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Аннотация. Проблема и цель. Внимание к вопросам воспитания мотивирует школу на 
поиск новых возможностей для самореализации и раскрытия ее воспитательного потенциа-
ла, основанного на системообразующих процессах развития воспитательной системы через 
события. Проблема организации воспитательного процесса и его управления актуализиру-
ется условиями изменчивой действительности.

Цель статьи – представить опыт преобразования воспитательной системы школы с уче-
том возможностей и ограничений сегодняшней действительности.

Исследование проводилось на основе совокупности методологических подходов на-
учной школы Л. И. Новиковой (системный, синергетический), идеи воспитательного про-
странства (Н. Л. Селиванова), концепции социального воспитания в процессе социализации 
(А. В. Мудрик, Т. А. Ромм), феноменологического подхода в педагогике (И. Д. Демакова, 
М. В. Воропаев). Ведущими методами исследования являются систематизация, конкрети-
зация, интерпретация отдельных положений, экспериментальная работа.

В процессе анализа опыта преобразования воспитательной системы школы были опре-
делены сложившиеся эффективные практики воспитания; уточнены кадровые, инфраструк-
турные условия, которые способствовали их формированию; определены ресурсы для даль-
нейшего развития. 

В заключении делается вывод о необходимости создания и развития трансформируе-
мого воспитательного пространства как ценностно-смыслового единства всех субъектов на 
основе событийного и феноменологического подходов. Эффективное управление развитием 
воспитательной системы в изменчивой действительности возможно через матрицы и раз-
нообразные вариации вертикальных конструкций в структуре управления школы.

Ключевые слова: воспитательная система школы, воспитательное пространство, собы-
тийный подход, VUCA-мир, управление развитием, матричная структура
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Abstract. Problem and Purpose. Attention to the issues of education, which are in the center 
of public and professional attention, creates opportunities for the school for self-realization and 
disclosure of its educational potential, based on the system processes of development of the ed-
ucational system through the events. The problem of organization of the educational process and 
its management is actualized by the conditions of a changing reality.

The purpose of the article is to present the experience of transforming the educational system 
of the school, taking into account the possibilities and limitations of today’s reality.

The study was based on a set of methodological approaches of scientific school L. I. Novikova 
(system, synergetic), the idea of educational space (N. L. Selivanova), the concept of social edu-
cation in the process of socialization (A. V. Mudrik, T. A. Romm), phenomenological approach in 
pedagogy (I. D. Demakova, M. V. Voropaev). The leading research methods are systematization, 
specification, interpretation of certain provisions, experimental work.

In the process of analyzing the experience of transforming the educational system of the 
school, existing effective practices of education were identified, the staff and infrastructural con-
ditions that contributed to their formation were specified, and resources for further development 
were identified.

The conclusion is made about the need to create and develop a transformable educational 
space as a valuable and semantic unity of all subjects on the basis of event and phenomenological 
approaches. Effective management of the development of the educational system in a changing 
reality is possible through matrices and various variations of vertical structures in the school 
management structure.
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Введение. Постановка проблемы. Во-
просы воспитания для современной систе-

мы общего образования находятся в цен-
тре общественного и профессионального 
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обсуждения1. Внесены изменения в Феде-
ральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся, введена рабочая программа 
воспитания, обновлена номенклатура пе-
дагогических работников (должность со-
ветника директора по воспитанию и вза-
имодействию с детскими общественными 
объединениями), запускается масштабный 
проект «Разговор о важном» 2. По мнению 
С. Кравцова, «воспитание подрастающе-
го поколения приобретает стратегическое 
значение и становится гарантом нацио-
нальной безопасности» 3. Этот социальный 
заказ дает школе перспективы преобразо-
вания системы воспитания, изменения ее 
качества, а также дополнительные возмож-
ности для самореализации и раскрытия по-
тенциала школы как воспитательной орга-
низации.

