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Актуальность исследования. Происходившие в Российском 
государстве на рубеже ХХ-ХХ1 вв. политические и социально-
экономические перемены оказали серьезное влияние на все стороны 
современного состояния общества. Они привели к изменению ценностных 
ориентации всего общества, но прежде всего - подростков и молодежи, к 
деформированию у них существовавших ранее убеждений и взглядов, 
вытеснению духовных потребностей, ослаблению воспитательной 
функции семьи, самоустранению большей части родителей от воспитания 
своих детей. 

Вследствие этого в обществе сложилась тревожная ситуация, когда 
отрицательно ориентированные лидеры вовлекают все большее число 
подростков в асоциальные молодежные группировки (в т.ч. агрессивно-
националистические, криминальные и др.). Данная проблема определяет 
одну из главных задач общества: противостоять разгулу 
безнравственности в подростковой среде путем воспитания в ней 
положительно ориентированных лидеров. Такие лидеры должны быть 
уверенными в себе, в своих созидательных возможностях, способностях и 
взглядах людьми, умеющими понимать и считаться с мнением и 
чувствами других, умеющими управлять собственной судьбой и 
добиваться определенных положительных результатов в учебе, работе, 
семейной жизни, способными повести за собой других. Задача разработки 
и создания условий для воспитания такого высокоэффективного лидера 
становится сегодня одной из важнейших педагогических задач. 

По мнению видного ученого Р. Дилтса, «эффективное лидерство -
один из ключей к нашему будущему успеху и выживанию». 
Следовательно, лидер должен быть носителем подлинных нравственных 
ценностей, он должен отличаться не воинственностью и безграничной 
разнузданностью, а высочайшей интеллектуальной компетентностью, 
толерантностью, пониманием самого себя и других, ответственностью, 
способностью к объединению других на равных началах для 
созидательного действия. 

В современной России проблема лидерства входит в группу 
наиболее важных проблем в поиске путей выхода из сложившегося 
кризиса. Поэтому одним из приоритетных направлений «Программы 
развития воспитания в системе образования России» является 
направление «Лидер». 

Подростковый возраст - это время бурного и во многом 
противоречивого развития. Поэтому мы считаем, что именно в этом 
возрасте у детей нужно воспитывать стремление к тому, чтобы состояться 
в жизни и быть успешным. Исходя из этого, задача педагогов и родителей 
заключается в создании особого поля совместной с подростком 
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деятельности, конструктивных отношений с ним, отношений, 
объединенных общей целью. Современные педагоги и родители должны 
настроиться работать сегодня в ауре субъективного мира ребенка, усвоив 
философскую формулу воспитания: взаимопонимание плюс 
взаимодействие. Результатом такой работы будет грядущий жизненный 
успех подростка. 

Считается, что лидерские качества, так необходимые сегодня 
каждому человеку, закладываются и первоначально воспитываются в 
семье и школе. Это актуализирует проблему изучения воспитательного 
потенциала семьи и школы в деле формирования личности ребенка-
лидера, так как семья и школа являются институтами, заинтересованными 
в воспитании лидерских качеств у подростка и способными это 
осуществить, именно их действия и роль во многом предопределят 
личностные качества будущего лидера. 

Методологическое обоснование применения системного, 
деятельностного и синергетического подходов к воспитанию личности, а 
также идеи гуманизма и детерминизма заданы в трудах Б.Г. Ананьева, 
А.Г. Асмолова, Э. Берна, П.П. Блонского, Л.С. Выготского, P.C. Немова, 
В.А. Сластенина, А.Ф. Лосева и др. Сущность и роль гуманистических 
идеалов и культурных традиций семьи подчеркивали Н.С. Арсеньев, H.A. 
Бердяев, П.Ф. Каптерев, Н.К. Крупская, П.Ф. Лесгафт, A.C. Макаренко и 
др. Методологические основы, связанные с изучением семьи в 
современной социологии и демографии, с отношениями семьи и 
государства, с изучением культуры семейных отношений, выявлены А. И. 
Антоновым, И.В. Бестужевым-Ладой", СВ. Дармодехиным, Э.К. 
Васильевой, А.Г. Волковым, СИ. Голодом, И.Г. Малкиной-Пых, М.С 
Маковецким, А.Г. Харчевым, E.H. Щурковой, З.А. Янковой и другими 
учеными. 

Воспитательный потенциал взаимодействия семьи и школы, 
оптимальные родительские и педагогические позиции в воспитании детей 
исследовали Т.П. Гаврилова, И.В. Гребенников, В.Н. Гуров, P.M. 
Капралова, Т.В. Лодкина, Л.И. Маленкова, Н.И. Монахова, А.Б. Орлов, 
A.C. Спиваковская, СН. Токарева, B.C. Торохтий и др. Историко-
педагогический анализ воспитательного потенциала семьи и школы дан 
И.В. Крупиной; разнообразные формы работы учителя с родителями 
изучали В.Г. Сенько, О.Н. Урбанская; дифференцированный подход в 
работе с семьей с учетом её типа описан у Г.И. Куцебо и E.H. Наседкиной. 

