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Статья посвящена результатам проведённого мониторинга эффектив-

ности воспитательной системы адаптивной школы в условиях малого

города.

• гуманизация • адаптивная школа • адаптивность • критерии эффективности

• система критериев ВСШ

Важнейшим принципом развития современной школы явля-
ется гуманизация образования, под которой понимается пре-
одоление обезличенности школьного образования, поворот
школы к ребёнку, его проблемам и интересам.

Гуманизация образования представляет собой многосто-
ронний процесс, включающий изменение целей образования,
педагогических технологий учителя, условий образовательной
деятельности, ценностных ориентацией участников образо-
вательного процесса. Основными каналами реальной гумани-
зации в школе являются её адаптивность и создание в школе
гуманистической воспитательной системы. При этом эти два
канала взаимосвязаны, т.к. реализация адаптивного подхода
требует создания в школе воспитательной системы, а воспита-
тельная система школы, по своей сути, всегда предполагает
адаптивность. Это позволяет говорить о воспитательной сис-
теме адаптивной школы как специфическом типе воспита-
тельной системы.

При этом необходимость обеспечения условий для само-
реализации личности приводит к постановке ряда проблем,
связанных с определением сущности и назначения адаптив-
ной школы, построением содержания образовательного про-
цесса в адаптивной школе, его организацией, технологиями,
а главное, с оценкой результативности.

Исследование выпол-

нено при поддержке

РГНФ. 

Грант №09-06-00747а
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П р а к т и к аСоздание условий для раз-

вития потребности личности
к самореализации и самораз-
витию на основе учёта её ин-
дивидуально-психологичес-
ких и социально-психологи-
ческих особенностей, учеб-
ных возможностей — опреде-
ляющий признак адаптивной
школы, в фокусе внимания
которой находятся не столь-
ко технологические аспекты
деятельности, сколько лич-
ностные.

В качестве стратегичес-
кой цели адаптивной школы
следует определить создание
образовательной среды, обес-
печивающей саморазвитие
каждого ученика. В настоя-
щее время складывается
принципиально новая реаль-
ность социокультурного за-
каза на образовательную под-
готовку учащихся. Отличи-
тельная черта этой реальнос-
ти состоит в том, что подлин-
ным заказчиком образова-
тельного прогресса стано-
вится семья. Сущность адап-
тивной школы ориентирует
на выбор таких образователь-
ных моделей, которые учиты-
вают не только требования
социума, но и индивидуаль-
но-психологические, лично-
стные свойства учащихся и,
прежде всего, уровень разви-
тия познавательных способ-
ностей (может ли ребёнок ре-
ально достичь поставленных
целей).

Анализ позиции нашей
школы в городском воспита-
тельном пространстве, а также
определение социального зака-
за родителей учащихся и внут-
ренних тенденций развития
школы позволили нам выйти
на тему опытно-эксперимен-
тальной работы «Мониторинг
эффективности воспитатель-
ной системы адаптивной шко-
лы в условиях малого города».

У школы № 5 своя исто-
рия, своя судьба, дающая пра-
во на уникальность, свои тра-
диции и свой неповторимый
дух — это союз детей и взрос-
лых, атмосфера радости, со-
творчества. Это и содружест-
во множеств «я», это и посто-
янный процесс совместного
творческого поиска педагогов
и учащихся, в результате ко-
торого школа приобрела своё
«лицо». В школе сложилась
своя субкультура, и всё это
позволяет нам говорить, что
в ней создана воспитательная
система гуманистического ти-
па. Мы назвали её — «ДАР»
(Дарить атмосферу радости).

– Дар — это наши дети
– Дар — это творчество

и поиск.
– Дар — это наша воспи-

тательная система.
Миссия воспитательной си-

стемы: создание культурно-об-
разовательной среды, обеспечи-
вающей саморазвитие и саморе-
ализацию каждого ученика
и подготовку выпускников
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к адаптации в быстро меняю-
щемся мире.

Для обеспечения данной
миссии педагогическим кол-

лективом школы сформиро-
вано представление о её уче-
нике и выпускнике.
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I ступень II ступень III ступень

Ученик имеет:
– сформированные
нравственные качест-
ва: доброту, честность,
трудолюбие, аккурат-
ность;
– сформированные
представления о глав-
ных гуманистичес-
ких ценностях: о кра-
соте и хрупкости ок-
ружающего мира,
о праве каждого на
жизнь, о любви
к близким людям, Ро-
дине, своему народу,
языку, при этом ува-
жая другие народы
и их национальные
культуры;
– сформированный
мотив к познанию
широкой картины
мира и увлечённос-
ти учением, с целью
развития собствен-
ных индивидуаль-
ных способностей;
– имеет представле-
ния о способах сох-
ранения своего здо-
ровья

