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Ñóáúåêòà�è âîñïèòàòåëü�îé ñèñòå-
�û øêîëû сегодня выступают:
● заказчики процессов воспитания
и развития: дети, родители (лица,
их заменяющие);
● профессионалы, напрямую рабо-
тающие в области воспитания
и развития детей: воспитатели, 

классные руководители, психологи, кура-
торы — в зависимости от ситуации
в каждом конкретном образовательном
учреждении;
● профессионалы, косвенно относящие-
ся к воспитанию и развитию детей:

Âîñïèòàòåëü�àÿ ñèñòå�à øêîëû — îñ�îâà å¸ ôó�êöèî�èðîâà�èÿ 
è ðàçâèòèÿ. È�å��î î�à îïðå�åëÿåò ñïîñîá îðãà�èçàöèè è ïîðÿ�îê
æèç�å�åÿòåëü�îñòè å¸ ñóáúåêòîâ. Âîñïèòàòåëü�àÿ ñèñòå�à øêîëû — 
ýòî êî�ïëåêñ �óõîâ�î-�ðàâñòâå��ûõ öå��îñòåé è ôèëîñîôñêî-
�åòî�îëîãè÷åñêèõ óñòà�îâîê âñåõ ñóáúåêòîâ âîñïèòàòåëü�îãî ïðîöåññà,
öåëîñò�î âëèÿþùèõ �à âûáîð è�è �åòî�îâ è ôîð� �åÿòåëü�îñòè, 
ïîðÿ�êà æèç�å�åÿòåëü�îñòè è ñïîñîáîâ âçàè�î�åéñòâèÿ, õàðàêòåðà
îôîð�ëå�èÿ îêðóæàþùåé ñðå�û.



Практика: у классных руководителей на-
личествует «авторский» профессиональный
почерк (не противоречащий базовым ме-
тодам и формам воспитания детей), поз-
воляющий ему достичь профессиональных
успехов. Он способен к публичному вы-
ражению и отстаиванию собственного
профессионального кредо и корректному
поведению в профессиональных спорах.

Принцип со=бытийности общности
фиксирует онтогенетические основания
жизни и деятельности Школы как объе-
динения людей.

Практика: в педагогических коллективах,
разделяющих этот принцип, культивируются
традиции школы, класса, возрождается культ
символики (флаг, герб, гимн, газета и др.).
Благодаря этому у педагогов и детей форми-
руется ощущение общности и сопричастнос-
ти к событиям. В таких школах развиваются
традиции эмоционального совместного с де-
тьми и их родителями проживания нацио-
нальных праздников, событий, важных для
страны, школы, класса и каждого ребёнка.
Практикуются командные формы взаимодей-
ствия детей, детей и взрослых, коллективные
творческие дела (КТД), походы и экскур-
сии, советы, клубы, кружки и проч.

Реализация принципа единства сознания
и деятельности (С.Л. Рубинштейн) на
практике влияет на формирование граждан-
ского самосознания и активной ответствен-
ной жизненной позиции учеников не с по-
мощью монологовых классных часов, а по-
средством включения ребёнка в активную
созидательную деятельность. Классные ру-
ководители в таких школах организуют ак-
тивное включённое продуктивное знакомст-
во ребёнка с различными формами челове-
ческого бытия и культурных практик.

Принцип гуманизма и педагогического
оптимизма предполагает реализацию тра-
диционных педагогических требований
«Не навреди!», «Не пищать!», «Словом
можно убить», а также бережное и забот-
ливое отношение администрации и класс-
ных руководителей к детям и родителям.

педагоги-предметники, педагоги дополнительно-
го образования (тренеры, руководители круж-
ков и секций, библиотекари), администрация;
● представители фирм и учреждений города,
чей педагогический потенциал будет использо-
ван для развития образовательного пространст-
ва школы: работники музеев, выставочных за-
лов, баз реализации ученических проектов при-
кладного и творческого характера и проч.

Совокупность разделяемых субъектами обра-
зовательного сообщества ïðè�öèïîâ ðåàëè-
çàöèè âîñïèòàòåëü�îé ñèñòå�û øêîëû вли-
яет на специфику деятельности классных ру-
ководителей в конкретной школе.

Принцип принятия Человека и учёта инди-
видуальности означает изначальную ориента-
цию педагогической деятельности на человека
и его ценность как личности, веру в уникаль-
ность и неповторимость личностных потенциа-
лов ребёнка и потенциала семьи, готовность
взаимодействовать с ним и родителями, при-
знание за ним прав на собственные интересы,
учёт особенностей ребёнка и семьи, допущение
их возможного резкого отличия от других.

