
Стратегическая программа  развития системы воспитания в
Красноярском крае

1.  Концептуальные положения  стратегической программы
развития системы воспитания в крае.      

1.1. Рамочные представления о стратегической программе
 Стратегическая  программа  –  это  документ,  на  основе  которого  осуществляется

управленческое  действие. Результат данного действия    нацелен  на будущее.  
 Она конституирует программную организацию изменений в крае, и отличается от

закона и плана. Отличие состоит в том, что стратегическая программа всегда опережает
существующую  нормативно-правовую  базу  и  поэтому  требует  самоопределения  и
принципиального  отношения  к  ней  законодательных  органов  власти.   Целями
Стратегической программы являются:

 1. Определение культурно-исторического  вектора и  базовых направлений развития
системы воспитания в Красноярском крае.

2.     Создание  условий  для   интеграции  различных  субъектов  хозяйственной,
экономической, социокультурной жизни региона, принимающих на себя ответственность
за решение практических проблем  воспитания подрастающего поколения Красноярского
края.

Для реализации этих целей необходимо:
 обозначить основные проблемные области развития системы воспитания края и

определить способы их разрешения;
 сформировать  коалицию  управленцев,  предпринимателей,  представителей

властных  структур,  деятелей  науки,  культуры,  образования,  здравоохранения,  готовых
предоставить собственную ресурсную базу и осуществлять деятельность, направленную
на решение актуальных проблем, стоящих перед  системой воспитания в крае;

 инициировать  межотраслевое  и  межтерриториальное  сотрудничество  по
проблемам системы воспитания  края на основе совместных инновационных программ и
проектов;

 разработать   организационный,  финансовый,  экономический,  правовой,
кадровый механизм реализации открытой региональной политики в области воспитания.

 обеспечить   возможность участия  жителей края  в реализации стратегической
программы развития системы воспитания.

 Программная  организация  изменений  в  области  воспитательной  политики
предполагает эффективные механизмы выделения приоритетов на каждом шаге развития
системы  воспитания,  непрерывного  рефлексивного  сопровождения  становящейся
практики воспитания  в расчете на ее системные изменения. 

1.2.  Проблемы воспитания  
в контексте  социокультурной ситуации в крае.

 
Современная  социокультурная  ситуация,  сложившаяся  в  обществе,  породила

множество проблем в области воспитания и воспитательной практики.  Перечислим
проблемы, с которыми сталкивается сегодня школа.

Первая проблема связана  с  негативным социальным  контекстом,  размывающим
нравственные основания жизни  российского общества и  его подрастающего поколения.
Рассмотрим это более подробно.

В ситуации  стремительного  развития  геополитических,  геоэкономических  и
геокультурных систем претерпели изменение социальные и бытовые нормы, и население
России оказалось в мировоззренческом вакууме. Это  разрушило концептуальные основы



сложившейся за десятилетия системы   воспитания,   повлекло за собой резкую смену
образа  жизни  и   моделей  социального  поведения,  принятых  в  обществе.   На  фоне
отсутствия концептуальных оснований произошло ослабление воспитывающей функции
школы,  разрушение  воспитательных  систем.     Обострение  социально-нравственных
проблем  жизни,   как  отдельного  человека,  так  и  социума  в  целом,  привело  к
переориентации  школы  на  «чистое»  обучение.    Нравственные  ценности,  которые
декларировали образовательные институты,  были не подкреплены образцами реальных
жизненных ситуаций и потому оказались невостребованными подрастающим поколением.
Заявляемые ценности мешают быть успешным  в условиях жесточайшей конкуренции и
выживания.  Более  того,  в  социальном мире  произошла  жёсткая  стратификация  между
людьми  честными,  порядочными,  высоко  нравственными  и  людьми  с  кланово-
социальными потребностями,  диктующими массам стратегию либо  агрессивного,  либо
подчиненного  поведения  через  внедрение    соответствующих   стереотипов  поведения
СМИ.  

