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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
 

Актуальность исследования. Масштаб задач, которые современные 
государство и общество ставят перед системой образования, востребует тип школы, 
способной обеспечивать высокое качество обучения и воспитания, инновационность             
и эффективность применяемых образовательных технологий, высокую ресурсоемкость 
образовательного процесса, высокий уровень развития компетенций выпускников,      
их устойчивость в потоке социальных трансформаций.    

Одним из проявлений такого типа школы является школа полного дня,             
c  которой общество и государство связывают следующие ожидания: 

- обеспечение полноценного пребывания ребенка в школе в течение дня; 
- обеспечение интеграции основного и дополнительного образования 

обучающихся в учебное и внеурочное время; 
- создание более полных по сравнению с обычной школой условий для 

самовыражения, самоопределения каждого конкретного обучающегося, 
способствующих развитию стремления к непрерывному образованию в течение всей 
активной жизни человека, выработке навыка самостоятельного пополнения знаний; 

- объединение в один функциональный комплекс образовательных, развивающих, 
воспитательных и оздоровительных процессов (извлечения из «Положения о школе,     
работающей в режиме полного дня», Москва, сентябрь 2003 года).  

В истории российского образования были моменты усиления и ослабления     
интереса к идее полнодневного школьного обучения. У школ-пансионов (конец XIX – 
начало ХХ века), школ-клубов (20-е годы ХХ века), фабрично-заводских семилеток 
(конец 20-х – 30-е годы), школ-интернатов (с конца 50-х годов по настоящее время), 
групп продленного дня (с начала 50-х годов по настоящее время), школ-комплексов 
(80-е – 90-е годы) были свои положительные и отрицательные стороны, свои 
сторонники и противники. В дискуссиях вокруг режима полного дня звучали мнения 
выдающихся отечественных педагогов  П.П. Блонского, К.Н. Вентцеля, П.П. 
Каптерева,    Н.К. Крупской, П.Ф. Лесгафта, А.С. Макаренко, А.Н. Острогорского, 
В.А. Сухомлинского, С.Т. Шацкого.  

Один из самых научно и практически продуктивных периодов в развитии идеи 
школы полного дня приходится на 70-е годы ХХ века и связан  с деятельностью 
лаборатории прогнозирования развития школы АПН РСФСР, которой руководил             
Э.Г. Костяшкин. Именно здесь родилось понятие школы полного дня как «школы,    
открытой для детей целый день, обеспечивающей единство идейно-политического, 
трудового, нравственного воспитания, организацию образовательной, эстетической            
и спортивной деятельности в соответствии с учебными планами и индивидуальными 
интересами учащихся». 

После охлаждения интереса к школе полного дня конца 1980-х – начала 1990-х 
годов новый всплеск внимания к ней в середине 1990-х – начале 2000-х годов             
во многом обусловлен активным развитием сектора негосударственных 
образовательных учреждений. Исследователи и управленцы, опираясь на 
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отечественные традиции и зарубежные разработки в этой сфере, смогли 
сформулировать целый ряд предложений по развитию негосударственных школ 
полного дня. В частности, выявлена специфика управления развитием такой школы 
(С.П. Хаткевич), определены основы интеграции образовательного процесса (Н.Б. 
Володина, С.В. Козин). В работах               В.М. Лизинского, А.О. Зверева 
предприняты попытки изучения школы полного дня как целостного феномена. 

В то же время анализ прошлой и современной образовательной практики 
показывает, что существует риск нерационального и даже деструктивного 
использования ресурсов школы полного дня. Жесткая регламентация режима дня, 
экспансия учебных форм на внеурочную деятельность, отсутствие свободы выбора и 
низкое качество     организации досуга, пространственная изоляция детей в стенах 
учреждения, отсутствие нормального кадрового обеспечения второй половины дня, 
невнимание педагогов        к качеству психологического микроклимата, невысокое 
качество  дополнительных   образовательных услуг отчуждают школьников  и их 
родителей от образовательной реальности полного дня (Н.Ф. Голованова, А.О. 
Зверев).  

В этих условиях возрастает необходимость гуманизации образовательного 
процесса в школе полного дня, развитие его на основе гуманистических 
педагогических принципов, методов и технологий, превращение в источник 
«совершенствования      человеческого качества обучающихся» (И.А. Колесникова).  

Таким образом, налицо противоречия: 
- между общественной востребованностью школы полного дня и слабой 

проработкой этой идеи в образовательной политике и менеджменте; 
- между инновационными поисками образовательных учреждений в сфере     

реализации потенциала полного учебного дня и слабым научно-методическим 
обеспечением и сопровождением этих поисков; 

- между определенной изученностью отдельных сторон жизнедеятельности 
школы полного дня и недостаточной разработанностью в педагогической науке 
целостного подхода к этому феномену; 

- между необходимостью гуманизации образовательного процесса в школе 
полного дня, снижения рисков нерационального и деструктивного использования этой   
образовательной формы и отсутствием специальных научных исследований данной 
проблемы. 

Выявленные противоречия обусловили выбор темы исследования 
«Гуманизация образовательного процесса в школе полного дня», проблема которого 
формулируется следующим образом: каковы пути и способы гуманизации 
образовательного процесса в школе полного дня, направленные на качественное 
улучшение ее деятельности? 

Цель исследования: определить пути и способы преобразования школы 
полного дня в гуманную среду развития и саморазвития учащихся. 