Обеспечение данной задачи сталкива-
ется с рядом проблем. Одна из них связа-
на с сохраняющимся отставанием школы 
от реальных социальных процессов. На 
смену устойчивому, предсказуемому, про-
стому и определенному миру (SPOD-мир: 
steady, predictable, ordinary, definite) при-
ходит VUCA-мир 4, для которого характер-
ны неопределенность, непредсказуемость, 

1  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р г. Москва 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», https://docs.cntd.
ru/document/420277810; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
https://docs.cntd.ru/document/557309575; Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся», https://base.garant.ru/74451950/; Решение федерального учебно-мето-
дического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20 «Примерная 
программа воспитания», https://fgosreestr.ru/poop/primernaja-programma-vospitanija, и др. 

2  Должность советника директора по воспитанию будет введена в перечень должностей педаго-
гических работников, https://edu.gov.ru/press/4283; Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-
просам воспитания обучающихся»; С 1 сентября 2022 года Министерство просвещения Российской 
Федерации запускает в образовательных организациях страны цикл внеурочных занятий – «Раз-
говор о важном», https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/;

3 Кравцов С. Воспитание подрастающего поколения становится гарантом национальной безо-
пасности. URL: https://edu.gov.ru/press/5006/sergey-kravcov-vospitanie-podrastayuschego-pokoleniya-
stanovitsya-garantom-nacionalnoy-bezopasnosti/ (дата обращения 16.07.2022)

4  V – volatility (изменчивость, неустойчивость), U – uncertainty (неопределенность), C – complexity 
(сложность), A – ambiguity (неясность, неоднозначность).

противоречивость, изменчивость. В этих 
условиях сегодня и осуществляется про-
цесс воспитания в школе, где в одном про-
странстве находятся люди поколений X, 
Y, Z с присущими им особенностями [14]. 
По мнению А. В. Мудрика, данный разрыв 
усугубляется в современной ситуации уси-
ливающимся расколом между поколением 
«взрослых» педагогических работников 
и родителей, которые в большинстве при-
надлежат прошлому столетию и поэтому 
в массе «не в состоянии, да и не хотят осоз-
навать вызовы, порождаемые многовектор-
ным революционным процессом, и тем бо-
лее не в состоянии искать и реализовывать 
ответы на них» [17, с. 122] и поколением 
учеников, активно включенных в новые 
реалии.

Как следствие, современная воспита-
тельная практика демонстрирует дефицит 
явных результатов в сфере воспитания  
(О. Е. Лебедев, А. В. Мудрик, И. Д. Фру-
мин), сохранение трансформации вос-
питания «сверху», воспроизведение 
школьной системы себя в прежнем виде 
(А. В. Мудрик); закостенелая система «за-
уроченного» воспитания и регламентации 
воспитательной деятельности педагогов  
(Т. А. Ромм, П. В. Степанов); появление 
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и процветание «плавающей» морали (эмо-
циональный резонанс в этике Д. Юм). По 
мнению О. Е. Лебедева, существенные из-
менения в качестве образования возможны 
при смене способов управления качеством, 
при отказе от методов, которые были эф-
фективны на определенном завершив-
шимся этапе развития системы образова-
ния [11].

Обзор научной литературы по про-
блеме. Исследования проблем воспита-
ния последних лет актуализируют вопрос 
о взаимосвязи социокультурных вызовов  
(С. Н. Коротких; А. В. Мудрик; Т. А. Ромм; 
Н. Л. Селиванова, С. Д. Поляков), в которых 
обращено внимание на факторы изменчи-
вости и неопределенности как значимые 
для современного воспитания [7; 16; 18; 
23]. Анализируются особенности органи-
зации воспитательного процесса и воспи-
тательного пространства (П. В. Степанов, 
М. В. Шакурова), источники эффективных 
практик ценностного, событийного воспи-
тания (Г. Е. Соловьева; В. И. Слободчиков) 
[24; 25; 29].

