
26.12.84). 
Разумов В.И., Стацинский В.М., Маврин С.А. О происхождении сущно

сти вещи, ее структуре и роли в познании/Особенности современного 

научного познания. - Томск, 1984. с.106-129. (Рукопись деп. в ИНИОН АН 
СССР № 19077 от 26.12.84). 
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Практическая значимос•гь научно-педагогической работы 

заключается в подготовке и внедрении в практику школ За

падной Сибири научно обоснованных и коммерчески пригод

ных методических комплексов, что обеспечивает эффективную 

учебно-воспитательную работу школы в профильной предпро

фессиональной подго'rовке молодежи. 

Апробация важнейших результатов диссертационного ис

следования проведена на международных, Всесоюзных, респу

бликанских и региональных научно-практических конферен

циях в гг. Новосибирске, Екатеринбурге, Омске, Тюмени, в сис

тематических курсах лекций для студентов Омского педагоги

ческого университета, л~кциях для слушателей ОмИПКР9, а 

также в педагогической периодике. 

Внедрение научных разработок, пособий и рекомендаций 

осуществлялось в школах Центрального района г.Омска, в 

школе No 13 и школе-интернате No 55 ст.Омск Западно-Си

бирской железной дороги, в классах интеллектуального разви

тия при гимназии No 9. Распространение прогрессивного педа

гогического опыта проходило в рамках кустового психолога

педагогического семинара-совещания учителей и классных ру

ководителей школ Омского отделения Западно-Сибирской же

лезной дороги . 

. Материалы исследования легли в основу Основных на

правлений развития образования в Омской области (1991г.); 

Концепции развития системы внешкольного дополнительного 

образования (ВДО) детей, подростков и юношества Омской об

л~сти (1993 г.); Концепции развития образовательных учреж

дений на селе в Омской области (1994 г.). Эти документы раз

рабатывались· по заданию Комитета по образованию админи

страции Омской области и составили научно-методическую и 
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правовую основу преобразований в сфере просвещения в ре

гионе. 

Работа над докторской диссертацией была начата в 1984 

году. Этапы ее выполнения можно представить следующим 

образом: 

1. 1984-1988 гг. На этом этапе шло осмысление проблемы, 

велась подготовка плана докторского диссертационного иссле

дования, проводилась разработка и опытное применение ис

следовательской методики прогностического характера с по

следующим обобщением полученных результатов и выводов, 

касающихся организации оценочной деятельности школьников. 

В ходе предварительного исследования было выяснено, что 

оценочная деятельность весьма интенсивно осуществляете.я 

школьниками среднего и старшего возраста в различных фор

мах и с различной степенью осознанности. Было установлецn 

также, что характер оценочной деятельности школьников и ее 

ход во многом зависит от педагогического воздействия на ее 

осушествление. Ч'l'О в р.яде слvчаев педагогами игнорировалось. 

Рассматриваемые аспекты реализации оценочной деятельности 

школьников в учебном процессе разрабатывались методами 

формирования перспективных нравственных оценок результа

тов учения: своих собственных (учебная самооценка), одно

классников (индивидуализированная оценка результатов уче

ния членов всего ученического коллектива), коллективна.я 

оценка результатов индивидуальной учебной работы (учебная 

взаимооценка - общественное мнение). Данная методика опро

бовалась в школе No 13 ст.Омск и в школе No 30 г.Омска. 

В конце этапа была предпринята корректировка прогно

стической методики исследования с целью ее расширения и 

упрощения, что необходимо дл.я скорейшего обучения польза-
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ванию ею привле1tавшихся к НИР студентов-практикантов и 

слушателей ФППК ОНО при Омском педагогическом универ

ситете. 

2. 1989-1990 гг. На данном этапе основное внимание было 

уделено теоретическому осмыслению и созданию методичес

кого обес:::печения целостного процесса воспитания подростков и 

старшеклассников в полной школе. 

В ходе научно-исследовательской работы, осуществляв

шейся на этом этапе, создана нетрадиционная философско-ло

гическая :концепция организации целостного процесса воспита

ния, дана типология школ, отработаны общие и специфические 

аспекты педагогической деятельности внутри целостного у~еб

но-воспита тельного процесса, создан комплекс "Базовая школа 

№ ... " с модульно-вари:а:ционным н:омпонентом усиленным впо

следствии в базовом учебном плане. Выявлена связь целостно

сти активных воспитательных воздействий на формирующую

ся личность с практикой осуществления оценочной деятельно-

,...,.,,Т/1' ,ru!:1TТТT,1"Vf1Q' {'\("Ц{'\'QЦ{'\Й м rоr·г==-nтпР.тА ТТП<".n.п1-,т_ - --- .,, -·---,--- . . ... 

Внедрение комплекса "Базовая школа No ... ", с 5-ти днев

ной рабочей н~делей, было осуществлено в ш1юлах № 1 7, 4, 23; 

проведена его корректировка. 