Объект исследования: образовательный процесс в школе полного дня.  
Предмет исследования: деятельность педагогов по гуманизации 
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образовательного процесса в школе полного дня. 
Гипотеза исследования. Гуманизация образовательного процесса в школе       

полного дня может быть обеспечена: 
1) интеграцией деятельностного, коммуникативного, пространственно-

временного, кадрового, материально-технического, информационного ресурсов          
на основе расширенного временного ресурса; 

2) реализацией гуманистических педагогических принципов во всех основных 
сферах жизнедеятельности школы (в учебном процессе, в системе воспитательных 
дел, акций, событий, в жизнедеятельности классных коллективов, в деятельности 
институтов детско-взрослого соуправления и детского самоуправления); 

3) системностью и непрерывностью деятельности педагогов по гуманизации  
образовательного процесса; 

4) актуализацией гуманистической личностно-профессиональной позиции          
педагогов. 

 
Задачи исследования: 
1. На основе теоретического анализа литературы конкретизировать основные 

понятия исследования «школа полного дня», «гуманизация образовательного процесса 
в школе полного дня». 

2. Смоделировать и апробировать основные направления гуманизации             
образовательного процесса в школе полного дня. 

3. Определить возможные способы реализации каждого направления             
гуманизации школы полного дня.  

4.  Разработать и апробировать критерии и показатели, а также адекватный      
им механизм диагностики эффективности гуманизации образовательного процесса            
в школе полного дня.   

 
Теоретико-методологической основой исследования являются: 
- основные положения концепций полнодневного учебно-воспитательного 

процесса (П.П. Блонский, К.Н. Вентцель, В.А. Караковский, Э.Г. Костяшкин,             
А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий); 

 - философские идеи о сущности гуманизации образования (В.С. Библер,              
Г. Зиммель, В.В. Зеньковский, М.С. Каган, М.К. Мамардашвили, Ф.Т. Михайлов,        
С.Л. Франк); 

- положения гуманистически ориентированной психологии о сущности 
гуманизации деятельности и отношений в сфере образования (Л.С. Выготский,  А.Н. 
Леонтьев, В.В. Давыдов, А.А. Бодалев, А.Г. Асмолов, В.А. Петровский, А.Б. Орлов); 

- педагогические подходы к гуманизации образования как конструктивной 
практике совершенствования человеческого качества обучающихся (исторические -              
И.Г. Гердер, С.И. Гессен, К.Н. Вентцель, Г. Винекен, Я. Корчак, М. Монтессори,             
А. Нейл, С. Френе, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский; современные -             
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Ш.А. Амонашвили, Л.А. Байкова, М.Н. Берулава, Е.В. Бондаревская, О.С. Газман,             
В.В. Сериков, В.А. Сластенин); 

- системный подход к управлению образовательной системой   (В.А. Караковский, 
А.М. Моисеев, М.М. Поташник); 

- ресурсный подход к проектированию и управлению образовательными 
системами (А.М. Кондаков, В.М. Лизинский, К.Н. Ушаков); 

- методологические принципы педагогического исследования (В.В. Краевский, 
В.М. Полонский, М.Н. Скаткин). 

Методы исследования: теоретический анализ философской, психологической 
и педагогической литературы по проблеме исследования; анализ и обобщение опыта 
работы школы полного дня; педагогическое моделирование, педагогический 
эксперимент по гуманизации образовательного процесса в школе полного дня.  

Эмпирические методы: включенное наблюдение, методы опроса 
(анкетирование, тестирование, интервьюирование), метод экспертных оценок, анализ   
и создание педагогических ситуаций, методы математической обработки данных.  

База исследования: школа полного дня «Классика» Рузского района 
Московской области (в эксперименте участвовали 200 учащихся и 40 педагогов); 
средние    общеобразовательные школы №1148, №1958, №1976 г. Москвы (учащихся – 
2200,    педагогов – 200 человек), являющиеся площадками эксперимента «Школа 
полного дня в г.Москве». Автор исследования, будучи директором школы полного дня 
«Классика», выступал в роли инициатора и организатора преобразования учебно-
воспитательного процесса школы на основе гуманистических принципов, проводил 
экспертизу          деятельности указанных экспериментальных школ. 

Этапы исследования. Исследование проводилось в три этапа. 
На первом этапе (2003 – 2004 гг.) осуществлялись анализ научной литературы, 

прикладных исследований и передового педагогического опыта по проблеме 
исследования, разрабатывалась (с привлечением экспертов) модель гуманизации 
образовательного процесса в школе полного дня. 

На втором этапе (2004 – 2006 гг.) проводился формирующий эксперимент         
по гуманизации образования в школе полного дня, включающий отработку основных 
путей гуманизации и способов их реализации, осуществлялось сравнение полученных 
промежуточных результатов с деятельностью других школ такого же типа, 
корректировалась исходная модель, разрабатывался и корректировался научный 
аппарат исследования.  

На третьем этапе (2006 – 2007 гг.) осуществлялся анализ результатов 
эксперимента, подводились итоги исследования, проводилась работа над текстом 
диссертации.  

Научная новизна исследования состоит в том, что: 
- уточнены и конкретизированы понятия «школа полного дня», «гуманизация 

образовательного процесса в школе полного дня»; 
- разработана авторская концепция и модель гуманизации школы полного дня; 
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- определены базовые (инвариантные) и дополнительные (вариативные) пути 
гуманизации школы полного дня;  

- определен спектр способов реализации каждого из путей гуманизации             
образования в школе полного дня; 

- разработаны критерии и показатели, а также связанный с ними комплексный 
механизм диагностики процесса гуманизации школы полного дня.  

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 
- модель гуманизации школы полного дня расширила теоретическое 

представление о вариантах развития школы с полнодневным пребыванием учащихся; 
- определение сущности и специфики гуманизации образовательного процесса   

в школе полного дня является определенным вкладом в концепцию гуманизации             
образовательных институтов в современном обществе.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанная 
модель гуманизации образования была использована в практике школы полного дня 
«Классика» и может быть применена в деятельности школ с полнодневным 
пребыванием учащихся, а также в деятельности других общеобразовательных учебных          
заведений. Материалы исследования могут быть востребованы при подготовке             
будущих    педагогов в системе высшего профессионального образования, а также          
при обучении управленцев и педагогов в системе повышения квалификации             
и профессиональной   переподготовки работников образования.   

