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СТРАТЭГIЯ РАЗВIЦЦЯ

 Специфический вид 
педагогической деятельности

Ряд исследователей (Ю. Н. Кулюткин [1],  
В. В. Сериков [2, с. 40] и др.) рассматривают вос-
питание как деятельность, направленную на орга-
низацию других видов деятельности. В. В. Сериков 
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ВОСПИТАНИЕ КАК МЕТАДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА

Организационно-методические условия реализации  
основных направлений воспитательной деятельности

Воспитание как один из важнейших видов деятельности человека 
позволяет удовлетворять социально значимые потребности форми-
рующейся личности: в признании и уважении, в ощущении себя 
частью человечества, в чувстве собственного достоинства, в твор-
ческой самореализации, в самоанализе и саморазвитии. Именно эта система потреб-
ностей лежит в основе духовной, нравственной культуры личности. Сформировать ее 
можно только путем научно обоснованной совокупности видов деятельности, составля-
ющей метадеятельность педагога-воспитателя. 

отмечает, что человек «должен овладеть опы-
том быть личностью, опытом выполнения специ
фических личностных функций (избирательно-
сти, рефлексии, смыслоопределения, самореали-
зации, социальной ответственности и др.). Из ме-
таприроды человека вытекает свойство универ-
сальности воспитательной деятельности, которая 

УДК 378.1

Совершенствование современного педагогического образования связано с тем, что на первый план 
выдвигается проблема подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности. Воспитатель-
ная деятельность рассматривается нами как метадеятельность, которая направлена на упорядоче-
ние активности человека, связанной  с преобразованием ценностно-смысловой сферы. Основой реали-
зации значимых направлений воспитания становится формирование у студентов метаумений и ме-
таспособностей, среди которых центральное место занимают социальные умения и экзистенциаль-
ные способности. Социальные умения и экзистенциальные способности являются универсальными, обе-
спечивают позитивные качественные изменения в личностном развитии воспитанника, удовлетворе-
ние его социальных потребностей, среди которых основополагающее место занимает целостное чув-
ство собственного достоинства.

The improvement of modern pedagogical education is associated with the fact that the problem of preparing 
future teachers for educational activities is a top priority. Educational activity is regarded as meta-activity, 
which is aimed at arranging a person's performance associated with the transformation of his value-semantic 
sphere. The basis for the implementation of significant areas of education is the formation of meta-skills and 
meta-abilities, among which social skills and existential abilities occupy a central place. Social skills and 
existential abilities are universal, provide positive qualitative changes in the personal development of a student, 
meeting the social needs, where the integral self-esteem takes a fundamental place.
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может осуществляться в любое время и в лю-
бой точке пространства. Поэтому воспитание в 
семье, воспитывающее обучение, досуговая де-
ятельность, свободное общение содержат в себе 
человекосозидающий потенциал. Дом, школа, 
клуб, оздоровительный лагерь, двор с одинако-
вым успехом могут стать местом для воспита-
ния» [2, с. 40].

Воспитывать ребенка, подростка можно через 
труд, учение, общение, художественное творче-
ство, спорт и т. д. Не существует воспитания в чи-
стом виде. Организуя в воспитатательных целях 
различные виды деятельности и общения, педа-
гог как бы надстраивает над ними (встраивает в 
них) воспитательные отношения. 

Воспитательная деятельность отличает-
ся от других видов педагогической деятельно-
сти и рассматривается учеными как деятель-
ность духовнопрактическая. Она одновремен-
но направлена на внутреннюю, духовную сферу 
жизнедеятельности человека и на предметный 
внешний мир: совершенствование людей и от-
ношений между ними; создание условий, благо-
приятных для развития личности; среду обита-
ния; микроклимат общностей, в которые входит 
воспитанник. Продуктами духовной деятельно-
сти становятся потребности, ценности, смыслы, 
принципы, отношения, чувства, мотивы, идеи, 
идеалы, которые не поддаются осязанию. 

Развитие духовной сферы человека предпо-
лагает формирование системы жизненных цен-
ностей, духовных потребностей (быть творцом 
чужой радости, уважать достоинство другого 
человека и т. д.), а также опыта нравственного 
поведения. Поэтому воспитательную деятель-
ность необходимо рассматривать как метадея-
тельность (надпредметную деятельность), на-
правленную на упорядочение активности че-
ловека, связанной с преобразованием своей 
ценностносмысловой сферы. Анализируя ра-
боту личности над организацией собственно-
го внутреннего мира, ученые к сфере надпред-
метной деятельности (метадеятельности) отно-
сят действия человека по определению своих со-
циальных ролей и статуса, функций в социуме; 
оценивание им своих достижений; проявление 
критичности в отношении к ценностному содер-
жанию обретаемого опыта (в том числе учебно-
го), выдвижение и апробацию собственных цен-
ностных ориентиров; актуализацию смысла, со-
поставление с прежними смыслами; рефлексию 
собственной деятельности, собственно логиче-
ских предметных компонентов и эмоционально
ценностного плана; определение собственной 
жизненной проблемы и принятие ответствен-
ности за ее решение, выдвижение и проверку 

своей жизненной программы; обеспечение ав-
тономности и устойчивости своего внутренне-
го мира [3, с. 23]; позитивные процессы, каче-
ственные изменения ребенка со знаком «плюс» 
[4, с. 44].