В Дагестане о важности традиций воспитания говорили А.К. Алиев, 
М. Алкадари, М.А. Асельдеров, Р. Гамзатов, А. Гафуров, A.M. Магомедов, 
P.M. Магомедов, А. Тахо-Годи, Г. Цадаса и др. В народной педагогике 
Дагестана по данной проблеме проводили специальные исследования СД. 
Абдурахманов, Б.Ш. Алиева, А.Р. Бамматова, З.М. Магомедова, Д.М. 
Маллаев, Ш.А. Мирзоев, Т.Г. Саидов, В.Н. Цатуров и др. 
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В зарубежной науке по проблеме педагогики лидерства 
представляют интерес работы Роберта и Джин Байярд, Р. Бернса, Д. 
Добсона, В. Сатир, А. Фромма, в которых излагаются вопросы 
взаимоотношений детей, родителей, педагогов. Анализ психологических 
теорий А. Маслоу, К. Роджерса, В. Франкла позволяет расширить взгляд 
на личность не только как на объект воздействия, но и как на субъект 
реализации идей своей собственной жизни. 

Анализ социально-педагогических вопросов становления активной 
личности подростка, научных исследований процесса взаимодействия 
семьи и школы при воспитании качеств современного лидера у 
подростков позволяет выделить следующие противоречия между: 

- востребованностью огромного воспитательно-педагогического 
потенциала институтов семьи и школы и трудностью в современных 
условиях реализовать его, так как в системе исполнительной власти 
организационно-управленческие структуры по проблемам семьи, 
материнства и детства отсутствуют; 
- принадлежностью каждого подростка семье и обществу с 
ограничением вмешательства государства во внутреннюю жизнь 
семьи в силу её суверенитета, декларированного законом, и 
возникающей отсюда сложностью внешнего воздействия и 
управления процессом внутрисемейного воспитания ребенка; 
- накопленным в какой-то мере позитивным воспитательным 
потенциалом, в деле подготовки будущих лидеров в системе «семья 
- школа» и отсутствием обоснованного механизма использования 
этого потенциала; 
- необходимостью оказания подростку-лидеру квалифицированной 
родительской и педагогической поддержки, психологической 
защиты и социально педагогической помощи и недостаточной 
разработанностью форм, методов и методик этой поддержки; 
- сложностью выявления подростков-лидеров, проявляющих свою 
активность в основном в особых ситуациях, и почти полной 
невозможностью выявления подростка-лидера (из-за его инертности) 
в обычной повседневности; 
- исторически динамичным изменением сущности семьи (как ячейки 
общества) как в конструктивном, так и в деструктивном плане (когда 
семья становится источником социального и нервно-психического 
напряжения, вызывающего неблагополучные тенденции в 
воспитании подрастающего поколения) и неготовностью школы и 
других воспитательных структур адекватно противостоять 
деструктивным тенденциям в воспитании подростков-антилидеров. 

В ходе разработки путей и средств решения этих противоречий 
современной социальной ситуации наметилась проблема исследования в 
педагогической науке, которую можно сформулировать следующим 
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образом: определение психолого-педагогических условий взаимодействия 
семьи и школы при воспитании у подростка лидерских качеств. 

Таким образом, возрастающая актуальность проблемы воспитания 
у подростков лидерских качеств, ее теоретическая и практическая 
значимость, а также недостаточная разработанность проблемы в плане 
взаимодействия семьи и школы как основных социальных институтов, 
ответственных за решение этой проблемы определили выбор темы 
исследования: «Взаимодействие семьи и школы в воспитании у 
подростков качеств современного лидера» (на материале Республики 
Дагестан). 

Цель исследования - разработка педагогических условий 
взаимодействия семьи и школы в процессе воспитания у подростков 
лидерских качеств в современном дагестанском социуме. 

Объект исследования - процесс педагогического воздействия 
семьи и школы на воспитание подростков-лидеров. 

Предмет исследования - педагогические условия взаимодействия 
семьи и школы в воспитании у подростков лидерских качеств. 

Гипотеза исследования - взаимодействие семьи и школы в ходе 
воспитания у детей качеств современного лидера будет наиболее 
эффективным, если будут реализованы следующие условия: 

- создается целостное социально-образовательное пространство 
взаимопомощи семьи и школы в целях воспитания лидерских качеств у 
подростка; 

- сочетаются коллективные и групповые формы работы педагогов с 
родителями в целях педагогического просвещения родителей, повышения 
их психолого-педагогической культуры и ответственности за воспитание 
лидерских качеств у своих детей; 

- создаются и совершенствуются условия для активного включения 
самих подростков в процесс самовоспитания, самооценки, саморазвития. 