3. 1991-1994 гг. На этом этапе была развернута работа по 

обоснованию ситуативной педагогики как интеллектуальной 

·георетико-прикладной системы, рассчитанной на разнообраз-

1:ые условия деятельности школ в масш·габах крупного сибир

ского города. Подводились итоги исследования, делались обоб

щения и выводы теоретичесrюго и прикладного характера, соз

давались ма териальi, рассчитанные на перевод преподавания 

педагогики в педагогическом вузе на основу си·гуативности. Го

товились основные публикации диссертан-га. 
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II. Оrруктура, основное содержание и выводы 

докторской: диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, 

списка литературы и приложений. Объем основной части дис

сертации составляет - 226, списка литературы - 32, приложе

ний - 5 3 страниц. 

Структура диссертации определена логикой исследования. 

Во Введении обоснованы актуаJrьность темы, теоретические и 

практические значения исследования, дана характеристика его 

объекта, определены предметы, цель, задачи, рабочая гипоте

за, методологическая основа, экспериментальная база и другие 

необходимые компоненты исследования; раскрыты также на

учная новизна и основные положения теории и методики цело

стного процесса воспитания подростков и старшеклассI:Iиков в 

оценочной деятельности, раскрыта этапность получения ре

зультатов, выносимых на защиту. 

Глава I "Целостный подход к воспитанию в современной 

педагогической науке" содержит результаты анализа совре

менного состояния теоретичесн:ого и методического осмысления 

проблемы на основе категориального исследQвания имеющихся 

научных подходов и создание обобщенной модели целостного 

процесса воспитания школьников в педагогике и школьной 

практике с учетом его качественных характеристик. 

Глава II "Общая психолога-педагогическая характеристи

ка целостного процесса воспитания школьников" раскрывает 

методики комплексного психолога-педагогического исследова

ния и условия их конкретного применения, дает существенную 
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характеристику целостного процесса воспитания как педагоги

ческого явления и приводит фрагменты массового опыта орга

низации целостного процесса воспитания школьников и стар

шеклассников в школах Омска и Омской области. 

Глава III "Оценочная деятельность школьников как основа 

диагнос_тики целостности процесса воспитания в современной 

школе" содержит описание оценочной деятельности как одного 

из психологически допустимых видов деятельности в среднем 

и старшем школьном возрасте, раскрывает ее содержание и 

формы в учебном процессе и во внеучебное время, знакомит с 

опытом прогнозирования оценочной деятельности подростков и 

старшеклассников, раскрывает влияние оценочной деятельно

сти на целостность процесса воспитания школьников. 

Глава IV "Ситуативная педагогика в системе целостных 

воздействий на личность в современной школе" дает понятие о 

ситуативной педагогике как интеллектуальной теоретико-при

кладной педагогической системе, типологии педагогических си

туаций в школьной практике и методической базе ситуативно

сти в целостном процессе воспитания (HMYR "Базовая школа 

№ ... "), а также опыте применения НМУК "Базовая школа № 

1 7" в Центральном районе г.Омска. 

Глава V "Итоги экспериментальной и опытной педагогиче

ской работы по организации целостного процесса воспитания 

школьников" раскрывает наиболее значимые результаты в 

ЭОПР в школах г.Омска и Омской области, а также знакомит с 

опь1том педагогической коррекции методики целостного воспи

тательного воздействия в оценочной деятельности, разработан

ной в ходе выполнения диссертационного исследования.· 
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В Заключении дана характеристика перспектив продол-' 

жения ЭОПР в школах Омска и области в новых социально

экономических условиях. 

Список литературы содержит библиографическое· описа

ние около 300 литературных источников, .анализ которых.-дал 

возможность осуществитI:i теоретическую проработку научных 

идей, ·легших в ·основу диссертационного исследования. 

. Приложения включают исследовательские.. .материалы,. 

представляющие научный интерес и имеющие прикладную 

ценность, но никогда не публиковавшиеся диссертантом. 

Целостный подход к воспитанию является серьезной про

блемой в современной школе и в педагогической науке в целом. 

Практика педагогической деятельности в нынешних условиях 

показывает недостатки традиционных представлений о воспи

тании, которые сводились зачастую к идеологической обработ

ке молодежи в духе примитивного коммунистического миро

воззрения, которое фактически представлялось необходимым и 

достаточным. Процесс демократизации и гуманизации образо

вания разрушили прежнюю модель педагогического процесса, 

позволили возродить целостный подход к воспитанию как тео~ 

ретическую концепцию педагогики и создать условия для ее 

воплощения в школьной практике. 

Уровень теоретической разработки концепции целостного 

процесса воспитанйя подростков и старшеклассников в совре- -

менной педагогике следует принять недостаточным. Комплекс

ный и систематический подходы к воспитанию, активно разра

батывавшиеся в 70-80-е гг., в настоящее время следует при

знать устаревшими. В то же время идея целостной организа

ции процесса воспитания занимает видное место в трудах пе_; 

дагогов-новаторов педагогического труда и ученых-педагогов, а 
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также в развивающейся практике альтернативного образова

ния. 