Обозначим  еще  один  порок  российской  нравственной  ситуации  –  идеологизация
сознания населения. Идеологизация – это идеологическая мотивация поступков взамен их
нравственной  мотивации  и,  как  следствие  этого,  возникает  искаженный  заменитель  -
морализаторство, которое освобождает человека от личной ответственности за содеянное.
В школьном воспитании это привело к  подмене воспитания  нравственной интенции у
ребенка     внедрением  в  его  сознание  идеологических  поведенческих  штампов,  что
способствовало  разрушению  способности  к  свободному  духовно  детерминированному
поступку. 

Вторая  проблема связана  с  принципиальным  изменением   модели  и  механизма
социализации  детей и подростков. Механизм социализации не сводится больше к тому,
что семья и школа вырабатывают нормы, молодежь эти нормы присваивает  и следует
предписанным этими нормами поведению. Молодежь  активно включается  в процессы
социализации  как  ее  равноправный  участник.  Она  конституирует  себя  в  процессах
взаимодействия со своими сверстниками, СМИ и ТV, с семьей и школой посредством не-
формальных (не-оформленных) способов  воспитания.      Смысло-порождение, смысло-
образование, смысло-оправдание  этой жизни и в этой жизни в большей части происходит
вне института школы.     

 
Третья проблема  связана с необходимостью изменения стереотипов понимания

сущности воспитании.  В течение долгих лет массовая практика в качестве   воспитания
подразумевала  воспроизводство  соответствующих  форм  социального  бытия  через
формирование внешней стороны жизнедеятельности человека. В ситуации резкой смены
образа  жизни  и  социального  поведения,  принятого  в  обществе,  многие  стереотипы,  к
которым  привыкли  родители,  педагог,  дети,  оказались  неэффективными.  Всё  больше
обнаруживается  внутренняя  сущность  человека,  его  естественные  потребности,  право
быть самим собой, - то, что раньше не входило в круг педагогических целей и ценностей,
а  развивалось  стихийно.    В  этом контексте  возникла  потребность  вести  речь    не  о
формировании   набора  характеристик  должного  набора  качеств,  а  о  возможности  с
помощью  педагогического  влияния  обеспечить  ребенку  человеческий  выбор  в
проблемных ситуациях. 

 Педагог должен  задавать вектор внутреннего развития ребенка. В идеале – это
духовность, которая проявляет себя в разных жизненных ролях – семьянина, труженика и
гражданина. Сегодня воспитание – это, прежде всего, работа со смыслами, ценностями,
эмоционально-волевой и рефлексивной сферами.

  Четвертая  проблема вытекает  из  размытости  и  неопределенности
методологических и концептуальных  подходов к воспитанию.
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 Очевидно, что в условиях культурного многообразия не может быть единой теории
воспитания  и  главным  тогда  становится  диалог  между  разными  воспитательными
парадигмами.   Фактически  речь  идет  о  методологическом  плюрализме  в  рамках
гуманитарно-системного  подхода,  который  означает,  что  в  поисках  модели
воспитательной системы педагог может обращаться к различным гуманитарным теориям
и концепциям воспитания. Кроме того, необходимо опираться на  новые продуктивные
идеи, которые можно положить в основание системы воспитания.  Например,  пилотные
исследования в области «педагогической герменевтики» и «педагогической синергетики»
показали, что  данные подходы повышают эффективность воспитательной деятельности,
однако педагог сегодня имеет весьма слабую  подготовку   в этом вопросе.

 Пятая проблема связана с недостаточной подготовкой учителя как воспитателя-
профессионала.  
      Переосмысление  понятия  воспитания  влечет  за  собой  пересмотр  и  понятия
«воспитательная работа», которая не может рассматриваться как набор воспитательных
мероприятий.  Воспитательная  работа  –  это  способ  реализации  субъектом  своей
профессиональной концепции в пространстве воспитания. Но такой контекст  феномена
«воспитание» влечет за собой изменение системы подготовки педагога-воспитателя.

 Таким образом, эффективное решение  вышеперечисленных проблем воспитания
потребует  принципиального  пересмотра  многих  традиционных  положений  в  области
миссии, задач,  полномочий и содержания деятельности  различных структур социальной
сферы, так или иначе соприкасающихся с миром Детства.