Достоверность результатов исследования обеспечиваются опорой основных 
положений и научных выводов на достижения педагогики, психологии, философии 
образования; реализацией системного подхода в исследовании; длительным изучением 
педагогического опыта; использованием комплекса методов, адекватных объекту,     
цели, задачам и логике исследования; опорой на повседневную образовательную 
практику и опыт экспериментальной деятельности по гуманизации школы полного 
дня.    

 
Положения, выносимые на защиту 

 

1. Школа полного дня  - образовательный институт, функционирующий             
в расширенном временном режиме по сравнению с традиционной школой. Режим 
полнодневного пребывания ребенка в школе  позволяет педагогам обеспечить  
высокую степень интеграции деятельностных, коммуникативных, пространственно-
временных, кадровых, материально-технических и других образовательных ресурсов 
для их использования в интересах развития ребенка. 

2. Потенциал школы полного дня максимально реализуется при условии 
гуманизации образовательного процесса. Гуманизация школы полного дня – это  
превращение образовательного процесса в средство развития и саморазвития личности        
ребенка на основе расширенного временного ресурса. Это качественное изменение 
обеспечивается реализацией гуманистических педагогических принципов: центрации 
образования на развитие личности ребенка; диалогичности образования; понимания, 
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принятия, признания ребенка; природосообразности воспитания и обучения;  
культуросообразности воспитания и обучения; свободосообразности воспитания; 
индивидуализации обучения и воспитания; коллективности обучения  и воспитания. 

3. Базовыми (инвариантными) путями гуманизации образовательного процесса 
в школе полного дня являются: 

- обеспечение личностно-профессионального самоопределения педагогов             
в гуманистической позиции (способы реализации – через внутришкольную 
методическую работу; в различных формах совместной самоуправляемой 
деятельности педагогов; в процессе исследовательской и экспериментальной 
деятельности педагогов;         в процессе подготовки и участия педагогов в проектах и  
конкурсах; через обучение педагогов в системе дополнительного профессионального 
образования); 

- актуализация гуманистического потенциала учебно-воспитательного процесса 
(способы реализации - актуализация ценностного аспекта знания в контексте учебного 
предмета; использование личностно-ориентированных обучающих технологий;    
межпредметная интеграция; реализация индивидуального сопровождения             
и поддержки учебной деятельности школьников; экскурсионная и экспедиционная 
деятельность, дополняющая  классно-урочный учебный процесс);  

- актуализация гуманистического потенциала дополнительного образования 
(способы реализации – актуализация гуманистического потенциала объединений      
факультативно-кружкового типа; актуализация гуманистического потенциала 
объединений клубного типа; актуализация гуманистического потенциала 
общественных         объединений); 

- гуманизация предметно-эстетической среды школы (способы реализации – 
дифференциация, интеграция, генерирование и декомпенсация среды). 

4. Дополнительными (вариативными) путями гуманизации образовательного 
процесса в школе полного дня являются: 

- стимулирование гуманистического развития школьных классов как  
коллективов (способы реализации – включение класса в подготовку и реализацию 
общешкольных дел, акций; организация и проведение коллективно-творческих дел 
внутри класса; специальная работа с лидерами классов, нацеленная на развитие их 
лидерской культуры; организация самоуправления и системы поручений в классе; 
формирование             субкультуры класса (обычаев, традиций, ритуалов, символики); 

- качественное преобразование системы воспитательных мероприятий (способы 
реализации – переход к программно-целевому построению системы воспитательных 
мероприятий; организация мероприятий воспитательными центрами школы (музеем, 
библиотекой и т.д.); создание системы общешкольных ключевых дел); 

- развитие детско-взрослого соуправления и детского самоуправления (способы 
реализации – институционально-деятельностный подход к соуправлению             
и самоуправлению;  институционально-игровой подход к самоуправлению; 
событийно-деятельностный подход к самоуправлению). 
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5. Основными критериями гуманизации образовательного процесса в школе 
полного дня служат личностный рост (сформированность и динамика 
гуманистических ценностных ориентаций) учащихся и наличие гуманистической 
профессиональной позиции у педагогов. Соответственно показателями эффективности 
гуманизации образовательного процесса в школе полного дня являются интенсивная 
положительная динамика личностного роста учащихся и высокий уровень развития 
гуманистической профессиональной позиции педагогов.  

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Основные положения исследования докладывались на Международной научно-

практической конференции (Ярославль, 2006), на Всероссийской научно-практической 
конференции «Диагностика и мониторинг в сфере воспитания» (Тольятти, 2006),        
на методических семинарах образовательных учреждений Рузского района             
Московской области (2003 – 2006 гг.), на региональных научно-практических 
конференциях Московской области (2005, 2006, 2007 гг.), на заседаниях кафедры 
педагогических технологий Рязанского государственного университета. Результаты 
исследования   публиковались в центральных педагогических изданиях.  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав,             
заключения, списка литературы (165 наименований). Основной текст изложен             
на 158 страницах, включает  3 таблицы, 3 диаграммы. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
 

Идея школы полного дня, в которой ученики находятся больше времени,             
чем это необходимо для освоения учебного плана, возникала в России в разные             
времена, у разных педагогов и по разным причинам. 