Философско-методологический аспект концепции целост

ного процесса воспитания выведен посредством метода катего

риальных рядов (В.С.Барулиы, И.С.Ладенко, В.И.Разумов). Он 

рассмотрен через ряд категории "целое-часть". Данный мето

дологический прием позволяет рассматривать данную катего

рию в единстве с другими категориями ряда, такими, как 

"целостность", "общность", "индивидуальность", "частность" в 

соотнесении с тенденциями их развития. Такими тенденциями, 

направленными навстречу друг другу, являются интеграция и 

дифференциация. Это понимание философского аспекта про

блемы целостности процесса воспитания позволяет успешно 

применять материалистическую диалектику к нуждам педа

гогического исследования, попытаться решить поставленную 

проблему в общем виде. 

Обобщенная модель целостного процесса воспитания имеет 

главной целью воспроизведение графическими методами его 

динамики. Модель воспроизводит в общем виде ход процесса 

воспитания в соответствии с этапом возрастного развития в 

подростковом и младшем юношеском возрасте, раскрывая не

равномерный характер двух взаимодополняемых процессов. 

На модели выделены области прохода школьников из одной 

возрастной группы в другую, обозначено действие факторов 

развития личности, которые оказывают влияние и на процесс 

воспитания, сохраняя или, наоборот, разрушая его целост

ность. Факторы эти являются социальными и педагогическими, 

что создает предпосылки для развития ситуативной педагоги

ки. 
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Ситуативная педагогика не может считаться новым на

правлением развития педагогической науки. Но направлением 

организации активных педагогических воздействий - несо

мненно. Это ставит под сомнение возможность внедрения 

обобщенных рекомендаций для всех школ во всех регионах. 

Действие основных факторов развития личности в подростко

вом и старшем школьном возрасте настолько влияет на педа

гогическую ситуацию, в которой осуществляется целостный 

процесс воспитания, что его модель в каждой конкретной шко

ле может иметь существенные различи.я. Схемы ситуативной 

педагогики необходимо использовать для рассмотрения про

блем целостного процЕ!сса · воспитания школьников. 

Качественный анализ проблемы организации целостного 

процесса воспитания в полной средней школе позволил выде

лить пути и способы ее решенин. Целостность процесса воспи

тания в полной школе может быть достигнута: 

• за счет актуализации в интегративных формах активных 

воспитательных воздействий школы; 

• при достижении благоприятной педагогической ситуации в 

школьном социуме, специально и целенаправленно созда

ваемой в соответствии с целями и задачами осуществления 

целостного процесса воспитания; 

• при этом в роли оси, на которой размещаются компоненты 

целостного процесса· воспитания, выступает оценочная дея

тельность подростков и старшеклассников; она пронизьmает 

все виды деятельности школьников, способствует формиро

ванию развитой личности в школьном возрасте. 

Современное понимание воспитания в его целостном виде 

предполагает серьезное изменение педагогической позиции 

воспитателя в отношении к воспитуемому. Целостность воспи-
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тательных воздействий в современной школе строится на не 

педагогическом подчинении в понимании С.И.Архангельского и 

не в педагогическом руководстве в трактовке С.Е.Хозе. Целост

ности же процесса воспитания в наибольшей степени способст

вует понимание его как интеллектуальной поддержки разви

тия. личности в. подростковом .и старшем школьном· возрасте; 

Целостный процесс воспитания относится к -числу сложных 

педагогических процессов. Для его изучения применялась ком

плексная методика, включающая группу последовательных 

технологий как традиционных, так и имеющих нетрадицион

ные модели. Это позволило получить результаты, которые 

можно по ряду показателей признать объективными. 

Объективность результатов исследования целостного про

цесса воспитания школьников путем сравнения данных в сис

теме, изображенной на рисунке 2.1. при условии изначального 

признания предположения поведенческого аспекта под идео

логическим. В этом ~,vюжно усмотреть отход от тоталитаризма в 

воспитании, его смещение в сторону общественного идеала и 

достижения известной целостности воспитания подростков и 

старшеклассников. 

Суждение Поступок 

Сознание Поведение 

Рис.2.1. 

Целостный процесс воспитания является по отношению к 

развивающейся личности ненасильственным. Он обладает мяг-
,; 

ким воздействием на подростка или старшеклассника, способ-

ствует их нормальному физическому и психическому разви

тию. При этом существенным изменениям подвергается струк-
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тура воспитания в школе. Части традиционного воспит2.ния 

трансформируются в процессе обучения· в рамках региональ

ного и школьного . компонентов базисного учебного плана Рос

сийской Федерации, а целостность активных педагогических 

воздействий достигается за счет нетрадиционной отношенче

ской мотивации положительного поведения при его интеллек~ 

туальной педагогической поддержке. 

Целостный процесс воспитания опирается на нетрадици

онные методы педагогического воздействия на развивающуюся 

личность. На первое место выводится требование установления 

нормальных личностных отношений педагЬга и воспитанников 

при·· добровольном участии последних в педагогическом про

цессе. В·. этом направлении работают игровые и тренинговые 

методики психолого-педагогического плана. 