1.3. Основные концептуальные положения 
стратегической программы развития системы 

воспитания в крае.
Совершенно иная социокультурная ситуация потребовала новых концептуальных

подходов  к  воспитанию.  Концепция  –  это  система  идей,  основной  замысел  которых
позволяет определить:

 специфику воспитания и его отличие от других педагогических процессов;
 программу воспитания;
 средства и технологии воспитания.

Данные концепции требуют  переосмысления  направлений  воспитательной работы.  В
качестве таковых выступают:

 1. Воспитание как антропологический процесс передачи ребенку опыта о здоровом
образе  жизни  в  условиях  Сибири.  Это  направление  предполагает  подготовку  его  как
родителя и семьянина.

2.  Воспитание  как  социальный  процесс,  включения  ребенка  в  социально-ценную
деятельность,   в  процессе  которой  ему  передается  опыт  отношений  к  труду,  родине,
природе.   Следовательно,  главные  приоритетные  направления  воспитания  здесь  –
гражданско-патриотическое и трудовое.

3.  Воспитание  как  духовно-нравственный  процесс  восхождения  к  Культуре,  в
результате  которого  ребенок  становится  саморазвивающейся  культурной  личностью.
Именно в этом смысле воспитание понимается как образование.

   Новые  целевые  ориентиры   и  направления  воспитательной  работы  требуют
пересмотра  и  такого  важного  компонента  воспитательной  системы   как  технологии
воспитания. 

  Ранее   в   массовой  практике  очень  часто  использовался  административно-
идеологический тип технологии воспитания.  В настоящее время активно  используется
вариант   хорошо отработанный на  Западе  вариант  социализирующей  технологии.
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Основа  этой  технологии  воспитания  состоит  в  такой  организации  социальной  работы
различными ведомствами,  включая образование, которая бы обеспечивала  достижение
стандартов  социальной  компетентности  всеми  детьми  и  подростками.  Основное
ограничение  для   массового  применения  такой  технологии   воспитания  в  условиях
переходного периода состоит в отсутствии стабильной социальной системы. Ставка на
социализирующие   технологии  воспитания  в  условиях  до  конца  неопределившегося
российского общества, несмотря на уже  имеющийся позитивный опыт,  - может привести
к изоляции появляющейся подростковой субкультуры, к росту асоциальных проявлений и
формированию контркультуры.  

 Появляется  необходимость  в  следующем  «шаге»  развития  системы  воспитания,
который  может быть осмыслен и построен в рамках специальной программы. 

Представляется,  что  в  условиях  тяжелой  экономической  ситуации,  вакууме
мировоззрения, стремительно формирующемся разрыве между поколениями – системных
воспитательных  результатов  можно  достичь,   только  проектируя   вокруг  и  внутри
воспитательных  систем  прецеденты  эффективно  работающего  на  высоконравственных
основах,  здорового  социума  в  виде  различных  общностей  из  представителей  разных
профессиональных групп населения. Только включаясь в такого рода общности, у ребенка
происходит  подлинное  самоопределение  по  отношению  к  истинным  задачам,  которые
сегодня может и должен решать человек в обществе. Таким образом, постановка вопроса
о  воспитании  в  современной  российской  действительности  должна,  прежде  всего,
исходить  из  необходимости  разработки  и  апробации  технологий  самоопределения  и
построения  общностей  вокруг  самоопределяющейся  личности  ребенка  как  растущего
человека. 

 Данная   технология  воспитания  не    воспроизводит  какую-либо  конкретную
идеологию, как в случае административно-идеологической технологии; не ставит задачу
социализации,  то  есть  введения  в  существующие социальные ниши,  -  а  ставит  задачу
позиционного  самоопределения  детей  и  подростков  посредством создания  «культурно-
образовательных  сред  взаимодействия».   Культурно-образовательная  среда
взаимодействия   -  это  пространство   становления  жизненных  установок  молодежного
сообщества, возникающих за счет  проживания общезначимых Событий в  деятельностно
выстроенных  ситуациях  взаимодействия.  Можно  выделить  специальные  области,
конституирующие культурно-образовательную среду взаимодействия. 