На рубеже XIX – XX веков эта идея обсуждалась в контексте проблемы 
социального воспитания. Первая группа отечественных педагогов-теоретиков              
(П.П. Блонский, Н.К. Крупская, С.Т. Шацкий) настаивала на приоритете 
общественного воспитания перед семейным. Вторая группа педагогов (П.П. Каптерев,             
П.Ф. Лесгафт, А.Н. Острогорский) была убеждена, что нормальная семья является             
незаменимым органом социального воспитания, и что если государство позаботится           
о хорошей  организации школьной жизни и внешкольного досуга детей, то семья  
сможет полнее раскрыть свои возможности. Третья группа педагогов (К.Н. Вентцель, 
А.С. Макаренко, В.Н. Сорока-Росинский) считала, что только тесное и хорошо 
организованное  профессионалами сотрудничество семьи, школы, внешкольных 
детских             организаций приведет к результативному социальному воспитанию. 
При этом школа должна соединить в себе учение, досуг и полезный труд детей, 
приобщить их к спорту и дать первый опыт общественной деятельности, для чего ей 
необходим  режим               полного дня. 

Советский период ознаменован как взлетами, так и падениями интереса 
государства и общества к идее школы полного дня. В ходе анализа нами выделен ряд            
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институциональных форм, в которых идея полнодневного образования воплощалась             
в разное время: 

1) школа-клуб (1918 год – начало 20-х годов), предназначенная для рабочих 
подростков. Основная часть времени в школе-клубе отводилась работе клубных          
секций, связанных с художественной деятельностью, рукоделием, спортом, изучением 
политграмоты и т.п.;  

2) школа ФЗС (фабрично-заводская семилетка), в которой первую половину дня 
школьники проводили в учебных классах, потом три часа работали в заводских цехах, 
далее – самоподготовка, кружки и секции по интересам. ФЗС просуществовали с 1925 
года по конец 30-х годов;  

3) еженедельный клубный день (1925 год – конец 30-х годов)             
в общеобразовательной школе первой и второй ступеней, в рамках которого              
не проводились уроки по расписанию, а шли занятия кружков, самодеятельных             
коллективов, экскурсии, общественная работа; 

4) школа-интернат (с 1956 года по настоящее время); 
5) группа продленного дня (с начала 1950-х годов по настоящее время); 
6) школа полного дня (по Э.Г. Костяшкину), существовавшая с начала 1970-х    

по начало 1980-х годов и отличавшаяся тем, что первая половина дня органично 
вплеталась во вторую половину, и в восприятии детей почти десятичасовой учебный 
день оказывался интересным, разнообразным и неутомительным. В таких школах не 
было формального деления педагогов на «предметников» и «затейников», 
культивировалась единая философия учительского и детского труда; 

7) школа-комплекс (начало 1980-х годов – начало 2000-х годов). Школа-
комплекс объединяла в образовательном процессе помимо учителей и воспитателей 
специалистов других профессий для организации трудового, эстетического,             
физического воспитания школьников.  

Преобразования в российской школе в конце 1980-х – начале 1990-х годов  
привели к заметному сокращению масштабов использования режима полного дня.  

Возрождение интереса к идее школы полного дня в середине 1990-х – начале 
2000-х годов во многом обусловлено активным развитием сектора негосударственных 
образовательных учреждений. Исследователи и управленцы смогли сформулировать 
целый ряд предложений по развитию негосударственных школ полного дня.             
В частности, выявлена специфика управления развитием такой школы             
(С.П. Хаткевич), определены основы интеграции образовательного процесса           
(Н.Б. Володина, С.В. Козин). Однако эти исследования не охватывают целостность 
школы полного дня.  

Первая за последнее время попытка связать режим полного дня с качественным 
преобразованием учебно-воспитательного процесса принадлежит В.М. Лизинскому. 
Им разработано и проанализировано несколько вариантов организации деятельности 
школы полного дня:   школа полного дня как объединение нескольких школ, 
функционирующих в качестве структур дополнительного образования (например, 
физико-математической, спортивно-технической, туристско-экологической, 
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музыкальной школы и т.д.); разнопрофильная школа углубленного образования; 
школа полного дня – кадетский корпус; школа системного подхода к 
дополнительному образованию; школа индивидуального творческого и проектного 
обучения; школа-клуб (основной образовательный процесс дополнен системой  
клубных объединений по интересам). 

Участвуя в 2003 году в экспертизе деятельности нескольких московских 
экспериментальных школ полного дня, мы пришли к выводу, что инновационные усилия 
педагогических коллективов этих школ сосредоточены преимущественно вокруг 
организационно-педагогического, пространственно-временного и материально-технического 
факторов образовательной реальности полного дня. Вопросам изменения содержания и форм 
обучения                   и воспитания, совершенствованию качества педагогической деятельности, 
развития гуманистических отношений всех субъектов образовательного процесса, иными 
словами, гуманизации образовательного процесса уделялось недостаточное внимание.       

На основе проведенного анализа философских (В.С. Библер, Г. Зиммель,       
В.В. Зеньковский, М.С. Каган, М.К. Мамардашвили, Ф.Т. Михайлов, С.Л. Франк), 
психологических (А.Г. Асмолов, В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, А. Маслоу, А.Б. Орлов, 
К.Р. Роджерс, В.И. Слободчиков) и педагогических (Ш.А. Амонашвили, Л.А. Байкова, 
М.Н. Берулава, Е.В. Бондаревская, О.С. Газман, И.Г. Гердер, С.И. Гессен,             
К.Н. Вентцель, Г. Винекен, Я. Корчак, М. Монтессори, А. Нейл, С. Френе,             
А.С. Макаренко, В.В. Сериков, В.А. Сластенин, В.А. Сухомлинский) подходов             
к проблеме гуманизации образования мы определили сущность гуманизации 
образования в школе полного дня как превращение образовательного процесса в 
средство развития и саморазвития  личности ребенка на основе расширенного 
временного         ресурса. 