Объект, предмет, цель исследования и выдвинутая гипотеза 
определили задачи исследования: 

1. Изучить методологические и теоретические основания 
воспитания лидерских качеств у подростков. 
2. Выявить педагогические возможности взаимодействия семьи и 
школы в воспитании лидера и проследить динамику воспитания 
лидерских качеств подростков в ходе совместной работы семьи, 
школы, а также заинтересованных структур государственной власти 
и общественности. 
3. Определить систему принципов взаимодействия семьи и школы и 
разработать модель воспитания лидерских качеств подростка в 
современном дагестанском социуме. 
4. Экспериментально доказать эффективность предлагаемой модели 
воспитания лидерских качеств у подростков и разработать 
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рекомендации для родителей и педагогов для реализации этой 
модели на практике. 
Методологическую основу исследования определяют 

общенаучные подходы в познании человека как целостного существа в его 
взаимодействии с окружающим миром (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, П.П. 
Блонский, В.А. Сластенин, Э. Берн и др.); положения о семье и школе как 
социально значимых институтах воспитания (Н.С.Арсеньев, H.A. Бердяев, 
П.Ф. Каптерев, В.В. Зеньковский, И.В. Бестужев-Лада и др.); 
совокупность философских, социально-психологических, педагогических 
положений, раскрывающих общенаучные категории "личность", 
"лидерство", "лидер" (Д. Байярд, Р. Берне, Д. Добсон, А. Фромм и др.); 
идеи о трансцендентной сущности человека, о его креативных 
возможностях к духовному совершенствованию (Д.М. Маллаев и др.); 
гуманистические концепции личности как индивидуальности и 
саморазвивающейся целостности, где взаимодействие внутренних и 
внешних факторов порождает механизмы самоуправления и 
самоорганизации. 

Теоретическая основа научного исследования базируется на 
положениях о развитии личности в различных видах коллективной 
деятельности (A.C. Макаренко, A.B. Мудрик, О.С. Газман, А.Н. 
Лутошкин, P.C. Немов и др.); на идеях об интегральных характеристиках 
личности и деятельности (A.B. Петровский, В.А. Петровский, В.А. 
Сластенин и др.); на подходах к определению содержания воспитания 
лидерских качеств личности (Л.В. Куклина, О.В. Лишина, Р.Д. Мубинова, 
Е.С. Соколова, B.C. Собкин, Н.И. Кузнецова и др.). 

Основной базой эмпирического исследования явились: 
общеобразовательные учреждения Республики Дагестан: СШ №9 г. 
Махачкалы, СШ №1 г. Избербаша, СШ №4 г. Хасавюрта, средняя школа 
сел. Зуримахи Левашинского района. Исследованием были охвачены 150 
родителей и педагогов (соответственно 76 и 74) и 108 учащихся-
подростков. 

Для достижения цели и решения поставленных задач использовался 
комплекс разнообразных взаимодополняющих друг друга методов 
исследования: теоретический анализ научной психолого-педагогической 
литературы по проблеме, анкетирование и беседы с родителями и 
педагогами, наблюдение, ранжирование, системный анализ, изучение 
семейного и школьного опыта воспитания, моделирование исходных 
позиций исследования, опытно-экспериментальная работа и обобщение ее 
результатов. 

Организация и этапы исследования. Исследование проводилось в 
три этапа. 

На первом, теоретическом, этапе (1999-2002гг.) изучалось 
современное состояние проблемы, выявлялся уровень ее разработанности; 
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осуществлялась разработка категориального аппарата. Были определены 
методология и методика исследования, а также выявлены проблема, 
объект, предмет, задачи, методы и гипотеза. 

На втором, опытно-экспериментальном, этапе (2002—2004гг.) 
были разработаны программы констатирующего и формирующего 
экспериментов, проведены апробация отдельных дидактических 
разработок, проверка и обобщение общей гипотезы исследования. 

На третьем, заключительно-обобщающем, этапе (2004-2007гг.) 
проводилась апробация и анализ исследовательской работы, 
обрабатывались данные эксперимента, осуществлялась разработка 
практических рекомендаций, связанных с развитием лидерских качеств 
подростка, производилось письменное оформление диссертации, 
внедрение результатов в практику. 

Научная новизна исследования: 
- обоснованы значимость и потенциал педагогического взаимодей

ствия семьи и школы в воспитании лидерских качеств у подростков; 
- установлены критерии, позволяющие оценить общий уровень 

развития лидерских качеств подростка; 
- определены и экспериментально подтверждены педагогические 

условия семейного и школьного воспитания как совокупность 
когнитивных, деятельных и экспериментально-ролевых игр, построенных 
на гуманистических идеях и нацеленных на развитие собственной 
активности ребенка с помощью родителей и педагогов в режиме 
интенсивного взаимодействия; 

- разработана модель воспитания лидерских качеств у подростков 
на материале дагестанского социума. 

Теоретическая значимость исследования: 
- дано научно-теоретическое обоснование необходимости 

воспитания лидерских качеств у современного подростка при условии 
педагогического взаимодействия семьи и школы как главных социальных 
институтов общества; 
- определена система принципов в построении педагогически 
целесообразной практической модели воспитания лидерских качеств у 
подростка в дагестанском социуме. 
Практическая значимость исследования заключается: 
- в возможности использования разработанной модели взаимодействия 
семьи и школы в воспитании личностных качеств подростков в работе 
общеобразовательных учреждений; 
- в создании учебно-тематического плана и программы подготовки 
студентов-практикантов к работе с семьей и с педагогическим 
коллективом; 
- в разработке учебно-методического пособия «Технология развития 
личностных качеств лидера»; 
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- в возможности использования положений и выводов диссертации при 
работе с родителями, педагогами, психологами, с самими подростками. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Педагогическое взаимодействие семьи и школы как исходное 

условие эффективного воспитания лидерских качеств подростка с 
позитивной направленностью. 