Это  сообщества,  объединяющие  детей  на  основе  познания,  художественного  и
технического творчества, изучения языков,      социальной работы, спортивной и духовно-
нравственной деятельности.  Каждая из этих областей рассматривается   как  место, где
происходит  разновозрастное  взаимодействие,    оформление  успешной  личной
деятельности. Успех в какой-либо из указанных областей должен  использоваться  во всех
других областях. Молодые люди осуществляют  пробы в этих областях до тех пор, пока «
не найдут себя, пока не найдут свое». 

 Такой тип технологии является инновационным, поддерживается  прогрессивными
международными  организациями  и  существует  в  виде  инфраструктурно-сетевых
проектов,  обеспечивающих  формирование  культурно-образовательной  среды
взаимодействия. Ее состав включает в себя ряд различных организаций: дружественных
для подростка клиник; адвокатских контор и милицейских отделений; консультантов по
профориентации и карьере; молодежных проектных агентств, фондов, бирж; особых зон
безопасности,  в  которых  специальные  коллективы  педагогов,  психологов,  медиков,
юристов  могут  помочь  ребенку.  В  состав  культурно-образовательной  среды
взаимодействия  также  входит  сеть  молодежных  дискуссионных  клубов  –  форумов,  в
которых подросток  может  обсуждать  волнующие его  вопросы,  на  которые зачастую в
обществе нет однозначных ответов. 

 Для  построения  подобных  культурно-образовательных  сред  взаимодействия
необходима специальная работа  по соорганизации  между всеми секторами социальной
сферы:  милицией,  социальной  защитой,  образованием,  службами  семьи  и  молодежи,
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здравоохранением,  департаментом по предпринимательству и т.д.  В результате  данной
работы должна быть сформирована интегративная управляющая структура по социальной
политике  в    области  воспитания,  объединяющая  приоритеты,  функции,  потребности
различных ведомств.

2.Направления стратегической программы 
развития системы воспитания в крае  направление «Сетевые формы становления

ценности здорового образа    жизни».
Содержанием данного стратегического направления является создание вокруг и на

основе образовательных учреждений инфраструктуры   пространства здоровья как
результата совокупных усилий различных ведомств, общественных структур, всех

заинтересованных жителей края. Это окажется возможным через создание сети,
обеспечивающей  поддержание и развитие здоровья подрастающего поколения.  Для этого

необходимо  спроектировать разновозрастную культурно-образовательную среду
взаимодействия, находясь в которой  дети   могли бы получить консультацию, связанную
с проблемами в здоровье, здесь же должна быть создана возможность получить правовую
консультацию, должны работать службы семьи, психологические консультации. Здоровье

является также предметом работы детско-взрослой общности, которая контролирует
качество пищи, воды, воздуха, почвы, качество информационной среды. Здесь же

производится постоянная  оценка нужд и потребностей детей и подростков в обеспечении
здоровья. Для реализации данного стратегического направления необходимо  создать

несколько типов пилотных проектов по становлению зон здоровья. Возможные типы
проектов: питание; физическая активность; уход от стрессов; как избежать  венерических

заболеваний; эффективные режимы жизнедеятельности.  Предполагается  создать
молодежные дискуссионные клубы, обсуждающие проблемы здорового образа жизни. 

 Главный результат этого стратегического направления – формирование культуры
жизни, достойной Человека, и  освоение позитивных образцов здорового Образа Жизни,
привитие  убеждения,  что  быть  здоровым  –  экономически  выгодно  и  социально
престижно.

2.2. Направление «Сетевые формы становления ценности   
социально значимой деятельности».