Опираясь на гуманистические педагогические принципы как теоретическую           
основу, сопоставляя их с возможностями образовательной формы полного дня,             
мы в рамках исследования осуществили процедуру моделирования гуманизации 
образовательного процесса в школе полного дня (в русле концепции моделирования 
образовательной среды В.А. Ясвина).  Моделирование образовательной среды 
опирается на выявление основных направлений развития данной среды. Такое 
моделирование          в наибольшей степени отвечает современному представлению о 
«поле путей» развития социальной системы, сложившемуся в рамках синергетики 
(Е.Н. Князева,                        С.П. Курдюмов).  

Используя теоретические идеи и прикладные разработки по гуманизации 
образовательного процесса С.Л. Братченко, Л.А. Байковой, И.Д. Демаковой, М.В. 
Левита, В.М. Лизинского, опираясь на анализ образцов инновационной школьной 
практики (авторских школ В.А. Караковского, М.Б. Пильдес, А.Н. Тубельского, Е.А. 
Ямбурга), мы разработали  модель  гуманизации образовательного процесса  в школе 
полного дня (таблица 1). 

Апробация данной модели осуществлялась в ходе опытно-экспериментальной 
работы на базе школы полного дня «Классика» (участвовали в эксперименте             
200 учащихся с 5 по 11 класс и 40 педагогов). На момент начала эксперимента 
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школьная образовательная система находилась в режиме стабильного 
функционирования, организационная структура школы была отлажена. В то же время 
педагогический  коллектив уделял учебному процессу в первой половине дня большее 
внимание, чем образовательным возможностям второй половины дня, в структуре 
отношений педагогов и детей деловые отношения превалировали над 
межличностными, имели место  отдельные негативные проявления режима полного 
дня (экспансия учебных форм             на внеурочное время, невнимание отдельных 
педагогов к поддержанию позитивного психологического микроклимата в течение 
всего дня и др.). 

 
Таблица 1 

 
Модель гуманизации образовательного процесса в школе полного дня 

 
Направления 
(путь)  
гуманизации  

 
Возможные способы реализации      

направления 

Значимость направления для 
гуманизации 
образовательного процесса в 
школе              полного дня 

1. Обеспечение        
личностно-
профессионального 
самоопределения 
педагогов в 
гуманистической 
позиции 

- через внутришкольную 
методическую работу; 

- в различных формах совместной 
самоуправляемой деятельности 
педагогов;  
- в процессе осуществления педагогами 
исследовательской и экспериментальной 
деятельности; 
- в процессе подготовки и участия 
педагогов в муниципальных, 
региональных, федеральных акциях, 
проектах, конкурсах 
- в процессе обучения педагогов в 
системе дополнительного 
профессионального образования. 
 

Обеспечивает выход педагога        
за рамки предметной 
специализации и функционала  к 
практическому воплощению 
всей полноты профессии и 
призвания педагога-гуманиста. 
Это крайне важно для школы 
полного дня, где взаимодействие 
педагога           и учащихся 
выходит далеко               за 
рамки учебных занятий. 

2. Актуализация  
гуманистического 
потенциала учебно-
воспитательного 
процесса 

- актуализация ценностного аспекта 
знания в контексте того или иного 
учебного предмета; 
- использование личностно-
ориентированных обучающих 
технологий; 
- межпредметная интеграция; 
- реализация индивидуального 
сопровождения и поддержки учебной 
деятельности школьников;  
- экскурсионная, туристско-
краеведческая, экспедиционная 
деятельность, дополняющая  классно-
урочный учебный процесс 
 

Позволяет преодолеть 
отчужденность учебного 
процесса          от потребностей и 
интересов школьника, развивает 
ребенка как субъекта учебной 
деятельности, укрепляет 
пространственно-временной, 
деятельностный и 
коммуникативный потенциал 
режима полного дня. 
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3. Актуализация  
гуманистического 
потенциала 
дополнительного 
образования 

- актуализация гуманистического 
потенциала объединений факультативно-
кружкового типа; 
- актуализация гуманистического 
потенциала объединений клубного типа; 
- актуализация гуманистического 
потенциала объединений общественно-
организационного типа 

Обеспечивает разнообразие  
образовательного выбора 
школьника, реализацию                
его индивидуальных 
образовательных запросов, 
стимулирует освоение ребенком 
способов самоопределения и 
самореализации, формирование 
у него  самостоятельности, 
культуры ответственного 
выбора 

4. Гуманизация 
предметно-
эстетической          
среды школы 

- дифференциация предметно-
эстетической среды; 
- интеграция предметно-эстетической 
среды; 
- генерирование предметно-эстетической 
среды; 
- декомпенсация предметно-эстетической 
среды 
 

Обеспечивает позитивное 
психофизиологическое  
самочувствие учащихся в школе, 
способствует индивидуальному 
принятию и освоению ими 
режима полного учебного дня, 
закладывает основу для 
разнообразия сфер 
жизнедеятельности и 
самореализации,  
предотвращает рутинизацию 
режима полного учебного дня  
 
 

5. Стимулирование 
гуманистического 
развития школьных 
классов как  
коллективов 

- включение класса в подготовку и 
реализацию общешкольных дел, акций, 
событий; 
- организация и проведение коллективно-
творческих дел внутри класса; 
- специальная работа с лидерами классов, 
нацеленная на объединение их в 
общешкольный актив и развитие на этой 
основе их лидерской культуры; 
- организация самоуправления и системы 
поручений в классе; 
- формирование субкультуры класса 
(обычаев, традиций, ритуалов,                    
символики) 

Классный коллектив – не просто 
учебная группа, а единство 
общности и организации 
(ценностно-смысловое и целевое 
объединение) – является 
микросредой школы полного 
дня, обеспечивающей детям 
реализацию потребностей в 
безопасности, принятии и 
самоутверждении. 
Включенность школьника  в 
такую микросреду способна 
обеспечить ему полноту 
проживания своего школьного 
бытия. 