Из вышесказанного следует, что воспитатель-
ная деятельность: 

 � направлена на организацию других видов 
деятельности;

 � является универсальной;
 � обеспечивает позитивные качественные 

изменения в личностном развитии вос-
питанника;

 � связана с преобразованием учащимся себя 
и окружающей действительности;

 � обеспечивает удовлетворение потребностей 
формирующейся личности, среди которых 
одно из основных мест занимает потреб-
ность в чувстве собственного достоинства.

 Метапредметность как принцип
Впервые к понятию «мета» обратился древ-

негреческий философ Андроник Родосский, 
живший в I веке до н. э. Знания о видимых ве-
щах и фактах во всем их многообразии и разли-
чии он объединил в физике, которая стала ква-
лифицироваться как вторая философия, назван-
ная метафизикой. Великий немецкий математик 
Давид Гильберт в ХХ веке ввел термин «метана-
ука», обозначив им продукт исследования фор-
мализованных теорий предметного уровня, ког-
да объектом изучения становятся не сами мате-
матические предметы, а непротиворечивые рас-
суждения об этих предметах. 

В. Ф. Турчин раскрыл особенности перехода 
от однородных или сходных систем к метасисте-
ме. Так, если за однородные системы в воспита-
нии принять, к примеру, различные виды дея-
тельности, то метауровнем является сама воспи-
тательная деятельность, которая становится ме-
тадеятельностью, когда воспитанники, включен-
ные в различные виды деятельности, могут быть 
обучены этой деятельности и в дальнейшем спо-
собны управлять присвоенными знаниями и по-
лученным опытом как объектами. Суть состоит 
в том, что деятельность, управляющая субъек-
том на низшем этапе, становится управляемой 
им на высшем этапе. Таким образом появляет-
ся качественно новый вид деятельности, заклю-
чающийся в управлении деятельностью. 

В основе воспитательной деятельности как 
метадеятельности лежит метапредметный под-
ход. В педагогике метапредметный подход по-
лучил развитие в конце XX века в работах  
Ю. В. Громыко, А. В. Хуторского, С. Г. Воров-
щикова и др. В 2008 году он был заявлен как 
один из ориентиров новых образовательных 
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стандартов. «Введение метапредметного подхо-
да в образовании – попытка развернуть образо-
вание навстречу новым вызовам XXI века. В от-
личие от Нового времени, XXI век характеризу-
ется возникновением комплексных проблем, ре-
шение которых предполагает, в первую очередь, 
междисциплинарное взаимодействие… Значе-
ние метапредметного подхода в образовании со-
стоит в том, что он позволяет сохранять и отста-
ивать в обществе культуру мышления и культуру 
формирования целостного мировоззрения» [5]. 

Метапредметность рассматривается как прин-
цип интеграции и фундаментальности содер-
жания образования. Обратимся к метасодержа-
нию воспитательной деятельности. В Концеп-
ции непрерывного воспитания детей и учащейся 
молодежи в Республике Беларусь (далее –  
Концепция) отражены основные направления вос-
питания, определяющие его в соответствии с со-
временной социокультурной ситуацией [6]. Кон-
цепция утверждена Постановлением Министер-
ства образования Республики Беларусь от 15 июля 
2015 № 82. В ней сохранены и закреплены прин-
ципы непрерывности и преемственности воспи-
тания в системе образования страны, гуманисти-
ческий, аксиологический, системный, компетент-
ностный, деятельностный, культурологический, 
личностно ориентированный подходы к его со-
держанию. Целью воспитания является формиро-
вание разносторонне развитой, нравственно зре-
лой творческой личности. Его назначение состо-
ит в обеспечении успешной социализации моло-
дых людей в современном обществе, подготовке 
их к самостоятельной жизни, продуктивной тру-
довой и профессиональной деятельности; в содей-
ствии саморазвитию, самовоспитанию, самообра-
зованию, самосовершенствованию конкурентоспо-
собной личности, готовой к принятию ответствен-
ных решений. Достижение цели воспитания пред-
полагает решение следующих основных задач:

 � формирование гражданственности, патри-
отизма и национального самосознания де-
тей и учащейся молодежи на основе госу-
дарственной идеологии;

 � подготовка к самостоятельной жизни и 
труду;

 � формирование нравственной, эстетиче-
ской и экологической культуры;

 � овладение знаниями, ценностями и навы-
ками здорового образа жизни;

 � формирование культуры семейных отно-
шений;

 � создание условий для актуализации пред-
приимчивости, инициативы, успешного са-
моразвития и самореализации личности.