Особое место в исследовательских 
проектах занимают вопросы эффектив-
ного управления в контексте теории вос-
питательных систем (В. А. Караковский,  
Л. И. Новикова, Е. М. Сафронова, Н. Л.  Се-
ливанова), которые развиваются через при-
зму концепций современного менеджмен-
та (О. А. Иванова) и обращают особое 
внимание на проблемы HIPO-лидерства  
(С. С. Снетов), проектные технологии  
(В. С. Лазарев, А. М. Моисеев), инте-
рактивность (Н. И. Кривых и др.) и ре-
сурс цифровизации в социальной сфере  
(Е. А. Александрова, Т. А. Ромм) [1; 5; 8; 
15; 18; 20; 23; 26]. 

Проблема постоянных изменений  
(У. Беннис и Б. Нанус; Т. Фридман; S. Sharda 
S. Nandram, Puneet K. Bindlish), определя-
емая акронимом VUCA, неотъемлемо свя-
зана с управленческими преобразованиями 
в социальных системах [2; 29; 35], что на-
шло свое развитие в осмыслении феномена 

лидерства в эпоху VUCA (Д. П. Веселов-
ский, Т. Н. Лустина; R. Johansen), разви-
тия универсальных навыков для VUCA-
мира (М. А. Мещерякова, О. Г. Шальнев,  
М. В. Филатова; Н. Е. Рязанова ), особен-
ностей командной работы в VUCA-мире 
(Д. В. Сусоев; C. W. Choo) и т. п. [2; 12; 13; 
19; 28; 33; 34]. Общим положением, опре-
деляющим аспекты анализа с точки зрения 
VUCA, стало убеждение, что VUCA-мир 
предъявляет к управленческим решениям 
требования гибкости и приспосабливаемо-
сти, приходящие на смену планированию 
и централизации.

Апробация и внедрение Примерной 
программы воспитания с 2019 г. актуали-
зировало исследование вопросов, связан-
ных с необходимостью и возможностью 
изменений в воспитательной деятельности 
школы [9; 23; 27]. Особое внимание авторы 
обращают на необходимость переноса ак-
цента в деятельности педагогов с формаль-
ного исполнения мероприятий, заданных 
извне, на формирование сообщества детей 
и взрослых в школе, актуализацию потен-
циала воспитания с точки зрения личност-
ного развития.

Цель статьи – представить опыт преоб-
разования воспитательной системы школы 
с учетом возможностей и ограничений се-
годняшней действительности.

Методология и методы исследования. 
Методология исследования определяется 
совокупностью методологических под-
ходов научной школы Л. И. Новиковой: 
системный, средовый, синергетический. 
Воспитательное пространство рассматри-
вается как педагогическое понятие и фе-
номен педагогической действительности 
(Н. Л. Селиванова), механизмом организа-
ции которой является событие (Д. В. Гри-
горьев). Событийный подход позволяет 
установить тесные связи между реалиями 
жизни и учебным содержанием жизненны-
ми процессами, происходящими в человеке 
или группе и их педагогическим значени-
ем, поэтому взят как технология органи-
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зации и управления событиями в системе 
форм и методов воспитания.

Концепция социального воспита-
ния в ходе социализации (А. В. Мудрик,  
Т. А. Ромм) стала основанием для анали-
за значимости различных обстоятельств 
(факторов) социализации для обоснования 
трансформации воспитательных практик 
в школе.

Идеи феноменологического подхода 
в исследовании педагогических феноменов 
(И. Д. Демакова, М. Воропаев) стали зна-
чимыми для анализа личностных смыслов, 
внутренних побуждений, осознаваемых 
ценностей, целей, мотивов, устремлений 
участников воспитательного процесса как 
движущих сил его развития.

Ведущими методами исследования яв-
ляются систематизация, конкретизация, 
интерпретация отдельных положений, экс-
периментальная работа.