6. Качественное  
преобразование          
системы                  
воспитательных  
мероприятий  

- переход к программно-целевому              
построению системы воспитательных 
мероприятий, дел и акций;  
- воспитательные мероприятия как сфера 
деятельности воспитательных центров 
школы (музея, библиотеки и т.д.); 
- создание системы общешкольных          
ключевых дел 

Способствует интеграции 
учебного и воспитательного 
процессов в школе. Увеличивает 
разнообразие внеучебной 
деятельности школьников, 
способствует их творческой 
самореализации, присвоению 
ценностей и норм 
гуманистического образа жизни  
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7. Развитие детско-
взрослого 
соуправления и 
детского 
самоуправления 

- институционально-деятельностный         
способ (во главу угла ставится создание 
органов соуправления и самоуправления, 
организация их внутренней деятельности 
и взаимодействия друг с другом); 
- институционально-игровой способ          
(повторяются существующие институты 
власти (парламент, президент, 
министерства и т.д.);  
- событийно-деятельностный 
(формирование культуры соуправления и 
самоуправления при подготовке и 
релизации школьных событий). 

Стимулирует у учащихся школы 
полного дня чувство 
приобщенности к 
гуманистическому         образу 
жизни школы, воспитывает 
культуру гражданского и 
жизненного самоопределения, 
развивает организаторские и 
коммуникативные способности, 
умение  принимать 
ответственные решения  

 

Реализация каждого направления гуманизации осуществлялась тем способом 
(или несколькими способами), который в наибольшей степени соответствовал            
ресурсным возможностям экспериментальной площадки. 

Направление «Обеспечение личностно-профессионального самоопределения  
педагогов в гуманистической позиции» в рамках эксперимента разрабатывалось,         
во-первых, через деятельность научно-методического совета школы-пансиона           
«Классика», во-вторых, через педагогические мастерские и проблемные 
педагогические советы. 

Для экспериментальной апробации направления «Актуализация 
гуманистического потенциала учебно-воспитательного процесса» были выбраны 
следующие           способы:  

-  актуализация ценностного аспекта знания в контексте того или иного             
учебного предмета (средства – предъявление педагогом потенциально воспитывающей         
информации с предложением учащимся совместно обсудить ее и выработать             
по отношению к ней свою позицию; сосредоточение внимания школьников на 
нравственных проблемах, связанных с теми или иными научными открытиями и 
событиями; учебное взаимодействия в рамках сюжетно-ролевых и деловых игр, 
учебной                 кооперации, групповой работы, учебных дискуссий); 

- использование личностно-ориентированных обучающих технологий             
(в частности, технологий «Организация самостоятельной групповой работы учащихся 
на уроке» Г.А. Русских и «Развитие индивидуальности личности в учебном процессе» 
С.Д. Полякова); 

- реализация индивидуального сопровождения и поддержки учебной 
деятельности школьников (работа строилась в логике: изучение педагогами 
литературы, передового опыта по проблеме личностно ориентированного обучения – 
совершенствование психолого-педагогической подготовки кадров в сфере 
индивидуализации обучения – организация учебного процесса, отвечающего 
принципам дифференцированного        обучения); 

- экскурсионная, туристско-краеведческая, экспедиционная деятельность,            
дополняющая  классно-урочный учебный процесс. 
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Для школы полного дня особое значение имеет создание  
здоровьесберегающего учебно-воспитательного процесса. В школе «Классика» 
большое значение уделялось таким факторам, как режим работы, расписание занятий, 
сбалансированное питание, соблюдение санитарно-гигиенических норм, активная 
включенность детей             и педагогов в занятия физической культурой и спортом. 
Реализовывался комплексный план оздоровительных мероприятий и гигиенического 
воспитания учащихся. 

В рамках экспериментальной разработки направления «Актуализация 
гуманистического потенциала дополнительного образования» были установлены 
четыре уровня развития школьного дополнительного образования: 

- первый уровень – случайный набор кружков и секций, работа которых             
не согласована друг с другом; 

- второй уровень – более сложные формы деятельности (клубы, экспедиции,  
лаборатории), но функционирующие также несистемно; 

- третий уровень – организация дополнительного образования в отдельное          
подразделение школы, когда разнообразные творческие объединения работают           
на основе единой образовательной программы, а педагоги могут координировать свою 
деятельность, что позволяет говорить о наличии системы дополнительного 
образования в данном образовательном учреждении; 

- четвертый уровень предполагает тесную связь основного и дополнительного 
образования, организационное и содержательное единство основных структур школы. 
Дополнительное образование становится подсистемой основного образования.  

За время эксперимента (2003 – 2006 гг.) школа-пансион «Классика» прошла 
путь от первого к третьему уровню и переходит на четвертый. Сегодня каждый          
из учеников «Классики» может выбрать то, что отвечает именно его запросам             
и устремлениям: в школе функционируют изостудия, студия танца, компьютерный 
клуб, театр «Светлячок», разнообразные предметные кружки и факультативы,             
спортивные секции; совершаются образовательные экспедиции и проходят             
тематические лагерные смены; набирает силу детско-молодежное общественное             
объединение «Содружество классиков», объединяющее нынешних учеников             
и выпускников  прошлых лет школы.  