2. Подростковый возраст как наиболее благоприятный период для 
воспитания лидерских качеств у ребенка, где оптимально его включение в 
совместную деятельность с педагогами и родителями, стимулирующими 
развитие у подростков лидерских качеств самосознания, самовоспитания, 
самооценки. 

3. Воспитательный потенциал системы «семья - школа», 
обеспечивающая взаимодействие образовательного учреждения и семьи 
со структурами государственной власти, общественности, а также 
интегрирования коллективных, групповых и индивидуальных форм 
работы педагогов с родителями и детьми с учетом особенностей каждой 
конкретной семьи. 

4. Педагогические условия взаимодействия семьи и школы по 
воспитанию лидерских качеств у подростков, благоприятствующие 
комплексному подходу к этому процессу. 

5. Авторская модель взаимодействия семьи и школы в воспитании у 
подростков качеств современного лидера. 

Апробация и внедрение результатов исследования 
осуществлялись посредством обсуждения их на кафедрах общей и 
теоретической педагогики, общей и педагогической психологии, на 
кафедре педагогических технологий и методик. Материалы опытно-
исследовательской работы нашли отражение в докладах на Всероссийских 
(2003, 2004), Международных (2006) и межвузовских итоговых научных, 
научно-практических конференциях и семинарах в Москве, Ростове, 
Днепропетровске, а также в Дагестанском государственном 
педагогическом университете и Дагестанском государственном 
университете. По материалам исследования опубликовано четырнадцать 
статей. Издано учебно-методическое пособие «Технология развития 
личностных качеств лидера». Элементы разработанной модели (игры, 
тренинги, занятия, упражнения, конкурсы) апробированы в детских 
летних лагерях отдыха. Кроме того, результаты формирующего 
эксперимента апробированы в средней школе №9 г. Махачкалы. 

Структура диссертации: диссертация состоит из введения, двух 
глав, заключения, библиографии (231 наименование) и приложения. В 
диссертацию включено: таблиц - 16, схем - 2, рисунков - 8. Общий объем 
диссертации - 170 страница. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении показана актуальность исследования, сформулирована 
тема, определены цель, объект и предмет исследования, гипотеза, методы 
и задачи исследования, обоснованы научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость полученных результатов работы, определяются 
положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретико-методологические аспекты 
воспитания у подростков качеств современного лидера» 
рассматриваются основные подходы к изучению проблемы, раскрываются 
особенности воспитания у учащихся качеств современного лидера, 
теоретически обосновываются и определяются педагогические условия 
воспитания у подростков качеств современного лидера в процессе учебно-
воспитательной работы, анализируются сущность и процесс 
воспитательного влияния семьи на личность подростка; система «семья -
школа» представляется как важнейший фактор реализации 
педагогических технологий и условий воспитания лидера. 

Обобщая исследования понятия и сущности «взаимодействия» 
(«педагогического взаимодействия»), мы придерживаемся взглядов и 
разработок И.Б. Котовой и E.H. Шиянова, Б.З. Вульфова и В.Д. Иванова, 
Е.А. Левановой, H.A. Моревой, Н.Е. Щурковой, что дает нам возможность 
применить их идеи в воспитательном процессе и организации 
эффективного взаимодействия педагогов и родителей в деле развития 
лидерских качеств у детей. 

H.A. Морева (2006) определяет «взаимодействие» как 
универсальную категорию, представляющую собой и процесс воздействия 
объектов (субъектов, по нашему Мнению) друг на друга, и сами 
отношения в виде непосредственных или опосредованных связей, и 
интегрирующий фактор по объединению частей в целое, и 
методологический принцип познания природы и людей, и форму 
движения любой системы. Исследователь подчеркивает, что 
взаимодействие - это объективная форма развития педагогического 
процесса, связанного взаимной обусловленностью его субъектов и 
изменением их когнитивных, психических и телесных состояний. 

В исследовании отмечено, что нравственные взгляды, чувства, 
убеждения не находятся в плоскости лишь субъективных сил 
человеческой личности, стремящейся к самовыражению. Они 
формируются на основе определенной общественности морали, которая, в 
свою очередь, проявляется под воздействием объективных условий жизни 
людей в обществе и в классовых взаимоотношениях. Мораль 
трансформируется в нравственность посредством целенаправленного 
нравственного воспитания. 

Весьма важен в воспитании лидерских качеств творческий подход, 
т.к. одна и та же черта характера может быть понята по-разному и даже 
вызвать полярно противоположное к себе отношение в разные периоды 
психологического развития лидера. Необходимо констатировать, что 

10 



лидер - это один из механизмов интеграции групповой деятельности, 
когда индивид (или часть социальной группы) выполняет роль 
руководителя, т.е. объединяет, направляет действия всей группы, которая 
ожидает, принимает и поддерживает его действия. Лидерство - это 
проявление всесторонних поведенческо-волевых аспектов сущности 
человека, его стремление к самооценке и к оценке своей личности 
обществом. 