В ходе исследования обнаружилось, что массовый опыт 

организации целостного процесса воспитания в школах Рос

сийской Федерации пока еще не сложился. Он формируете.я: 

педагогическими коллективами в основном на интуитивной ос

нове и, по преимуществу, эмпирическим путем. Вскрылись 

противоречивые тенденции в развитии целостного процесса 

воспитания подростков и старшеклассников, обусловленные 

реальными противоречиями социального и психолога-педагоги

ческого плана. 

Наиболее общие п'роблемы осуществления целостного про

цесса воспитания школьников, порожденные кризисным состо

янием российского общества, питают факторы осуществления 

целостного процесса воспитания в школе. Столкновение 

встречных тенденций в педагогической деятельности образует 

реальные педагогические противоречия. Педагоги, в процессе 

педагогической деятельности стремясь к организации целост-
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наго процесса воспитания, пытаются при помощи различных 

методов затормозить или подавить дейс'гвие одних тенденций, 

которые оцениваются как отрицательно направленные, и, на

оборот, усилить действие прочих тенденций, которые оценива

ются как положительные. Таким образом строится коррекция 

целостного процесса воспитания подростков и старшеклассни

ков. В успешном осуществлении целостного процесса воспита

ния в этом случае важнейшую роль играет оценочная дея

тельность воспитуемых. 

Оценочная деятельность представляет собой сложный, в 

настоящее время мало изученный, психологически допустимый 

вид деятельности школьников среднего и старшего возр~ста. 

Данный вид деятельности имеет интеллектуальный характер и 

сопутствует всем основным видам деятельности школьника: 

учению, общению, -игре. При этом корректное осуществление 

оценочной деятельности заметно повышает эффективность по

следних. 

Психологический механизм оценочной деятельности шко

льников среднего и старшего возраста выглядит следующим 

образом. Каждый школьник находится в пространстве, в кото

ром живут и действуют другие люди, вступающие в постоян

ные отношения противоречия, сотрудничества и оценивания. 

Это пространство может быть сужено до непосредствен-но ок

ружающего школьника, которое является оценочным полем. 

Постоянное пребывание в оценочном поле порождает у школь

ника интеллектуальное напряжение (в формулировке Б.Г.Ана-_ 

ньева _ - оценочная тревожность), что, с одной стороны, вызыва

ет создание психологической защиты от оценочного воздейст

вия, а с другой стороны, способствует активному вовлечению 

самого школьника в оценочную деятельность. Данные положе-
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ния отражаются в речевой практике учащихся в современной 

школе. 

Следует выделить возрастные характеристики оценочной 

деятельности школьников, влияющих на ее осущест~ление. 

Если в подростковом и в старшем подростковом возрасте оце

ночная деятельность сосредоточивается в сферы общения, уче

ния и некоторых других, то в старшем школьном возрасте оце

ночная деятельность постепенно приобретает всеобъемлющий 

характер, охватывая человеческие отношения, политические 

пристрастия, профессиональные пристрасти.я и т.п. Это поло

жение находит отражение в оценочных ситуациях школьни

ков, которые в ходе. диссертационного исследования выступали 

в качестве самостоятельного объекта изучения. 

Содержание оценочной деятельности и формы ее осущест

вления в старшем подростковом и младшем юношеском воз

расте весьма разнообразны. Е~ли содержание оценочной дея

тельности может быть сведено к выработке системы ценностей, 

"' rт,:,yнiyin nчР!)Р.ТП, R сфере нравственности и человеческих от

ношений, то формы оценочной деятельности сравнительно лег

ко вводите.я в рамки трех основных позиций: самооценки, 

оценки и взаимооценки школьников. Данные формы оценочной 

деятельности школьников, за исключением самооценки, не по

лучили пока завершенного описания в психолого-педагогичес

ких исследованиях. 

Самооценка - одна из ведущих психоJI()гических качеств 

личности - начинает формироваться в младшем школьном воз

расте, но актуализируется лишь в подростковом. В старшем 

подростковом возрасте самооценка выступает в двух основных 

характеристиках - как адекватная или близкая к ней и неаде

кватна.я. Психологически наиболее целесообразной считается 
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адекватна.я самооценка, откорректированная в сторону неболь

шого завышения. Это являете.я важнейшим условием успеш

ной учебной и внеучебной деятельности подростка и старше

классника, а также эффективного педагогического руководства 

ею. 

Нравственна.я оценка, а также совокупность таковых яв

ляете.я также важнейшей психологической характеристикой 

личности. Под оценкой понимаете.я интеллектуальное усилие 

личности, направленное на сравнение результатов собственной 

деятельности с результатами деятельности других людей, по

павших в ее оценочное поле. Оценка, таким образом, пред

ставляет собой равнодействующую большого числа нравст:вен

ных оценок. Она может применяться, развиваться или, наобо

рот, подвергаться разрушению. 

Взаимооценка представляет собой форму групповой или 

коллективной оценочной деятельности школьников. Для лично

сти ~_на имеет важное корректирующее значение, находит вы

ражение в обшественном мнении. 