Экспериментальная апробация направления «Гуманизация предметно-
эстетической среды»  осуществлялась через дифференциацию среды (выделение         
и специальный дизайн учебной, бытовой, спальной зон школы, а также зон «тихого»    
и активного досуга),  интеграцию среды («втягивание» в образовательный процесс 
лесного массива, в котором расположена школа «Классика», путем создания мест           
для экологических наблюдений и исследований, а также ландшафтно-дизайнерской 
деятельности школьников) и генерирование среды (проектирование и реализация         
дизайнерских проектов в учебных классах, модернизация спортивной площадки             
и спортивного зала, создание комнат отдыха и уединения, украшение интерьера и т.д.). 

В процессе экспериментальной апробации направления «Стимулирование 
гуманистического развития школьных классов как  коллективов» основной акцент 
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делался на формировании гуманистического микроклимата каждого класса. Важную 
роль              в создании гуманистического микроклимата играли внутриклассные 
педагогические события, в которых должна происходить личностно развивающая, 
целе- и ценностно ориентированная «встреча» педагога и ребенка. В ходе 
эксперимента оправдал себя            и проект «Классный воспитатель как организатор 
педагогической команды класса»,           в рамках которого разворачивались процессы 
педагогического самоуправления. 

Для апробации направления «Качественное преобразование системы 
воспитательных мероприятий в школе» был использован способ программно-
целевого проектирования и организации воспитательного процесса (средства - 
воспитательные            программы «Здоровье», «Интеллект», «Нравственность», 
«Досуг»). 

В ходе экспериментальной разработки направления «Развитие детско-
взрослого соуправления и детского самоуправления» нами был реализован событийно-
деятельностный подход к ученическому самоуправлению как наиболее адекватный, 
во-первых, запросам и интересам подростков и старшеклассников, во-вторых, 
условиям режима полного дня, в-третьих, специфике небольшой по численному 
составу школы. Становление внутришкольного детского самоуправления 
разворачивалось          последовательно: диагностирование внутришкольного 
пространства отношений          Ученической диагностической службой (УДС) – 
проектирование  и реализация         сотрудниками УДС «прецедентов самоуправления» 
– становление детского самоуправления как принципа событийной жизни школы. 
Детско-взрослое соуправление реализовывалось в работе Научного общества 
учащихся школы-пансиона «Классика». 

Сравнение результатов проведенного эксперимента с опытом работы ряда 
других экспериментальных школ полного дня (школы №1148, №1958, №1976 г. 
Москвы) позволило выявить интересную особенность: такие направления 
гуманизации образования, как обеспечение самоопределения педагогов в 
гуманистической позиции,         актуализация гуманистического потенциала учебно-
воспитательного процесса, актуализация гуманистического потенциала 
дополнительного образования, гуманизация предметно-эстетической среды имеют 
место во всех изученных нами школах. Тогда как стимулирование гуманистического 
развития школьных классов как  коллективов, качественное преобразование системы 
воспитательных мероприятий, развитие детско-взрослого соуправления и детского 
самоуправления совершаются не во всех гуманистических школах полного дня. На 
основании этого наблюдения мы разделили все        выявленные нами направления 
гуманизации школы полного дня на две части: базовую (инвариантную) и 
дополнительную (вариативную). 

 Для оценки результатов опытно-экспериментальной работы и эффективности 
модели гуманизации школы полного дня нами были разработаны критерии 
гуманизации образовательного процесса в школе полного дня – личностный рост 
учащихся            и наличие гуманистической профессиональной позиции у педагогов. 
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Соответственно показателями эффективности гуманизации образовательного процесса 
в школе полного дня являются интенсивная положительная динамика личностного 
роста учащихся          и высокий уровень развития гуманистической профессиональной 
позиции педагогов.  

Для оценивания проведенной работы по указанным критериям и показателям 
использовались следующие диагностические процедуры и методики: 

- для выявления динамики личностного роста учащихся  - тестовый опросник 
«Личностный рост» П.В. Степанова, Д.В. Григорьева, И.В. Кулешовой и тест 
самоактуализации личности (адаптированный Н.Ф. Калиной вопросник Э. Шострем),            
позволяющий благодаря развернутой факторной структуре выявить динамику             
самоопределения и самореализации личности; 

- для выявления уровня развития гуманистической профессиональной позиции 
педагогов – методика «Ценностные ориентиры педагогического коллектива»             
П.В. Степанова и методика «Диагностика профессиональной позиции педагога             
как воспитателя» А.И. Григорьевой и Д.В. Григорьева. 

Тестирование учащихся по опроснику «Личностный рост» проводилось дважды 
– в 2003 году среди учащихся 7-го и 8-го класса (всего 42 человека) и в 2006 году           
среди тех же детей, но уже учащихся 10-го и 11-го класса. Была установлена             
следующая динамика личностного роста школьников (диаграмма 1). 

Диаграмма 1 
Динамика личностного роста школьников 

Отношение к отечеству

53%

10%

0%

50%
47%

3%
0%

37%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Устойчиво-
позитивное

Ситуативно-
позитивное

Ситуативно-
негативное

Устойчиво
негативное

7-8 класс
10-11 класс



 18

Отношение к Земле (природе)
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Отношение к знаниям
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Результаты тестирования показывают наличие заметной положительной 
динамики личностного роста школьников по всем ценностям, что подтверждает 
результативность проведенного эксперимента по гуманизации образовательного 
процесса          в школе полного дня. 

Лонгитюдная диагностика уровня самоактуализации личности (на основе          
адаптированного Н.Ф. Калиной вопросника POI (Personal Orientation Inventory)              
Э. Шострем) проводилась в 2004-2006 гг. Тестирование осуществлялось             
первоначально в сентябре 2004, вторично – в мае 2006 года в двух экспериментальных 
и одной контрольной группах учащихся. Первая экспериментальная             
группа (Э1) – 18 учащихся 9-го класса школы-пансиона «Классика»; вторая 
экспериментальная группа (Э2) – 15 учащихся 10-го класса школы-пансиона 
«Классика»;     контрольная группа (К) – 24 учащихся 10-х классов одной из школ-
пансионов            Москвы, не принимавшие  участия в эксперименте. Результаты 
диагностики                  представлены в диаграмме 2. 