Проблема лидерства привлекала к себе внимание на протяжении 
веков. Сегодня ученые-педагоги и философы, изучая стремление к 
лидерству как проявление «творческого инстинкта» человека, опираются 
на типологию авторитета, разработанную М. Вебером, который выдвигает 
в деле развития личности как насущную - задачу воспитания в лидере 
высоких нравственных качеств наряду с умственным развитием и 
физическим совершенством. 

В современной зарубежной социологии проблема лидерства 
переводится в план эмпирических исследований в малых группах, 
выявляющих психологические и специально-психологические аспекты 
лидерства (К. Левин, X. Джайнотт, К. Фидлер, Дж. Морено, D. Easten, W. 
Bennis). 

Среди существующих теоретических подходов к воспитанию 
лидерских качеств выделяются три наиболее известные: Р.Л. Кричевский, 
Е.М. Дубовская, Р.Д. Мубинова выделяют «теорию черт», пытаясь 
определить набор психологических черт, присущих лидеру; 
«ситуационная теория» утверждает, что лидерство - это продукт 
ситуации (т.е. свойства, черты или качества лидера оказываются, согласно 
этой теории, относительными) (А. Менегетти, Ф. Карделл, Р. Дилтс); 
«системная теория» лидерства рассматривает процесс организации 
межличностных отношений в группе, а лидера - как субъект управления 
этим процессом (М. Хьюстон). 

Для большинства отечественных исследователей лидерства 
характерно рассмотрение феномена лидерства в контексте совместной 
групповой деятельности, когда во главу угла ставятся не просто 
«ситуации», но и конкретные задачи групповой деятельности, в ходе 
которой определенные члены группы могут продемонстрировать свою 
способность организовать всю группу для решения этих задач (О.Ю. 
Бандурович, Л. Ершов, К. Корсак, Е.В. Осипова, А. Кузибецкий, Н.И. 
Шевандрин, A.C. Чернышев, Л.А. Беляева и др.). 

Отличие лидера от других членов группы проявляется при этом не 
в наличии у него особых черт, а в наличии особого уровня влияния, 
доказывают в своих исследованиях К.А. Абдульханова-Славская, Г.М. 
Аноримова, Т.В. Глазкова, A.A. Горбунов, А.И. Донцов, Л.В. Куклина и 
другие. 

Все это многообразие определений подтверждает правильность 
выбранного нами направления для более пристального изучения -
определение лидерства, которое можно обозначить как «лидерство - это 
воспитание характера», при котором лидеры будут отличаться 
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скромностью, толерантностью, ответственностью, интеллектуальной 
компетентностью. 

Развитие личности представляется нам как процесс и результат 
вхождения ребенка в педагогически организованную среду семьи, школы, 
общества и интеграцию с ней. На основе данных представлений нами 
выработана общая модель воспитания лидерских качеств подростка, в 
которой определены основные направления и задачи процесса воспитания 
лидера. 

Подросток 

Основные направления воспитания лидера 

Обучение Формирование Практическая 
основам основ правовой деятельность 

школьного культуры 
самоуправления 

1. Ознакомление с 
теоретическими основами 
организаторской 
деятельности. 
2.Формирование навыков 
бесконфликтного 
межличностного общения. 
3.Ознакомление с видами 
структур школьного 
самоуправления и т.д. 

З а д а ч и 

1. Изучение 
«Конвенции о 
правах ребенка». 
2. Формирование 
понятия о единстве 
прав и обязанностей 
человека 
3. Изучение Устава 
средней школы как 
правового 
документа и т. д. 

1.Приобретение 
подростками 
навыков 
практической 
деятельности. 
2. Развитие 
лидерских качеств 
в практической 
деятельности 
подростков и т. д. 

Самоуправление 
Самовыражение 

Самосовершенствование 

Схема 1. Модель воспитания лидерских качеств подростка 
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В процессе реализации этой модели предусматривается 
всестороннее изучение аспектов адаптации, индивидуализации, 
интеграции, характеризующих выработку общегрупповых норм, рост 
организованности и согласованности делового взаимодействия в системах 
«родитель-подросток», «педагог-подросток», «подросток-подросток». 

Учитывая важнейшую роль семьи в воспитании лидера, авторы 
многих исследований рассматривают различные аспекты отношений 
внутри семьи, ее влияние на воспитание личности подростка, 
подчеркивая, что семья - это отражение языковых и социокультурных 
традиций общества. Именно семья осуществляет базисную социализацию 
ребенка, формируя его душевные и духовные устремления, его характер и 
ощущение своего места в социуме. В этом аспекте педагогами 
подчеркивается важнейшая роль народной педагогики (Я.А. Коменский, 
И.Г. Песталоцци, В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, А.Н. Добролюбов, 
Л.Н. Толстой, A.C. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Г.Н.Волков и др.). 

В целях более глубокого изучения возможностей семьи в деле 
воспитания подростка-лидера исследователями (Г.Н.Волков, 
Г.К.Мамедов, Н.Климанович) использовалась предложенная учеными-
педагогами трехуровневая классификация семей: 1) с высоким уровнем 
воспитательных возможностей; 2) со средним уровнем воспитательных 
возможностей; 3) педагогически слабые семьи с низким уровнем 
воспитательных возможностей. При этом учитывалась их психолого-
педагогическая культура и психолого-педагогическая подготовленность 
как аспекты взаимосвязанные и взаимообусловленные. 