Механизм оценочной деятельности школьника выстраива

ется следующим образом. На основе системы ценностей и 

нравственных оценок, сформировавшихся в оценочном поле, 

школьник выдвигает ряд суждений оценочного характера, под 

которым подстраиваете.я соответствующее поведение, пред

ставляющее совокупность нравственных поступков - единиц 

поведения. Обратна.я связь в виде взаимодействия поступков 

на соответствующие элемен·гы сознания прослеживается го

раздо слабее. Реальная поведенческая практика в данном слу

чае представляет собой совокупность шести элементных оце

ночных цепочек, характеризующих более тонкие механизмы 
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осуществления оценочной деятельности. Данный механизм 

может быть подвержен педагогическому прогнозированию. 

Педагогическое прогнозирование оценочной деятельности 

подростков и старшеклассников не занимало центрального 

места в изучении целостного процесса воспитания в школе. 

Тем не менее была сформулирована методологическая модель 

прогностического исследования оценочной деятельности подро

стков и старшеклассников в ходе целостного процесса воспита

ния. Благодаря ей оказались возможными краткосрочные 

прогнозы результатов оценочной деятельности школьников, 

имеющие педагогическую ценность при изучении целостного 

процесса воспитания. 

В ходе исследования влияния оценочной деятельности был 

установлен факт влияния оценочной деятельности на целост

ность процесса воспитания школьников. При этом имеет место 

пряма.я зависимость, выражаемая коэффициентом корреляции 

cr (сигма) более 0,5. Это означает, что при грамотной педагоги

ческой деятельности. конuентрирvющей активные педагогиче

ские воздействия на коррекции нравственных оценок, само- и 

взаимооценок школьников, можно добиться заметного прогрес

са в · деле достижения целостности воспитания в школе. Это 

открывает путь к более широкой трактовке открытого А.С.Ма

каренко принципа параллельного действия, а следовательно, 

более широких теорети·ческих обобщений. Одним из теоретиче

ских обобщений является развитие тезиса· об оценочном поле 

школьника в концепции ситуативной педагогики. 

Ситуативная педагогика является практика-методической 

основой, позволившей соединить в единое целое процесс вос

питания и оценочную деятельность подростков и старшекласс

ников. В ходе экспериментальной и опытной педагогической 
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р~боты (ЭОПР), осуществлявшейся в процессе исследования, 

ситуативная педагогика не рассматривалась в качестве новой 

отрасли педагогической науки, она выступала в качестве на

учно-организованной, социально-ориентированной педагогиче

ской практики. Концепция ситуативной педагогики в последнее 

время получила поддержку в идеях регионального подхода к 

организации образовательно-воспитательного процесса в ба

зисном учебном плане, утвержденном МОРФ в 1994 г. 

Важнейшим элементом ситуативной педагогики является 
. . ., 

педагогическая ситуация в шн:ольном социуме. Под школьным 

социумом понимается школа :в совокупности с теми людьми, 

которые непосредственно заинтересованы :в ее образова тель_но

воспитательной деятельности: педагогами, учениками, их ро

дителями, коллективами базовых предприятий, спонсорами и 

т.п. В ходе ЭОПР школьные социумы подразделялись на есте

ственные (микро-участок школы) и искусственные (созданные 

за счет притока школьников по мотивам престижности, соци

::~.тп"нnй n.n:нnyin_ттнnr'l'и; с-1кnнnмичРrкnй _ттnl''l'уттнnг.ти и т.п.). В пе

ЛЯХ изучения особенностей педагогической ситуации в школь

ных социумах были введены следующие их характеристики: 

• количество детей, обучающихся в данной школе, социальный 

состав учащейся молодежи; 

• криминогенная обстановка в социуме школы; 

• национальный состав школьников; 

качество ценностных ориентаций и развития оценочной дея

тельности подростков и старшеклассников; 

• экономическая обстановка в социуме школы; 

• уровень квалификации педагогических коллективов, качест

во административных решений школьного руководства, а 

также блок субъективно действующих факторов. 
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Заключенные в них количественные показатели позволили 

провести типологизацию школ, задействованных в ЭОПР, что 

являлось неотъемлемой частью ситуативно-педагогических 

преобразований. 

Типологизация педагогических ситуаций в социумах школ 

проводилась в ходе ЭОПР на базе школ Центрального района 

г.Омска. Исследование проводилось путем заполнения школь

ных типологических карт. В исследовании ·принимали участие 

сотрудники лаборатории экспериментальных психолога-

педагогических технологий Омского госпединститута (позднее .:.. 

университета). 

В результате обобщения полученных данных школь~ рай

она были разделены на четыре типа, в которых выделилось 

еще семь подтипов. ЭОПР в школах проводилась в соответст

вии с особенностями педагогической ситуации в социумах. 