Ученик:
– обладает качественно
высоким уровнем миро-
воззренческих убежде-
ний, позволяющих ему
ориентироваться в слож-
ном мире социальных
отношений;
– стремится к творческо-
му самовыражению, само-
утверждению и самореа-
лизации;
– обладает достаточно
высоким уровнем рече-
вой культуры;
– умеет строить свои от-
ношении с людьми на
принципах общечелове-
ческой гуманистической
морали;
– осознаёт собственную
ответственность за сох-
ранение национальных и
общечеловеческих цен-
ностей;
– осознаёт собственную
самоценность и уважает
другую личность;
– умеет принимать реше-
ния, самостоятельно до-
бывать знания;
– ориентирован на здо-
ровый образ жизни

Выпускник:
– готов к мировоззрен-
ческому, профессио-
нальному и личност-
ному самоопределе-
нию, самореализации;
– имеет развитую поз-
навательную потреб-
ность;
– имеет чёткую граж-
данскую позицию;
– имеет сформирован-
ное экологическое
мышление;
– имеет высокое эсте-
тическое отношение
к действительности;
– испытывает чувст-
во гордости за принад-
лежность к своей на-
ции, за свою Родину;
– понимает сущность
нравственных
качеств и черт харак-
тера окружающих лю-
дей, проявляет в отно-
шениях с ними доб-
роту, честность, поря-
дочность, вежли-
вость;
– ведёт здоровый
образ жизни

Модель ученика, выпускника

Центральной задачей на-
шей экспериментальной ра-
боты являлась выработка
критериев оценки эффек-
тивности воспитательной
системы.

Полное решение этой за-
дачи складывается из ответов
на следующие вопросы:
• степень адаптивности шко-
лы (критерий адаптивности);

• наличие воспитательной си-
стемы (критерий факта);
• результативность воспита-
тельной системы (критерий
качества).

Проведённая нами опытно-
экспериментальная работа поз-
воляет предложить следую-
щий вариант взаимодополни-
тельных показателей для дан-
ных критериев:
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П р а к т и к аКритерий адаптивности:

1. Особенности организации
деятельности школы:
1.1. Дифференцированный
социальный паспорт школы.
1.2. Нормативно-правовая
база, обеспечивающая адап-
тивность.
1.3. Наличие учебного плана,
обеспечивающего учёт склон-
ностей, интересов и возмож-
ностей учащихся, образова-
тельных запросов родителей
и соответствующего базисно-
му учебному плану.
1.4. Наличие в программе
развития концептуальной ча-
сти, обеспечивающей адап-
тивность.
2. Проявление дифференци-
рованного подхода в органи-
зации и развитии жизнедея-
тельности школы:
2.1. МТБ и предметно-прост-
ранственное оформление
школы с учётом особенностей
и потребностей учащихся.
2.2. Наличие внешней и вну-
тренней дифференциации
в учебно-воспитательном про-
цессе (в организации и содер-
жании образования.)
2.3. Реализация дифференци-
рованного подхода в деятель-
ности педагогического коллек-
тива.
2.4. Развитие дополнитель-
ных условий для самореа-
лизации личности во вне-
урочное время: кружки,
факультативы, спортивные
секции.

3. Адаптационный потенциал
школы:
3.1. Кадровое обеспечение
образовательного процесса:
• укомплектованность кадра-
ми от штатного расписания;
• динамика образовательного
уровня педагогов;
• динамика квалификацион-
ного уровня;
• количество педагогов-выпу-
скников школы;
• количественное соотноше-
ние мужчин и женщин среди
педагогов;
• отношение числа учащих-
ся к числу педагогов —
числу взрослых работников
школы;
• средний возраст педагогов;
• количественное соотно-
шение педагогического/ад-
министративно-управлен-
ческого/технического пер-
соналов;
• прохождение курсов повы-
шения квалификации;
• стабильность кадров.
3.2. Финансовые ресурсы
школы:
• использование бюджетного
финансирования (% выполне-
ния);
• динамика годового бюджета
школы в расчёте на одного
ученика (за три года);
• динамика привлечения
внебюджетных средств:
спонсорские и благотвори-
тельность;
• средняя зарплата педаго-
гов/к средней зарплате
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по территории /к прожиточ-
ному уровню по территории.
3.3. Состояние учебно-мате-
риальной базы и условия об-
разовательной среды:
• количественные и качест-
венные характеристики учеб-
ных классов, спортивного за-
ла, столовой;
• перечень оборудования, про-
цент его соответствия норма-
тиву обеспеченности;
• характеристика школьной
библиотеки: количество спра-
вочной литературы, наличие
периодической литературы,
обеспеченность литературой
на одного учащегося, соотно-
шение читательского спроса
и его удовлетворения;
• наличие компьютерной тех-
ники, электронных учебни-
ков, выход в Интернет;
• соотношение численности
учащихся и компьютеров;
• санитарно-гигиенические
условия в соответствии с тре-
бованиями СаН-Пина (теп-
ловой, световой режим, про-
должительность учебной не-
дели, уроков, перемен и т.д.);
• средняя наполняемость клас-
сов;
• сменность занятий;
• организация питания.

Критерий факта (наличия
воспитательной системы):
1. Наличие цели воспитания
(модели), на которую ориен-
тировано большинство педа-
гогов.