Анализируя школу как важнейший фактор реализации 
педагогических воздействий при воспитании лидера, ученые 
рассматривают ее возможности в этой сфере деятельности. Опираясь на 
концепции И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, A.C. Макаренко, В.А. 
Сухомлинского, Л.С. Выготского, В.В. Розанова, О.С. Газмана, Д.М. 
Маллаева, С.Д. Абдурахманова и др., педагоги делают выводы о 
необходимости использования в деле воспитания лидера идей гуманизма, 
свободы личности и ее индивидуализации, идеи равноправного 
взаимодействия учителя и подростка, а также идеи тесной взаимосвязи 
семьи и школы. В центре внимания исследования остается детский 
коллектив, в котором воспитываются важнейшие навыки вхождения 
ребенка в социум. 

Авторы данного исследования определяют условия, влияющие на 
становление личности («ситуация неопределенности», «экстремальная 
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ситуация» и др.), факторы развития (мотивации и т.д.), теоретические 
основы лидерства, единицы его измерения, детерминанты, ролевые 
подходы, критерии, характеризующие лидера. 

Теоретический анализ всего материала позволил разработать 
характеристики процессуальной стороны общей модели наиболее 
эффективного воспитания у подростков качеств современного лидера, 
включающие в себя соблюдение следующих педагогических условий: 
/. Создание ресурсного обеспечения воспитательного процесса: 

- проведение теоретической и практической подготовки родителей, 
педагогов по повышению их психолого-педагогической культуры; 
- определение и соблюдение принципов и норм, принятых 
коллективом; 
- определение уровня и характера включенности родителей в 
деятельность школы в сфере воспитания у подростков личностных 
качеств лидера. 

2. Соблюдение в организации воспитания лидерских качеств следующих 
принципов: 

- принципа ценностно-личностного развития взрослого и ребенка; 
- принципа природосообразности воспитания; 
- принципа включенности подростка в социальные отношения; 
- принципа взаимосвязи педагогического управления и детского 
самоуправления. 

3. В системе «семья - школа» тесное взаимодействие при организации и 
проведении следующих форм работ, таких как: 

- родительские собрания; 
- педагогические семинары; 
- научно-практические конференции; 
- коллективные творческие дела. 

4. Проведение мониторинга овладения подростками лидерских качеств, 
осуществляемого педагогами и родителями по следующим критериям и 
уровню сформированное™ качеств: организованность, ответственность, 
активность, творчество, коммуникабельность, самостоятельность. 

Во второй главе «Педагогические условия взаимодействия семьи 
и школы в воспитании лидерских качеств у подростка» представлены 
результаты изучения мнения родителей и учителей о роли семьи и школы 
в воспитании лидерских качеств у ребенка (Табл.1), диагностики 
отношения родителей, педагогов и подростков к процессу воспитания 
лидера. 
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Таблица I 

Итоги анкеты «Роль семьи и школы в воспитании лидерских 
качеств у детей» (в %) 

Ан
ке

т
ир

уе
м

ы
е Факторы, 

влияющие 
на развитие 
лидерских 
качеству 
ребенка г.М

ах
ач

ка
ла

, 
С

Ш
№

9 

г.Х
ас

ав
ю

рт
, 

С
Ш

№
4 

г.И
зб

ер
ба

ш
, 

СШ
№

 
1 

с.
Зу

ри
м

ах
и,

 
СШ

 

И
т

ог
о 

Всего опр. чел. 20 % 20 % 19 % 17 % 76 % 

Ро
ди

т
ел

и 

Семья 8 10,5 9 12 8 10,5 6 8 31 41 

Ро
ди

т
ел

и Школа 7 9,2 8 10,5 6 8 2 2,6 23 30,2 

Ро
ди

т
ел

и 

Социум 3 4 2 2,6 2 2,6 7 9,2 14 18,4 

Ро
ди

т
ел

и 

Наследст
венность 

2 2,7 1 1,3 3 4 2 2,6 8 10,5 

Всего опр. чел. 20 % 20 % /9 % // % 74 % 

Уч
ит

ел
я 

Семья 6 8 7 9,2 5 6,5 3 4 21 28,3 

Уч
ит

ел
я Школа 9 12 8 10,5 8 10.5 2 2,7 27 36 

Уч
ит

ел
я 

Социум 2 2,7 3 4 3 4 8 11 16 21,6 

Уч
ит

ел
я 

Наследст
венность 

3 4 2 2,7 3 4 2 2.7 10 13,4 

Соискателем разработаны и рассматриваются педагогические 
условия, создаваемые в семье и школе при воспитании лидера, а также 
раскрывается содержательный аспект методов и форм предложенной 
авторами исследования технологической модели воспитания лидера при 
взаимодействии родителей и педагогов, ориентированных на становление 
позитивной личности лидера. 

При изучении проблемы ставилось целью проведение 
констатирующего этапа, в котором предусматривалось исследование 
отношения всех участников воспитательного процесса к самой идее 
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воспитания подростка-лидера и к методам воздействия на него (на 
экспериментальной основе) с целью воспитания в нем лидерских качеств. 