Ситуативная педагогика получила воплощение в .научно

методическом учебном компл·ексе (НМУК) "Базовая школа No 

" irnтnn-i...тй Vt:t:Q~:н ... п:::r:~t=:ti'Т'r-~ 'Q.TTТТn'1'т.:r,;,тtn ,.. ТТРТТ~Т'('\'ГТlf'Ц~,...U'nТА' f'"'TA''Т''tT~TTTJl"AТit 
--- 1 --- - -1,-----.., ---------- - --- ------ ---w,1 -- - ---,......,--- ---- -- ------ ----., ----,-----

в социуме. Структура НМУК оказалась достаточно сложной и 

в ходе эксперимента подверглась дальнейшему усложнению. В 

НМУ.К "Базовая школа No 17", например, были включены три 

научно-методических комплекса НМУК по формуле: 

НМУК "Базовая школа № ... "=HMKl+HMK2+HMK3+ •. +HMKn 

В конечном итоге это позволило создать материально

технологическое обеспечение целостного процесса воспитания 

школьников в оценочной деятельности на основе ситуативной 

педагогики. 

Опытную проверку НМУК "Базовая школа No ... " прошел в 

школе No 17 Центрального района г.Омсн:а в 1989-1994 гг. В 
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ходе ЭОПР были созданы и прошли апробацию 2НМУК и 

lНМУК, созданные в лаборатории ЭППТ НИС ОмГПУ и твор

ческой группой педагогов школы. Вскрылись большие потен

циальные возможности ситуа'rивной педагогики при условии 

ее технологизации для организации целостного процесса вос

питания в оценочной деятельности. 

Новые социально-экономические условия развития России 

привели к серьезным изменениям в ходе ЭОПР в базовых 

школах. Обнаружились признаки вымывания результатов в 

школах ЭОПР, выступавших в качестве исследовательской ба

зы, вызванного естественным перетеканием населения, текуче

стью педагогических кадров, необходимостью выживания щкол 

в условиях финансовых трудностей, Перспективы дальнейшей 

исследовательской работы выглядят в современных условиях 

следующим образом. Широкое ЭОПР в масштабе города или 

крупного городского района становится экономически невоз

можной, результаты ее подвержены вымыванию. Выход ви

лмт/'sr 'R Г.лvnnwnм !'IWl'ТТPnИMPH'l'P 'R n::IMW::IX ()7ТН()Й НР.'ГDЭ.JТИПИОН-
г-,- ·- - - • - - - - -.,, - - .. - . .... . . ..1.· ' ' ... • • ' 

ной педагогической системы, опирающейся на искусственный 

школьный социум. Такой системой стали Классы (Школа) ин

теллектуального развития при школе-гимназии No 9 г.Омска, в 

которой ЭОПР будет продолжать еще в течение ряда лет. 

Приведенное в ходе выполнения диссертационной работы 

исследование позволяет сделать следующие выводы. 

1. В рамках ситуативной педагогики проведена типологи

зация школ Центрального района г.Омска. По характерным 

признакам, характеризующим ситуацию в школьном социуме 

(социальный состав школьников, количество учащихся и т.п.), 

были выделены группы школ со сходной педагогической си-
' 

туацией. Это позволило организовать в них воспитательную 

30 



рабо1·у, максимально отвечающую требованиям учебно-воспи

та тельного процесса и поэтому достаточно эффективную. Изу

чены также условия распространения данной типологии на все 

школы г.Омска. 

2. В процессе диссертационного исследования на основе 

типологизации школ были выделены типичные школы для 

каждой группы, учебно-воспитательный процесс в которых ор

ганизовался на основе научно-методических учебных комплек

сов (НМУК) "Базовая школа No ... ". В диссертации описаны два 

таких комплекса: 

"Базовая школа No 1 7", в которой работали педагогические 

классы; 

• "Базовая школа No 23" с 5-ти дневной учебной неделей. 

Отдельные элементы НМУК "Базовая школа No ... " создава

лись для школы-гимназии No 9 г.Омска, школа No 13 ст.Омск, 

а также легли в основу эксперимента в классах (школе) ин

теллектуального развития при школе-гимназии No 9. 

З. Опытная проверка НМУК "Базовая школа No право-

дилась во всех вышеперечисленных учебных заведениях. Наи

более значимые практические результаты при этом получены 

на основе применения НМУК "Базовая школа No 1 7". Органи

зованньrй в его рамках учебно-воспитательный процесс обес

печил углубленную предпрофессиональную педагогическую 

подготовку школьной молодежи, ее личностный рост и успеш

ность обучения. 

4. В процессе ЭОПР выявилась необходимость педагогиче

ской коррекции НМУК "Базовая школа No ... ". Данное обстоя

тельство было обусловлено тем, что педагогическая ситуация в 

школьных социумах быстро менялась, что не могло не влиять 

на организацию целостного процесса воспитания в оценочной 
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деятельности старшеклассников и старших подростков. Кор

рекция касалась изменений в учебных планах, программах ра

боты педагогов, введение новых учебных предметов воспита

тельного цикла, выборе тренинговых методик и т.п. Коррекция 

проводилась сотрудниками лаборатории ЭППТ НИСа ОмГПУ 

на основе изучения изменений педагогической ситуации, 

влияющих на целостность процесса воспитания в оценочной 

деятельности. Затем коррективы вносились в соответствующие 

HMYR. 