2. Осознаваемые концепту-
альные основы воспитатель-
ной системы (принципы вос-
питания, основные авторские
идеи, основанные на гумани-
стическом подходе).
3. Наличие единого воспита-
тельного коллектива школы,
живущего по своим вырабо-
танным законам, правилам,
привычкам, традициям, чув-
ства общности как у взрослых,
так и у детей.
4. Упорядоченность жизне-
деятельности этого коллек-
тива (при сохранении зон
«хаоса»): разумное разме-
щение в пространстве и во
времени всех событий, их
педагогическая целесооб-
разность, необходимость
и достаточность, координа-
ция и интеграция всех пла-
нов и действий, учебной
и внеучебной работы.
5. Наличие воспитательных
центров или комплексов.
6. Педагогически целесооб-
разная организация среды
школы как внутренней (пред-
метно-эстетической, прост-
ранственной, информацион-
ной, духовной), так и взаимо-
действия с внешней (эколо-
гической и социальной).
7. Наличие в школе своей
субкультуры, приобщение
к которой происходит путём
воспроизведения историй о её
героях, участия в её ритуалах,
разъяснения её задач и их ре-
ального осуществления.
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П р а к т и к а8. Наличие системы педагоги-

ческой саморегуляции и уче-
нического самоуправления.

Критерий качества (эф-
фективности):

Показатели качества могут
быть непосредственные и опо-
средованные (отсроченные).

Главный отсроченный по-
казатель эффективности вос-
питательной системы школы
(ВСШ) — это личность гражда-
нина страны во всём многооб-
разии её проявлений, от обще-
ственной активности до про-
фессиональной компетентнос-
ти. Чтобы учитывать этот пока-
затель, необходима система от-
слеживания судьбы выпускни-
ков на протяжении хотя бы не-
которого времени (не менее
трёх лет).

Непосредственными по-
казателями качества (эф-
фективности ВСШ) высту-
пают:
1. Положительная динамика
развития каждого воспитан-
ника (воспитательные систе-
мы создаются не ради нали-
чия системы, а как условие
развития личности воспитан-
ника и педагога).
1.1. Показатели здоровья.
1.2. Рост познавательной ак-
тивности.
1.3. Освоение стандартов
обучения.
1.4. Приобретение опыта
творческой активности в реа-
лизации своих способностей.

1.5. Опыт гуманистического
взаимодействия (в школе гос-
подствует доброжелательная
обстановка, взаимовыручка
и взаимоподдержка). Нормы
поведения определяются са-
мими воспитанниками и педа-
гогами так, чтобы они были
справедливыми для всех, нару-
шения сведены к минимуму.
2. Характер сформированных
отношений в едином воспита-
тельном коллективе школы.
2.1. Отношение учащихся
к школе.
2.2. Степень удовлетворённо-
сти учащихся, родителей
и педагогов образовательным
учреждением и отношениями
в нём (психологический ком-
форт):
• отношение учащихся друг
к другу;
• отношение к школе родите-
лей;
• психологический микро-
климат педагогического кол-
лектива.
2.3. Уровень личностной тре-
вожности учащихся.
3. Удовлетворённость соци-
ального заказа.
3.1. Оценка работы школы:
• учащимися;
• родителями;
• вышестоящими инстанциями;
• независимыми экспертами.
3.2. Наличие внешних парт-
нёров школы.
3.3. Удовлетворённость вы-
пускников своим решением
задач собственного социо-
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культурного и психического
развития, своей социализаци-
ей (трудоустройство выпуск-
ников).
3.4. Динамика детских право-
нарушений в учреждении.
3.5. Удовлетворённость за-
проса учащихся на внеуроч-
ные формы развития (круж-
ки, клубы, секции, конкурсы,
соревнования и т.п.).
3.6 Удовлетворённость уча-
щихся и педагогов своей са-
мореализацией.
3.7. Безопасность образова-
тельной среды: динамика
травм, полученных в школе.
4. Показатели, интегратив-
ной характеристики — куль-
туры школы.
4.1. Принятие всеми участ-
никами единого воспитатель-
ного коллектива (педагоги,
родители, учащиеся, персо-
нал, социальные партнёры)
единых культурных ценност-
ных ориентиров.
4.2. Наличие эффективных
коллегиальных органов управ-
ления, советов; органов учени-
ческого самоуправления.
4.3. Открытость школьной
информации: наличие школь-
ного сайта, школьных СМИ,
системы информирования ро-
дителей.
4.4. Наличие школьных тра-
диций.

4.5. Эстетизация жизни
школы.
5. Саморефлексия воспита-
тельной системы.
5.1. Принятие членами школь-
ного сообщества миссии шко-
лы и стратегических целей;
включённость всех участников
единого воспитательного кол-
лектива в их реализацию.
5.2. Участие в опытно-экспе-
риментальной работе.
5.3. Наличие отрефлексиро-
ванного позитивного педаго-
гического опыта по приори-
тетным направлениям дея-
тельности коллектива и его
представление на различных
уровнях:
• публикации;
• участие в конкурсах, смот-
рах педагогических идей и т.п.
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