Практика: в работе классного воспитателя
соблюдение этого принципа выразится в от-
сутствии профессиональной боязни проводить
диспуты и дебаты, предполагающие свобод-
ный обмен мнениями, а также лично участво-
вать в них.

Такие классные руководители понимают необ-
ходимость иногда провести классный час толь-
ко для того, чтобы создать ситуацию успешно-
сти для нескольких, а подчас и одного ребёнка.
Они составляют индивидуальные траектории
воспитания и развития с учётом индивидуаль-
ных образовательных интересов и склонностей
ребёнка. Проводят не столько общие родитель-
ские собрания, сколько прецедентные микросо-
вещания и индивидуальные консультации.

Принцип самопринятия означает проявле-
ние педагогом самоуважения, способность
к самокоррекции профессионального и лично-
стного поведения.

Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâà.  Ñîçäà¸ì ñèñòåìó âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû â øêîëå
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Практика: педагогов отличает вера в силы
и разум ребёнка, его инстинкт самосохранения
(физического и психического). Они вдумчиво
относятся к содержанию внеклассных мероприя-
тий, их организационной структуре, художест-
венному и музыкальному оформлению. Тща-
тельно, с учётом рекомендаций психолога, под-
бирают ребят для выполнения совместных зада-
ний. В любой, даже затруднительной ситуации
ищут позитивные моменты как для развития
ребёнка, так и собственного дальнейшего про-
фессионального становления. Как результат
у них устанавливается конструктивное довери-
тельное взаимодействие с родителями детей.

Принцип поддерживающе-сопровождающей
психолого-педагогической деятельнос-
ти предполагает понимание воспитания как
диалога, взаимодействия, некого со=бытия
с воспитанниками и их родителями, поддержки
и сопровождения процессов их самоопределе-
ния и личностного развития.

Практика: следствием реализации этого прин-
ципа в работе классного воспитателя является
знание им логики процесса самоопределения
и личностного развития, умение выбрать адек-
ватную ситуации тактику сопровождающей дея-
тельности. Такие классные руководители владе-
ют методикой проведения диа- и полилоговых
мероприятий (дебатов, диспутов и проч.), уме-
ют разрабатывать и обеспечивать сопровожде-
ние процесса реализации индивидуальных тра-
екторий воспитания и развития детей. Глав-
ное — они не вмешиваются в процесс само-
стоятельного разрешения ребёнком проблемной
ситуации до его запроса на профессиональную
поддержку или же до момента «порога» его
компетентности.

Принцип валеологической направленности
предполагает организацию воспитательного про-
цесса с учётом особенностей здоровья детей,
имеющую основной целью сформировать у них
понимание ценности здорового образа жизни,
предусматривающую медицинский контроль
и валеологическое просвещение всех субъектов.

Практика: личный пример классного руково-
дителя, его умение использовать педагогический
потенциал оформления образовательной среды,
постоянная (практически в каждом внеклассном
мероприятии хоть и фрагментарно, в беседах

и проч.) демонстрация детям Жизни
и Здоровья как базовых ценностей.

Ôóíêöèè è êîìïîíåíòû
âîñïèòàòåëüíîé ñèñòåìû øêîëû

îïðåäåëÿþò ñóòü ñèñòåìû
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû

Система воспитательной работы —
комплекс деятельности и порядок взаи-
модействия субъектов, профессионально
причастных к процессу воспитания (вос-
питателей, классных руководителей, пси-
хологов-кураторов).

Зачастую одинаковые на бумаге, на прак-
тике системы воспитательной работы в раз-
ных школах отличаются друг от друга. Их
различие определяется, во-первых, ориен-
тирами педагогической деятельности.

К ним относятся, например, принятые
в школе духовно-нравственные ценности
и установки, а также некий эталонный
портрет выпускника, составленный из
социально востребованных, одобряемых
и личностно приемлемых образователь-
ных компетенций, индивидуальных осо-
бенностей и способностей, к формирова-
нию и развитию которых у детей стре-
мится педагогический коллектив.

Специфику системы воспитательной ра-
боты определяют также характер и ре-
зультат поиска, понимания и принятия
педагогами философско-методологических
оснований организации, функционирова-
ния и развития образовательного прост-
ранства учреждения.