 Содержанием данного стратегического направления является создание культурно-
образовательных  сред  взаимодействия  школы  и  социальных  институтов   в  системе
государственно-общественного  сотрудничества.  Сегодня  кроме  школы  нет  другой
организации, которая  была бы способна, влияя, в том числе и  семью, выполнить задачу
формирования  граждански-зрелой,  социально  активной   личности  школьника.
Реализация  данного  направления   изначально  должна  быть  нацелена  на  обучение
личности школьника гражданскому действию и навыкам общественной самоорганизации
внутри социальных групп и местных сообществ, на воспитание у нее ценностей, стимулов
и  стандартов  гражданственности,  патриотизма,  позитивно  ориентированной
общественной активности, благотворительности и социально ответственной инициативы.
Одним  из  условий  этого  является   выстраивание  школой  системы  социального
партнерства,  которое предполагает создание внутри и вокруг школы новой социальной
реальности,   воспитывающей и учеников и всех участников образовательного процесса.  

   Технология выстраивания на базе школы системы государственно-общественного
сотрудничества  заключается  в  проектировании,  организации  и  развитии  необходимых
организационно-правовых  структур  внутри  и  вовне  школы,  разработке  и  освоении
процедур их успешного функционирования. 

 Система такого гражданского   воспитания должна развиваться вне школы за счет
организационного и функционального включения в нее  большей части представителей
местного сообщества, структурных подразделений, учреждений и служб органов местного
самоуправления,  коммерческих  организаций  и  самоорганизованных  социальных
сообществ  (некоммерческих,  общественных  организаций),  оказывая  обучающее  и
воспитательное воздействие на всех участников процесса и создавая не только внутри, но
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и  вокруг  школы   единое  воспитательное  пространство  гражданской  инициативы  и
общественной  деятельности.  В  этой  системе  реальные    социально-экономические
местные проблемы должны стать «наглядными пособиями» и практическим материалом
для обучения и развития гражданской, общественной активности учеников, их родителей
и педагогов, других вовлекаемых членов местного сообщества.   Расширяя круг задач и
решаемых  социальных  проблем  из  списка  реальных  проблем  местного,  окружающего
школу  сообщества,  в  качестве  обучающего  практического  материала  такая  система
развивается  в  систему  государственно-общественного  социального  партнерства.  Но
центром  такой  организационной  системы  государственно-общественного  управления
делами  местного  сообщества  и  ее  организующим  элементом  является  школа  и  ее
воспитательная  система.  При этом расширяются  возможности  школы по  привлечению
внебюджетных  финансовых  средств  и  иных  дополнительных  ресурсов  как  на  нужды
образования, так на развитие организационных структур местного сообщества.

2.3. Направление « Сетевые формы становления ценности 
использования     свободного времени для  духовно-нравственного  развития

школьников»
 Содержанием данного стратегического направления является создание культурно-

образовательных  сред  взаимодействия  в  системе  дополнительного  образования,
обеспечивающих  понимание  и  принятие  ценности  свободного  времени  для   духовно-
нравственного   развития  подрастающего  поколения.  Существующий  уровень
дополнительного  образования  в  крае  имеет  три  отличительные  особенности,
позволяющие  считать  его  основным  механизмом  в  реализации  этого  стратегического
направления воспитания.

Во-первых, дополнительное образование края в течение двух последних лет начало
выступать  как универсальная  социальная  технология  организации насыщенного  досуга
детей и подростков, их включения в культуросообразную  содержательную деятельность
и построения дружественных детям социальных зон.

 Во-вторых,  в  дополнительном  образовании  края  имеются  действующие  образцы
технологий  создания   воспитательных  «сред»  и  инфраструктур  на  основе  процессов
самоопределения – модульные программы; форумы; фестивали и т.д. 

 В-третьих,  дополнительное  образование  края  имеет  в  своем  арсенале  как  опыт
масштабного  применения  программно-проектных  форм  организации  добровольного
воспитания детей и подростков, так и опыт индивидуально-личностного подхода к детям.