5. Внедрение результатов ЭОПР, проводившихся в ходе 

диссертационного исследования, проводилось: 

• путем обучения руководителей школ и учреждений образо

вания, заинтересованных в развитии целостности воспита

ния подростков и_ старшеклассников; 

• концептуального проектирования развития образования в 

Омской области, предпринятого по заданию Комитета по об

разованию администрации Омской области. 

В ходе ЭОПР были проведены 22 научных психолога-педагоги

ческих семинаров для педагогов и руководителей школ г.Ом

ска, Омской области и регионов тюменского Севера, в которых 

приняли участие 294 человеr~а. Результатом данной работы 

было создание ВНИК и разработка концепции Классов (Шко

лы) интеллектуального развития при школе-гимназии No 9, 

которые в настоящее время успешно функционируют. Основ

ные экспериментальные данные легли в основу трех основных 

концепций развития образования в Омской области, которые 

утверждены вла.стными структурами и на сегодняшний день 

успешно действуют. 
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III. Перечень опубликованных работ 

Основное содержание исследования нашло отра~ение .. в 

следующих публикациях автора диссертации: 

Федер~ная и региональные программы 

развития образования 

1. Государственный образовательнь1й стандарт высшего 

профес~ионального образов;ния: Требования к обязательному 
минимуму содержания и уровню подготовки бакалавров по на

правлениям высшего педагогического образования (второй уро

вень высшего профессионального образования).- Омск: Изд-во 

ОмГПУ, 1994.-5,0 п.л. (В соавт.). 

2. Основные направления развития образования в Омской 

области//Решения Омского обл. Совета народных депутатов от 

llиюля 1991г. -Омск, 1991. - 4,0 п.л. (В соавт.). 

3. Концепция развития системы внешкольного дополни

тельного образования (ВДО) детей, подростков и ювошества. -

Омск, 1993. - 0,8 п.л. (В соавт.). 

4. Развитие образовательных учреждений на селе: Омская 

область: Концепция. - Омск: Комитет по образованию админи

страции Омской обл., ОмИПКРО, ОмГПУ, 1994.-1,8 п.л. (В со

авт.). 

5. Научно-методический комплекс "Педагогический класс": 

Метод. рекомендации.·_ Омск, 1991. - 3,2 п.л. (В соавт.). 

Монография и учебные пособия 

6. Целостный процесс воспитания в оценочной деятельно

сти: Монография. - Омск: Изд-во ОмГПУ, 1995. - 12,5 п.л. 

7. Оценить себя. - Омск: :Кн. изд-во, 1988. - 3,8 п.л. 
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8. Педагогические системы и технологии: Учеб. пособие.

Омск: Изд-во ОмГПУ, 1993. - 6,2 п.л. 

9. Воспитание ответственного отношения учащихся к уче

нию в учебном процессе: Учеб. пособие. - Омск: Изд-во Ом

ГПУ, 1989. - 4,8 п.л. (В соавт.). 

10. Основы практической педагогической деятельности: 

Учеб. пособие. - Омск: Изд-во ОмГПУ, 1993. - 4,9 п.л. (В соавт.). 

Ст~тьи в научных изданиях 

11. Нравственное развитие личности в классе углубленной 

гуманитарной подготовки в среднем и старшем школьном воз

расте (К вопросу о концепции гуманитарного образова

ния)//Формирование духовной r<ультуры личности: Сб. мате

риалов из опыта научно-практической работы. - Омск, 1992. -

О,7п.л. 

12. Взаимооценка в коллективе старшеклассников и ее 

влияние на повышение качества учения//Повышение ответст

венности школьников за качество учебы: Межвуз. сб. научных 

трудов. - Омск, 1987. - 0,7 п.л. 

13. Основные формы оценочной деятельности старшекласс

ников в учебном процессе//Системы форм и методов воспита

ния ответственного отношения школьников к учению: Межвуз. 

сб. научных трудов. - Омск, 1990. - 0,9 п.л. 

14. УНИРС как основа подготовки студентов к воспитатель

ной работе со школьниками//Совершенствование подготовки 

будущих учителей к воспитательной работе: Межвуз. сб. науч

ных трудов. - Новисибирск, 1991. - 0,6 п.л. 

15. Детский интеллект: проблема и развитие//Образование 

в Сибири. - Томск, -1995. No 1. - 0,4 п.л. (В соавт.). 
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Тезисы докладов на региональных, международных 

конференциях и 1юординационных совещаниях 

16. Оценочная деятельность как фактор развития личности 

подростка и старшего школьника//От уникального экспери

мента В.А.Сухомлинского к педагогическому творчеству учите

ля: Тез. док.л. обл. науч.-практ. конф. - Омск, 1991. - 0,1 п.л. 

17. Интеллектуальный потенциал современного образова

ния/ /Интеллектуальное развитие общества и новые информа

ционные технологии: Материалы международ. конф. - Новоси

бирск, 1992. - 0,2 п.л. На англ.яз. (В соавт.). 