По результатам этого исследования авторы пришли к выводу, что 
важнейшим условием деятельности по воспитанию лидера является 
профессиональная компетентность педагога и его высокие нравственные 
качества. 

В проведенном авторами эксперименте участвовали 150 педагогов и 
родителей, 108 учеников средних общеобразовательных школ: №9 
г.Махачкалы, №1 г.Избербаша, №4 г.Хасавюрта и средней школы сел. 
Зуримахи Левашинского района. 

С использованием ряда методик авторами исследовались такие 
аспекты, как оценка родителями и учителями коммуникативных качеств 
одних и тех же детей, самооценка родителей и учителей на их способность 
быть лидерами, стили родительских отношений к подростку с целью их 
коррекции, уровень воспитанных лидерских качеств у подростков с целью 
его повышения и т.д. Кроме того авторы апробировали разработанную 
ими тематику бесед и модифицированные методики выявления и 
повышения лидерских качеств родителей, педагогов и подростков. 

Анкетирование учителей показало, что наиболее актуальным и 
наиболее сложным в работе современного учителя является 
осуществление индивидуального подхода к учащимся, с целью учета и 
развития потенциальных возможностей каждого из них. 

Основной целью исследования была выработка методик реализации 
тех видов деятельности, к которым в особой мере тяготеет подросток, а 
также выявление положительных нравственных качеств личности, 
которые проявляются у подростков в ходе этой деятельности и которые 
дают ему возможность самоутверждения, самостоятельного приобретения 
знаний, проявления лидерских качеств. 

Выяснив мотивы и потребности, определив степень 
сформированное™ взаимодействия семьи и школы в воспитании 
лидерских качеств, авторы в ходе сравнительного анализа результатов 
констатирующего и формирующего этапов педагогического эксперимента 
делают вывод о повышении уровня лидерских качеств подростков 
(Табл.2). 
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Таблица 2 

Сравнительные данные по выявлению лидерских качеств у 
подростков до и после формирующего эксперимента (в %) 

Критерии 

Констатирующий этап Контрольный этап 

Критерии Эк спер-ые 
руппы 

Ко 
г 

нтр-ые 
руппы 

Эк 
г 
спер-ые 
руппы 

Ко 
г 

нтр-ые 
руппы 

Критерии 

В С н В С Н В С II В С II 
Организо
ванность 

12,9 27,7 59,2 14,8 25,9 59,2 27,8 42,6 29,6 18,5 31,5 50 

Ответствен 
-ность 

14,8 29,6 55,5 16,6 24,0 59,2 37,0 44,4 18,5 20,3 27,7 51,8 

Активность 14,8 29,6 55,5 14,8 27,7 57,4 35,1 51,8 12,9 18,5 29,6 51,8 

Коммуника
бельность 

14,8 29,6 55,5 16,6 24,0 59,2 37,0 44,4 18,5 22,2 29,6 48,1 

Творчество 11,1 25,9 62,9 12,9 27,7 59,2 22,2 37,0 40,7 18,5 31,5 50 

Самостоя
тельность 

11,1 25,9 62,9 12,9 27,7 59,2 22,2 37,0 40,8 16,6 33,3 50 

В - высокий, С - средний, Н - низкий уровни 

Сравнение результатов показало, что к завершению формирующего 
эксперимента значительное количество учащихся экспериментальной 
группы по всем шести критериям выработало у себя лидерские качества, 
которые ранее у них либо отсутствовали вовсе, либо были выражены 
слабо. Число подростков с высоким уровнем увеличилось более чем в 2 
раза, среднего уровня - почти в 1,5 раза, а с низким - снизилось в 2 раза. В 
контрольной группе произошли естественные сдвиги в сторону 
улучшения, но в незначимом диапазоне. Это - результат реализации 
предложенных методик общей модели. 

Важным этапом опытно-экспериментальной работы являлось 
исследование влияния родителей, педагогов и самих подростков на 
процесс воспитания лидера. Для дифференциации последующей работы 
по Опроснику И.И. Марковской были определены профили родительского 
отношения к подростку - благоприятный (отношения понимания, 
покровительствования, отношение безразличное) и неблагоприятный 
(отношения подавляющие, тревожные, отстраненные, отвергающие). 
Учитывались также типы отношений педагогов к подросткам: активно-
положительный, пассивно-положительный, неустойчивый, пассивно-
отрицательный и активно-отрицательный. Авторы исследования отмечают 
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позитивные изменения в отношении родителей к воспитанию лидерских 
качеств подростков. 

В группе неблагоприятных семей произошли следующие изменения 
(Рис.1): 

Рис. 1. Показатели изменения отношения неблагоприятных 
семей к воспитанию лидерских качеств подростков 

В группе благоприятных семей изменились показатели следующим 
образом (Рис.2): 

\ - • -Было 
-Стало 

Рис.2. Показатели изменения отношения благоприятных семей к 
воспитанию лидерских качеств подростков 

В результате проведенной профилактической работы изменился тип 
отношений между педагогами и учащимися (Рис.3): 
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Рис.3. Показатели изменения отношения педагогов кучащимся 

В результате анализа полученных данных был сделан вывод, что без 
четкой организации взаимодействия семьи и школы по вопросу 
воспитания лидерских качеств у подростков добиться успеха в этой 
деятельности невозможно. 