Современная социокультурная ситуация, заяв-
ленные в Концепции цели и задачи образования 

подразумевают прежде всего воспитание такой 
личности, которая ощущала бы ценность бы-
тия, была не только способна адаптироваться к 
постоянно изменяющимся условиям, но и могла 
бы преобразовывать себя и окружающий мир на 
гуманистических началах. Это требует создания 
условий, благоприятных для развития творче-
ских способностей детей и подростков, включе-
ния их в различные виды социально значимой 
деятельности; обеспечения преемственности, не-
прерывности и последовательности в реализа-
ции содержания воспитания с учетом возраст-
ных и индивидуальноличностных, гендерных 
особенностей, здоровья, потребностей и инте-
ресов; профилактики противоправного и небез-
опасного поведения, отрицательных зависимо-
стей, поддержки детей, находящихся в социаль-
но опасном положении, с особенностями пси-
хофизического развития; применения интерак-
тивных форм и методов работы в соответствии с 
возрастными особенностями обучающихся, реа-
лизации подхода «равный обучает равного»; пе-
дагогической поддержки органов самоуправле-
ния, детских и молодежных общественных объ-
единений, развития их инициатив.

Подготовить растущего человека к жизни в 
сложном мире противоречий, научить его справ-
ляться с критическими жизненными ситуаци-
ями нельзя без последовательной работы над 
формированием метазнаний, метаспособов, ме-
таумений, которые станут основой для реализа-
ции основных направлений воспитания.

Метазнания – это знания о том, как знание 
устроено и как оно структурировано, а также о 
возможностях работы с ним. Метаспособы – ме-
тоды, с помощью которых человек строит несте-
реотипные планы и программы, позволяющие  
отыскать новые содержательные способы решения 
задач [1]. Метаумения – присвоенные метаспосо-
бы, общеучебные, междисциплинарные (надпред-
метные) познавательные умения и навыки. 

Воспитательная деятельность как метадея-
тельность предполагает, помимо формирования 
у учащихся универсальных умений и навыков, 
еще и формирование социальных умений и эк-
зистенциальных способностей, которые мы так-
же относим к метаумениям и метаспособностям. 
Пока способы их формирования недостаточно 
активно внедряются в воспитательную практику.

Экзистенциальными способностями предста-
вители гуманистической психологии А. Маслоу, 
К. Роджерс и др. называют такие эмоциональные 
и волевые свойства, которые позволяют индиви-
дууму ощущать себя частью человечества, цен-
ность бытия, быть независимым от чужих мне-
ний, открытым опыту, следовать нравственным 
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ценностям, проявлять творческий подход в ре-
шении жизненных задач, видеть сильные и сла-
бые стороны в себе и других. Такие способности 
служат средством обогащения потребностно
мотивационной сферы личности.

Социальные умения включают умения че-
ловека проектировать собственное поведение в 
разных сферах своего бытия; умения саморе-
гуляции, самооценивания, инициирования об-
щения, противостояния попыткам манипули-
ровать собой, осуществления самоподдержки в 
сложных жизненных ситуациях. Данные уме-
ния являются универсальными и обеспечива-
ют формирующейся личности самоутвержде-
ние в различных сферах жизнедеятельности на 
социальноценностной основе [7]. 

Метаумения и метаспособности развивают-
ся в различных видах деятельности и являют-
ся основой формирования целостной лично-
сти. Эффективным инструментом достижения 

метапредметных результатов могут выступать со-
временные образовательные технологии, в осно-
ву которых положен системнодеятельностный 
подход: технология развития критического 
мышления через чтение и письмо, технология 
решения изобретательских задач, проектная и 
исследовательская технологии, технология деба-
тов и др. [9]. Например, проектная деятельность 
может рассматриваться как метадеятельность, 
т. к. почти всегда носит надпредметный харак-
тер, позволяет проследить связь наук, освоить 
универсальные способы деятельности, необхо-
димые для успешной самореализации любому 
человеку: ставить цель, планировать свою дея-
тельность, работать с различными источниками 
информации, анализировать, искать рациональ-
ные пути решения актуальных проблем, доказы-
вать свою точку зрения, оформлять и доносить 
до общественности результаты своих изысканий, 
своего творчества [10, с. 132].
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Воплощение метапредметного содержания воспитательной деятельности подчинено главной 
цели образования – целостному развитию личности, обогащению ее духовного мира. Оно на-
правлено на обеспечение успешной социализации человека в современном обществе, подготов-
ку подрастающего поколения к самостоятельной жизни, продуктивной трудовой и профессио-
нальной деятельности; содействует саморазвитию, самовоспитанию, самообразованию, самосо-
вершенствованию конкурентоспособной личности, готовой к принятию ответственных решений.
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