18. Школьный образовательный стандарт как основа цело

стности воспитания школьников//Образовательные стандарты 

и развитие личности (Многоуровневое в.ысшее пед. образова

ние): Мат. междунар. конф. - Вып.13. - Омск, 1995. - 0,4 п.л. 

19. Оценочная деятельность старшеклассников как средство 

воспитания ответственного отношения к учению//Гуманизация 

и демократизация учебно-воспитательного процесса в учебном 

заведении: Тез. докл. обл. науч.-практ. конф. - Омск, 1990. - 0,2 

п.л. 

20. Предпрофессиональная педагогическая подготовка 

школьников в период обучения в профильной школе гимна

зии/ /Взаимосвязь теоретической и педагогической практики 

учителей. Вып. III: Тез. докл. и выступлений на Всероссийском 

науч.-практ. конф. - Хабаровск, 1990. - 0,1 п.л. 

21. Целостный подход к воспитанию и его реализация в 

процессе преподавания педагогики// Актуальные проблемы 

перестройки высшего образования: Тез. докл. межвуз. науч.

метод. конф. - Тюмень, 1988. - 0,2 п.л. 

22. Проблемы социальной рефлексии и творчества в процес

се непрерывного образования/ /Рефлексивные процессы и 
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творчества: Тез. докл. и сообщений к Всесоюзной конф. - Ново

сибирск, 1990. - 0,4 п.л. 

23. Изучение методики прогнозирования оценочной дея

тельности старшеклассников//Совершенствование форм и ме

тодов коммунистического воспитания школьников: Прогности

ческие методы/Метод. рек. к комплексному исслед. на 1984 г. 

(Методики 9-16). - Л., 1984. - 0,6 п.л. 

24. Опыт организации оценочной деятельности учащихся в 

процессе воспитания ответственного отношения к уче

нию/ /Повышение качества учебно-воспитательного процесса в 

условиях реформы народного образования: Тез. докл. област

ной науч.-практ. конф. - Омск, 1987. - 0,2 п.л. 

25. Предалгоритмическая обработка информации в процессе 

системной организации обучения школьников// Логика и орга

низация диалоговых процессов в интеллектуальных системах: 

Тез. докл. и сообщений к Всесоюзному семинару. - Новоси

бирск, 1988. - 0,2 rt.л. 

26. Ситуативная педагогика в структуре целостного процес

са воспитания школьников//Формы представления знаний и 

творческого мышления. Представление знаний в конкретных 

областях: Тез. докл. и сообщений к Всесоюзному семинару. -

Новосибирск, 1989. - 0,2 п.л. 

27. Интеллектуальные педагогические системы в организа

ции современной школы/ /Интеллектуальные системы и твор

чество: Тез.· докл. и сообщений к V Всесоюз. конф. по пробле

мам интеллектуальных систем. и. I. Интеллект, знание, прак

тика.- Новосибирск, 1990. - 0,2 п.л. 

28. Проектирование новых интеллектуальных систем 

школьного типа в условиях перестройки общего среднего обра

зования молодежи//Проблемы интеллектуального развития 
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организационных систем: Тез. докл. и сообщений к VII Всесо

юз. конф. - Новосибирск, 1991. - 0,2 п.л. 

29. Проблема подготовки будущих учителей к социальной 

работе в процессе перехода к рынку// Актуальные проблемы 

состояния и перспектив социальной работы в России: Мате

риалы координационного совещания 12-14 акт. 1992 г., Москва. 

- Социальная работа. - Вып . .No 6. - М., 1992. - 0,5 п.л. 

30. Общественное мнение в колле1tтиве старшеклассников и 

его роль в формировании ответственного отношения к уче

нию/ /Повышение эффективности идеологической работы сту

дентов и коммунистического воспитания студентов и школьни

ков в свете июньсн:ого {1983г.) Пленума ЦК КПСС: Тез. докл. -

Омск, 1984. - 0,2 п.л. 

Всего по проблеме исследования опубликовано 48 научных 

работ общим объемом 59,2 п.л. 

37 


	Scan3_2R
	Scan30001_1L
	Scan30001_2R
	Scan30002_1L
	Scan30002_2R
	Scan30003_1L
	Scan30003_2R
	Scan30004_1L
	Scan30004_2R
	Scan30005_1L
	Scan30005_2R
	Scan30006_1L
	Scan30006_2R
	Scan30007_1L
	Scan30007_2R
	Scan30008_1L
	Scan30008_2R
	Scan30009_1L
	Scan30009_2R
	Scan30010_1L
	Scan30010_2R
	Scan30011_1L
	Scan30011_2R
	Scan30012_1L
	Scan30012_2R
	Scan30013_1L
	Scan30013_2R
	Scan30014_1L
	Scan30014_2R
	Scan30015_1L
	Scan30015_2R
	Scan30016_1L
	Scan30016_2R
	Scan30017_1L
	Scan30017_2R
	Scan30018_1L
	Scan30018_2R