Диаграмма 2  
 

Развитие стремления к самоактуализации у старшеклассников 
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3 Креативность (стремление к творчеству)           7 Гибкость в общении 
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(«плюс» - возрастание, «минус» - убывание показателей в %  
за период: сентябрь 2004 - май 2005 года) 

 

По сравнению с результатами контрольной группы в экспериментальных         
группах наблюдался устойчивый рост по  всем факторам. Участники эксперимента 
стали больше ощущать экзистенциальную ценность актуального момента. Среди            
них возросло стремление к ценностям самоактуализирующейся личности, творческое 
отношение к жизни, интерес к себе и миру. Они сумели снять психологические           
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барьеры на пути самопознания, отказаться от социальных стереотипов в общении        
с другими, развили способность к адекватному коммуникативному самовыражению, 
самораскрытию.  

Результаты тестирования показывают наличие заметной положительной            
динамики стремления старшеклассников школы полного дня «Классика» к 
самоактуализации, что подтверждает результативность проведенного эксперимента             
по гуманизации образовательного процесса в школе полного дня. 

По методике П.В. Степанова «Изучение ценностных ориентиров             
педагогического коллектива» была изучена приверженность педагогического 
коллектива школы «Классика» гуманистическим принципам обучения и воспитания.             
В результате педагогический коллектив набрал в 2003 году 42 балла (средняя степень 
приверженности), а в 2006 году – 50 баллов (высокая степень приверженности 
гуманистическим принципам). Таким образом, правомерен вывод, что в ходе 
эксперимента             по гуманизации школы полного дня педагоги школы «Классика» 
последовательно            наращивали свою гуманистическую позицию.   

Этот вывод подтверждается и результатами изучения гуманистической 
профессиональной позиции педагогов школы «Классика» по методике А.И. 
Григорьевой               и Д.В. Григорьева «Диагностика профессиональной позиции 
педагога как                              воспитателя» (диаграмма 3). Результаты представлены 
по каждому уровню развития позиции, в % от общего числа педагогов школы (в 
исследовании 2006 года принимали участие только те педагоги, которые участвовали в 
исследовании 2003 года). 

Диаграмма 3 
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В целом, полученные в рамках диагностических процедур результаты вполне 
убедительно  свидетельствует об эффективности разработанной модели гуманизации 
образовательного процесса в школе полного дня и подтверждает выдвинутую гипотезу  
исследования. 
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К концу эксперимента школа полного дня «Классика» вышла в режим 
устойчивого развития. Сложился стабильный педагогический коллектив, вокруг 
администрации школы из педагогов – активных участников эксперимента 
сформировалась              педагогическая команда школы. Установились 
конструктивные деловые и гуманные межличностные отношения между педагогами, 
детьми, педагогами и родителями,         педагогами и детьми.  В структуре 
образовательного процесса произошло уравновешивание потенциалов первой и второй 
половины учебного дня, интеграция основного и дополнительного образования. Судя 
по внешним отзывам, у школы позитивный имидж  в социокультурной среде, она 
воспринимается как «школа практического             гуманизма». «Классика» занимает 
высокие позиции в различных рейтингах школ-пансионов.  Опыт школы активно 
востребован другими педагогическими коллективами, на ее базе регулярно проходят 
семинары и мастер-классы.  

 
В заключение работы подведены итоги исследования, сделаны следующие           

выводы: 
1. Школа полного дня – современный, востребованный и перспективный 

образовательный институт, обеспечивающий за счет расширенного временного 
режима высокую степень интеграции деятельностных, коммуникативных, 
пространственно-временных, кадровых, материально-технических, информационных 
и других образовательных ресурсов. 

2. Потенциал школы полного дня максимально реализуется при условии             
системной гуманизации образовательного процесса – превращения  его из простого 
средства социокультурной трансляции в средство развития и саморазвития личности 
ребенка. В основе этого качественного превращения лежит реализация 
гуманистических педагогических принципов: центрации образования на развитии 
личности ребенка; диалогичности образования; понимания, принятия, признания 
ребенка; природосообразности воспитания и обучения;  культуросообразности 
воспитания и обучения; свободосообразности воспитания; коллективности и 
индивидуализации обучения                и воспитания. 

3. Инвариантными путями гуманизации образовательного процесса в школе 
полного дня являются: обеспечение личностно-профессионального самоопределения 
педагогов в гуманистической позиции; актуализация гуманистического потенциала 
учебно-воспитательного процесса; актуализация гуманистического потенциала 
дополнительного образования; гуманизация предметно-эстетической среды школы.  

Вариативными путями гуманизации образовательного процесса в школе 
полного дня выступают: стимулирование гуманистического развития школьных 
классов            как  коллективов; качественное преобразование системы 
воспитательных                           мероприятий; развитие детско-взрослого соуправления 
и детского самоуправления              в школе. 

Каждый из путей имеет несколько способов реализации, выбор которых зависит 
от ресурсных возможностей конкретного образовательного учреждения. 
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4. Гуманизация образовательного процесса в школе полного дня обеспечивает 
интенсивную положительную динамику личностного роста школьников, освоение             
и присвоение ими гуманистических ценностей и норм жизни, развивает их 
способности к самоактуализации и самореализации в различных сферах 
жизнедеятельности. Также 
гуманизация образования в школе полного дня востребует высокий уровень развития 
гуманистической профессиональной позиции педагога  (как единства его сознания             
и деятельности), стимулируя его тем самым к постоянному личностно-
профессиональному самосовершенствованию.  
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