Результаты исследования. Обсужде-
ние. В октябре 2019 года школа № 161 ста-
ла опытно-экспериментальной площадкой 
Института развития стратегии образования 
РАО по апробации примерной программы 
воспитания. Рабочая программа воспита-
ния показала возможность преобразования 
воспитательной системы школы и построе-
ния перспектив по дальнейшему развитию. 
На основе предложенного конструкта нача-
лось наполнение и создание собственного 
содержательно осмысленного продукта – 
рабочей программы – как инструмента для 
осуществления изменений в воспитатель-
ной системе школы. 

На первом этапе была проведена «ре-
визия» актуального состояния воспитания 
в школе, для чего: 

– определили круг вопросов для педа-
гогов и родителей, позволяющих увидеть 
специфику воспитания, реализуемого на 
базе школы («Чем наша школа, ее воспи-
тательная работа отличается от множества 

1  МБОУ «Школа № 16 им. Героя Советского Союза И. А. Лапенкова». Сайт: школагероя.рф/ 
опытно-экспериментальная площадка.

других школ?», «Что у нас получается луч-
ше, чем у других и почему?» «Почему я от-
дал бы своего ребенка в эту школу?»);

– конкретизировали границы воспита-
тельного процесса, обеспечивающие эф-
фективность задач воспитания в отличие 
от многообразия различных видов работы, 
вмененных педагогам в дополнение; 

уточнили функционал субъектов вос-
питательной системы с учетом социальной 
реальности жизни школы.

В итоге были выделены сложившиеся 
эффективные практики воспитания: воен-
но-патриотическая работа, профориента-
ционная работа, социальное партнерство; 
уточнены кадровые, инфраструктурные 
условия, которые способствовали форми-
рованию практик; определены ресурсы для 
дальнейшего развития (так, значимой стала 
вовлеченность школы в федеральные ини-
циативы: движение Юнармия, Worldskills, 
федеральный проект «Успех каждого ре-
бенка»).

Основными направлениями для пре-
образования в соответствии с положени-
ями теории воспитательных систем были 
определены: а) опора на сильные и сла-
бые стороны в воспитательной системе 
школы; б) отказ от единообразных форм 
и методов работы, в) переход от меропри-
ятий к общешкольным ключевым делам, 
программно-целевому построению си-
стемы воспитательных мероприятий, дел 
и акций; г) усиление деятельности воспи-
тательных центров (клубов, объединений, 
студий, библиотек, музеев и др.).

Основные усилия были направлены на 
перевод сложившихся эффективных воспи-
тательных практик в системообразующую 
деятельность школы.

Деятельность военно-патриотического 
клуба была усилена за счет участия в разра-
ботке и реализации федерального проекта 
«Парта героя» и в краевых инфраструктур-
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ных проектах «Территория Красноярский 
край», «Школа героя: расширяя простран-
ство». Участие в проектной деятельности 
позволило активизировать не только пе-
дагогов, но и воспитанников, социальных 
партнеров как субъектов воспитательной 
системы. В результате произошли измене-
ния инфраструктуры школы: первая в го-
роде комната Юнармии, школьный медиа-
центр, уголок Героя, вывеска школы, флаг 
на задании школы, сад памяти, комната бо-
евой славы, комплекты формы юнармейцев 
и т. д. Школа стала основным организато-
ром муниципальных событий военно-па-
триотического характера, что способство-
вало развитию партнерских отношений, за 
счет совместной организации и проведения 
имиджевых мероприятий для всего города 
(всероссийская акция «Знамя Победы», 
присвоение педагогам и учащимся обще-
ственных наград).

Деятельность первичного отделения 
РДШ была преобразована за счет развития 
«архитектурного пространства» деятельно-
сти (выделенное помещение для общения, 
планирования, работы), работы над сим-
волами и ритуалами организации, актив-
ности в проектах. Как следствие – «узна-
ваемость» отделения РДШ в городе и рост 
авторитета внутри школы.