 Главным  в  этом  стратегическом  направлении  является  не  «натаскивание»  на
будущую профессию, а  то, что сам ребенок собирается осваивать, к чему он осознанно в
процессе  самоопределения  стремится,  по  отношению  к  чему  он  выдвигает   свою
инициативу,  как  пытается  достраивать  ее  до   социального  проекта.  Дополнительное
образование  через  пробы  подростком  себя  в  разных  профессиональных  мирах,  через
столкновение с социальной средой инициирует постановку личных целей, формирование
проектного замысла как собственной формы вхождения и существования в социуме.

 Дополнительное  образование  реально  может  осуществить  сдачу  «под  ключ»
воспитательных  технологий,  обеспечивающих  самоопределение  детей  и  подростков,
освоение  им  техник   самовоспитания,  а  также  предложить  проекты  построения
фрагментов социальной среды, необходимых для полноценного духовно- нравственного
взросления ребенка.  

                      3.  Механизм реализации стратегической программы
3.1. Основные линии реализации

 Механизм реализации программы  состоит из  двух взаимосвязанных линий. 
Первая линия включает в себя тип действий, направленных на  системное изменение

уже  сложившейся  практики   воспитания,   реализация  которого  осуществляется  в
плановом подходе.  

6



Вторая  линия  включает  в  себя  тип  действий,  направленных  на  развитие
инновационных  практик  воспитания,  реализация  которых осуществляется  в  проектном
подходе по трем вышеизложенным направлениям. 

Программа  является  первым  в  ряду  других   управленческих  документов,
организующих становление новой системы воспитания в Красноярском крае на основе
развертывания  сетевых форм  развития ценностей здорового образа жизни, определения
социально-значимой деятельности и духовно-нравственного развития ребенка в условиях
досуга и свободного времени. 

В рамках программы предлагается разработать следующие материалы:
 план действий по совершенствованию теории и практики воспитания;
 стартовые  проекты по развитию инновационной практики     воспитания в крае;
Для  запуска  стратегической  программы  предполагается  провести  зонирование

районов края. По итогам зонирования разработать пакет различных карт (гуманитарных,
этно-культурных,  производственных,  хозяйственных  и  т.д.)  территории  края,  которые
обеспечат  адресность  в  разворачивании  конкретных  дел  в  рамках   плана  действий  и
стартовых инновационных проектов по совершенствованию практики воспитания.

Реализация  стратегической  программы  будет  обеспечиваться  новыми
институциональными формами  экспертного сопровождения:

 профессионально-общественный аудит;
 открытые общественные слушания;
 публичные дебаты.
 Для  непосредственного  управления   стратегической   программой  создается

дирекция программы, которая состоит из постоянного «ядра» и временных участников,
привлекаемых на отдельные типы работ. Ведущим механизмом подготовки и принятия
решений является коллективная деятельность. Это предполагает максимальное включение
непосредственных  исполнителей  программы  в  процессы  анализа  хода  ее  реализации,
постановки,  коррекции  целей,  прогнозирования  ожидаемых  результатов,  оценки
эффективности каждого шага.

3.2.  Принципы реализации
 Основными принципами реализации стратегической программы являются 
 принцип открытости; 
 принцип  иерархического построения; 
 принцип  поэтапной реализации.
 Принцип открытости включает в себя:  возможность открытого обсуждения хода

реализации  программы  и  свободного  включения  в  процесс  ее  реализации  всем
заинтересованным  субъектам  региональной жизни, систему конкурсов по выявлению и
поддержке  инновационных  проектов,  предлагаемых  организациями,  предприятиями,
сообществами, гражданами.

 Принцип   иерархического  построения  стратегической  программы  предполагает
выделение различных  уровней ее реализации: уровень органов государственной власти
края; уровень органов местного самоуправления; уровень образовательных учреждений,
уровень  различных  местных  сообществ,  включая  профессиональные,  социальные
организации и движения, территориальное общественное самоуправление,  хозяйственно-
экономических  субъектов,  представителей   корпораций,  общественные  организации.
Каждый уровень имеет свой круг задач, полномочий и ответственности. 

 Принцип  поэтапной  реализации  стратегической  программы  предполагает
этапность  ее  выполнения,   обязательное  обсуждение  результатов  каждого  этапа  и
коррекцию целей,  задач и механизма реализации. 