Определена система принципов комплексного подхода к 
воспитанию лидера, основанная на согласованном взаимодействии семьи 
и школы, разработаны этапы воспитания лидера, предложен 
педагогический инструментарий для реализации задач по воспитанию 
лидера, определены содержание и формы воспитательной работы 
родителей и педагогов. 

Анализ опытно-экспериментальной работы позволил выявить 
основные противоречия в решении проблемы воспитания лидера, что 
можно считать положительным результатом, а также важность осознания 
подростками необходимости улучшить самих себя, стремиться к идеалу, 
правильно и адекватно оценивать свой уровень и свои возможности на 
пути к лидерству. Подростки научились моделировать и конструировать 
свою позитивно направленную деятельность, согласовывая ее с общими 
целями и задачами социума. Как положительный результат расценивается 
и создание родителями с помощью педагогов «Модели анти-лидера», при 
этом определяются проблемы анти-лидера и предлагается механизм 
реализации этих проблем. 

В ходе формирующего этапа эксперимента авторы исследования 
разработали в помощь родителям и педагогам Рекомендации 
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поведенческо-деятельного подхода к воспитанию личностных качеств 
позитивного лидера. 

В заключении диссертации подведены итоги проведенного 
исследования и сформулированы выводы: 

1. Подлинное лидерство - это мастерство и искусство, в котором 
требуются огромные эмоциональные, умственные и творческие усилия 
для того, чтобы стать ярким и эмоциональным лидером, востребованным 
в каждом конкретном обществе. Такая личность должна обладать силой и 
упорством, а также способностью оценивать прошлое и предвидеть 
будущее, ясно представлять себе все последствия своих действий. 

Проведенный анализ психолого-педагогической, методической 
литературы позволил авторам исследования сконструировать модель и 
разработать способы воспитания лидерских качеств у подростка на основе 
интенсивного взаимодействия семьи, школы и подростка. 

2. Адаптировать ребенка в социум - задача наитруднейшая. Социум 
- это реальная, сложная и гигантская школа. В нем на практике 
проверяется все то, что заложено и воспитано в ребенке родителями и 
школой. И если в ребенке воспитаны качества лидера, тем больше 
вероятность его выживания в социуме и продвижения вверх по 
иерархической лестнице. 

3. Результаты апробирования методик изучения межличностных 
отношений, уровня коммуникабельности, выявления лидерских качеств у 
подростков, определения качеств современного лидера позволяют 
констатировать, что среди обследуемых подростков процент детей, 
имеющих лидерские качества, довольно низок - всего 14,8% от общего 
количества обследуемых. Авторами были установлены критерии оценки 
лидерских качеств у подростков: организованность, ответственность, 
активность, коммуникабельность, творчество, самостоятельность. 

4. В результате применения методов педагогической диагностики, 
коррекционных методик в целях повышения роли и ответственности 
семьи и школы, внедрения игровых моделей в процесс воспитания лидера 
мера социальной активности членов экспериментальных групп и 
отдельных личностей возрастает, полнее реализуется задача выявления и 
воспитания лидерских качеств у подростка, таких как самостоятельность, 
побуждающая личность к саморегуляции отношений, самопознанию и 
самоопределению, добросовестное отношение к поручениям, 
доверительные отношения с окружающими, проявление интереса к 
общественной деятельности, осуществляемой в группе, повышение 
самооценки и уровня нравственной культуры учащихся. Совокупность 
данных проявлений способствует появлению у подростка осознанной 
позиции эмоционального лидера, состоящей в том, чтобы создать поле 
положительных эмоций, оказывая влияние на других, стимулировать 

2 0 



мотивацию добрых межличностных отношений при взаимодействии 
родителей, педагогов, сверстников в педагогически организованных 
условиях. 

5. В модели воспитания лидера выявлена система становления 
лидеров разного типа (эмоциональных, ситуативно-процессуальных, 
продуктивных). 

6. Экспериментальная работа по апробации предложенной авторами 
исследования модели воспитания и диагностирования лидера-подростка 
доказала эффективность разработанных педагогических условий, 
основанных на принципах коллективно-творческого воспитания в системе 
«семья - школа», подтвердила целесообразность учета родителями и 
педагогами ценностно-личностной ориентации в процессе воспитания 
лидера в ученическом коллективе. Этот подход основан на высокой 
интеграции педагогически организованных условий - по схеме 
«самоуправление, самостоятельность и самодеятельность», 
обеспечивающих фундамент выстроенной авторами модели воспитания 
лидерских качеств у подростка. 

7. На основании проведенной опытно-экспериментальной работы 
авторами были сформулированы Рекомендации для родителей и 
педагогов. 

В ходе исследования удалось подтвердить выдвинутую гипотезу и 
решить поставленные задачи. 

Исследование выявило ряд проблем, связанных с развитием 
лидерских качеств у подростков, решение которых может быть предметом 
дальнейших исследований. 
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