Важным ресурсом для развития воспи-
тательной системы в условиях изменчи-
вости стало формирование атрибутивной 
культуры школы как инструмента ее самои-
дентификации среди других образователь-
ных организаций, закреплении ценностных 
ориентиров воспитательной системы, пре-
зентации образа школы в социуме. Атри-
бутивная оформленность воспитательной 
организации (символы, ритуалы, тради-
ции) придает ее жизнедеятельности эмо-
ционально-романтический настрой, помо-
гает ее участникам облегчить приобщение 
к символически отображенным в этой 
атрибутике ценностям, осознать смысл 
этих ценностей, принять их как значимые. 
Идея брендирования была реализована пу-

тем разработки элементов стиля школы: 
внешний вид учащихся на событиях, внеш-
ний вид школы, наше позиционирование 
в области воспитания, дополнительного 
образования, социального проектирования 
и партнерства. 

Накопленный опыт и выстроенное взаи-
модействие с профессиональными образо-
вательными учреждениями города, знания 
и опыт участия в движении WorldSkills 
вновь прибывших педагогов позволили 
войти в состав региональной команды по 
реализации проекта «Билет в будущее», 
чемпионатную линейку «Молодые про-
фессионалы, юниоры». Активная работа 
по формированию педагогической коман-
ды и потенциальных участников привела 
к переоценке форм профориентационной 
работы, выстраиванию новой для школы 
содержательной линии профориентации. 
Школа стала региональной площадкой про-
фессиональных проб проекта «Билет в бу-
дущее», где проходят пробы по 6 компетен-
циям (режиссер, педагог, военнослужащий, 
менеджер по туризму, мастер столярных 
дел, портной-закройщик). 

Ярким и важным усилением воспита-
тельного потенциала внеурочной деятель-
ности стало появление в школе новых цен-
тров активности: видеоклуб «Школьник», 
«Школа отрядных запевал», программы 
дополнительного образования «Skills for 
future», «Технология моды», «3D модели-
рование», чемпионат «Молодые професси-
оналы (WorldSkills)». Это способствовало 
усложнению жизнедеятельности школы, 
удовлетворению потребностей существу-
ющих в ней отдельных личностей, различ-
ных групп, коллективов детей и взрослых.

Важным моментом качественного пре-
образования воспитательного процесса 
стало переориентирование деятельности 
учителя с мероприятийного подхода на 
событийный. Именно яркие, эмоциональ-
но насыщенные, лично и общественно 
значимые дела стали визитной карточкой 
воспитательной системы школы (военно-
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патриотическая игра «Победа», детско-
родительский фестиваль «ФИНФЕСТ», 
смотр Юнармейцев, парад у дома ветера-
на, песенный перфоманс, городской форум 
«PROвоспитание» и т. д.).

Имеющиеся условия, специфика воспи-
тательной системы школы, выстроенные 
взаимоотношения с партнерами, востребо-
ванность и признательность социума ста-
ли фундаментом для педагогизации сре-
ды и создания новых пространств школы, 
«обновленного выхода» в город. Это также 
позволило включить родителей, педагогов 
и жителей города в социально активную 
деятельность через прямое и опосредован-
ное совместное действие в организуемых 
событиях (подготовка атрибутов, раздаточ-
ного материала, оформление пространства, 
художественное исполнение, фотосъемка); 
способствовать расширению воспитатель-
ного пространства за пределы школы (би-
блиотека, сквер, парк, аллея и др.); увели-
чить число социальных партнеров.

Изменение содержания потребовало из-
менений в управлениях решениями. Учи-
тывая требования VUCA-мира и тренды 
образования, важно было организовать 
эмоциональную вовлеченность работни-
ков в процесс преобразования и эмоцио-
нальное обязательство работы от имени 
целей школы. Ключевой фигурой, конечно 
же, является классный руководитель с его 
обновленным функционалом и расширен-
ными возможностями. Линейно-функци-
ональная структура управления, жесткая 
и эффективная в стабильных условиях, 
оказалась неприемлемой для современной 
ситуации неопределенности. 