3.3. Этапы реализации стратегической программы развития 
системы воспитания  в Красноярском крае

 Первый  этап. В  ходе  первого  этапа  предполагается  создать  организационные
условия,  включая  создание  институциональных  форм  для  реализации  основных
положений  стратегической  программы  на  последующих  этапах.  На  данном  этапе

7



предстоит  провести в широком ряду  обсуждение основных ее положений и осуществить
запуск  ряда  стартовых  проектов.   Инвентаризация  имеющейся  законодательной  базы,
выявить  ее  дефициты  и  определить  перечень  необходимых  законодательных  и  иных
документов,  обеспечивающих  реализацию  программы.  На  этом  этапе  предполагается
приступить  к  разработке  законодательной  базы  и  на  каждом  последующем  этапе
продолжить  эту  линию  деятельности.  Создать  институциональные  формы  реализации
программы:  дирекцию  стратегической   программы,  экспертные  группы.   Начать
обсуждение проблем и перспектив развития системы воспитания в Красноярском крае в
СМИ, через общественные слушания, профессионально-общественный аудит. Основными
результатами данного этапа являются: 

 создание  организационных  институциональных  условий  для  реализации
программы:  минимально-необходимой  законодательной  базы,  рабочих  групп  для
реализации стартовых  проектов;

 формирование  профессионально-общественной  коалиции,  заинтересованной  в
развитии  практики  воспитания  края   и  обеспечение   их  включенности  в  реализацию
программы.

Второй  этап. В  ходе  этого  этапа  предполагается  продолжить  работу  по
формированию  законодательной  базы,  внедрить  конкурсную  систему  отбора
инновационных  проектов.  Подвести  промежуточные  итоги  реализации  стратегической
программы.  Перейти  на  тип  профессионального  развития  представителей  сферы
образования,  связанный с разработкой и освоением нового содержания воспитания.  На
первом  и  втором  этапах  реализации  программы  профессиональное  развитие
педагогических  работников   является  ключевой,  так  как  обеспечить  выполнение
выделенных  задач  возможно  лишь  при  наличии  соответствующей  современным
требованиям  подготовленных   кадров.  Основными  результатами  данного  этапа
реализации стратегической программы является:

 экспертиза существующих воспитательных практик и систем;
 создание авангардных зон по  становлению  новой практики воспитания;
 создание непрерывной системы  профессионального   развития педагогических

кадров края для новой практики воспитания;
 создание сетевых форм взаимодействия   проектов, обеспечивающих    рождение

и сопровождение  новой практики воспитания в крае.

Третий  этап.  В  рамках  данного  этапа  на  основе  действующих  образцов  новой
практики  воспитания  осуществляется  разработка  соответствующих   норм,  методик,
технологий  управления  организации воспитания, осуществляется постепенный переход
на   новую  практику  воспитания  уже  в  масштабах  всего  края.  Создаются
институциональные  каналы  распространения  новой  практики  воспитания  в  масштабах
всего края.

Стартовые инновационные проекты по развитию практики воспитания
 Для  развития  практики  воспитания  в  крае  предполагается  для  каждого  из

обозначенных  стратегических  направлений  программы:  «  Сетевые  формы становления
ценности  здорового  образа  жизни»,  «Сетевые  формы  становления  ценности
использования  свободного  времени  для  личностного  развития»,  «Сетевые  формы
становления  ценности   осуществления  социально  значимой  деятельности»,   создание
пакета  стартовых  проектов,  разрабатываемых  на  конкурсной  основе  различными
творческими коллективами края.  Основным требованием к создаваемым пакетам будет
требование учета городских и сельских особенностей в развитии   практики воспитания
края. Назначение  пакета стартовых проектов состоит в создании прецедентов устойчиво
воспроизводящейся  локальной  новой  практик  воспитания.  На  основе  действующих
образцов новой практики воспитания осуществляется разработка соответствующих  норм,
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методик, технологий  управления  организации воспитания, осуществляется постепенный
переход на  новую практику воспитания уже в масштабах всего края.
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