Поэтому на замену функциональному 
подходу пришел процессный: произошел 
переход от линейных горизонтальных свя-
зей к матричным и вертикальным. Так, 
в установившуюся линейно-функциональ-
ную структуру были введены уполномо-
ченные педагоги, которые координирова-
ли существующие горизонтальные связи 
по выполнению конкретной программы 

(проекта), сохраняя при этом вертикаль-
ные отношения, свойственные матричной 
структуре. При такой структуре ценность 
каждого определяется функциональной 
значимостью и обретением собственно-
го достоинства, стимула для дальнейшей 
работы. Появляется множество матриц 
организационно полезных как для раз-
вития ученика, педагога, так и для школы 
в целом. Так, например, классные руково-
дители учащихся 10-х классов курирова-
ли школьный проект «РДШеф», програм-
му подготовки учащихся к чемпионату 
WorldSkills; классный руководитель 1-го 
класса осуществлял координацию и под-
готовку городского детско-родительского 
фестиваля «ФИНФЕСТ», а педагог допол-
нительного образования – взаимодействие 
с родителями и партнерами города проекта 
«Школа героя: расширяя пространства», 
городского парада у дома ветерана. Ротация 
педагогов под задачи с «пакетом доверия» 
руководителя и его ситуативным наставни-
чеством – получения быстрого и качествен-
ного результата, сопровождающегося при-
знанием общественности (премии Главы 
города, Почетные грамоты, звания, обще-
ственные награды педагогам и учащимся).

Заключение. Наличие государственных 
инициатив в сфере воспитания, анализ 
представлений об изменчивой действи-
тельности и особенностей организации 
воспитательного процесса в современной 
школе говорит о необходимости преобра-
зования воспитательной системы школы 
через выделение сильных и слабых сторон 
в воспитательной системе школы, отказ от 
единообразных форм и методов работы, 
перенос акцента с мероприятий на обще-
школьные ключевые дела, переход к про-
граммно-целевому построению системы 
воспитательных мероприятий, дел и ак-
ций, усиление деятельности воспитатель-
ных центров; смены способов управления 
качеством, отказе от устоявшихся методов 
и подходов в системе воспитания.

Для успешного функционирования в из-
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менчивой среде необходима системообра-
зующая деятельность в воспитательной 
системе школы. В нашем случае это со-
циально-ориентированная деятельность 
в области военно-патриотического воспи-
тания, социальное партнерство и профори-
ентация, ставшие драйвером развития ин-
вариантных модулей рабочей программы 
и усилением вариативных.

Ключевую роль в преобразовании вос-
питательной системы школы в изменчивой 
действительности играет создание и разви-
тие трансформируемого воспитательного 
пространства как ценностно-смыслового 
единства всех субъектов. Важнейшей осо-
бенностью деятельности педагогов сегодня 
в области воспитания является отсутствие 
жесткой регламентации, поэтому эффектив-
ны в организации воспитательной деятель-
ности событийный и феноменологический 
подходы, где движущими силами являются 
личностные смыслы, внутренние побужде-
ния, осознаваемые ценности, цели, мотивы, 
устремления его участников. Эффективное 
управление развитием воспитательной си-
стемы возможно через матрицы и разноо-

бразные вариации вертикальных конструк-
ций в структуре управления школы.

Для успешного переосмысления воспи-
тательной работы, планирования и реализа-
ции рабочей программы воспитания свою 
эффективность доказало следующее. На 
содержательном уровне необходимо найти 
источники развития системы внутри себя, 
выделить не просто особенности школы, 
а системообразующую деятельность, при-
оритетные направления функционирова-
ния системы, способствующие появлению 
«лица» системы, основание ее самооргани-
зации. На организационном уровне – сфор-
мулировать частные цели, задачи, законы, 
права, обязанности отдельных структур 
школы, соответствующие единой цели 
и задачам организации, способствующие 
личностному развитию учащегося; опре-
делить цикличности жизни школы че-
рез «общешкольные дела»; спланировать 
и обязательно осуществить выход в новую 
среду; использовать матричную структуру 
управления, это даст возможность быстро 
перестраивать коллектив под решение но-
вых задач. 
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