● формирование (на основе базовых
принципов и установок) команды едино-
мышленников из числа педагогов, пси-
хологов, родителей (лиц, их заменяю-
щих), а также лиц, личный/профессио-
нальный опыт которых может быть вос-
требован школой;

● выделение зон ответственности
членов педагогического коллектива,



● Помочь детям убедиться в социокуль-
турной и личностной значимости ценностей
здорового образа жизни, познания истины,
саморазвития и самосовершенствования,
активной жизненной позиции в процессе
самореализации, добропорядочности и мо-
ральной ответственности, законопослушно-
сти и гражданской ответственности, патри-
отизма и преданности идеалам (Родины,
семьи, корпорации), индивидуальности
и личного достоинства.
● Развить у детей ключевые компетенции
и способности в сферах, составляющих мо-
дель гармоничной личности: тело, ум, дух,
деятельность, общение, самосозидание.

Òðåáîâàíèÿ ê ìåòîäàì 
îðãàíèçàöèè ñèñòåìû 

âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû øêîëû

Осознание системы воспитательной рабо-
ты её субъектами, т.е. организация её ра-
боты в соответствии с философско-мето-
дологическими представлениями, положен-
ными в основу Концепции воспитательной
работы в школе.

Практические пути реализации требо-
вания:
● Администрации необходимо провести се-
рию встреч педагогического коллектива с це-
лью профессионального самоопределения, по-
нимания и принятия субъектами миссии
школы и эталонного портрета выпускника.
● Такие же встречи разумно организо-
вать и для родителей.
● Организация социологического опроса
среди детей и родителей с целью коррек-
ции педагогических представлений об эта-
лонном портрете выпускника.
● Серия психолого-педагогических семина-
ров, в результате которых педагоги и ро-
дители не просто ознакомятся, а осознают
принципы и подходы к воспитанию детей.

Эти шаги приведут к формированию еди-
ных для них представлений об эталонном
портрете выпускника, к целям совместной
родительско-педагогической деятельности.
Важно, чтобы и у детей сформировалось

определение их сфер взаимодействия, вари-
антов разрешения конфликтных ситуаций
и путей преодоления возможных рисков;

● психолого-педагогическое самоопределение
по отношению к существующим подходам
к процессу воспитания, его содержанию, ме-
тодам и формам деятельности, выработка
авторской позиции (говоря об авторе, мы име-
ем в виду педагогический коллектив) и разра-
ботка вариантов психолого-педагогического со-
провождения развития личности ребёнка;

● организация ценностно насыщенной окру-
жающей среды, предполагающая системную
работу над преобразованием всех её компо-
нентов (содержательного, процессуального,
личностного, управленческого, материального);

● разработка критериев эффективности
функционирования и развития ВСШ.

Öåëè ôó�êöèî�èðîâà�èÿ ñèñòå�û
âîñïèòàòåëü�îé ðàáîòû:
● Формирование у учащихся системы устой-
чивых гуманистических социально одобряе-
мых ценностных ориентаций и установок.
● Развитие личности, способной к успешной
самореализации в различных сферах деятель-
ности, благодаря сформированным у неё на
высоком уровне ключевым образовательным
компетенциям, развитому социальному
и эмоциональному интеллекту.
● Максимальное удовлетворение индивидуаль-
ных образовательных запросов школьников
и родителей посредством психолого-педагогичес-
кого сопровождения развития каждого ребёнка.

Çà�à÷è ñóáúåêòîâ ñèñòå�û âîñïèòàòåëü�îé
ðàáîòû:
● Сформировать и развить ценностно-насыщен-
ную гуманистическую образовательную среду.
● Создать и поддержать детско-взрослое
школьное сообщество с традициями духовного
роста каждого, уважения человеческого досто-
инства и командного взаимодействия, толе-
рантности, межкультурной коммуникации, со-
циальной активности, свободного выбора куль-
турных практик.

Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâà.  Ñîçäà¸ì ñèñòåìó âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû â øêîëå
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проективное представление о целях собствен-
ного развития.

Все эти действия в целом «запустят» процесс
формирования детско-взрослого сообщества.

Культуро- и природосообразный характер си-
стемы воспитательной работы. Выбирая со-
держание, методы и формы системы воспи-
тательной работы, педагоги должны руко-
водствоваться:
● основными потребностями детства: приклю-
чения, любознательность, подражательность
и проч.;
● базовыми потребностями личности;
● индивидуальными образовательными потреб-
ностями детей;
● миссией школы и эталонным портретом вы-
пускника;
● государственными и социокультурными тра-
дициями.

Для реализации на практике этого требова-
ния администрации стоит:
● организовать для педагогов семинары с це-
лью формирования у них соответствующих
знаний;
● организовать серию деловых игр, в результа-
те которых педагоги сформируют «пакет» соот-
ветствующих методик через конкретную дея-
тельность;
● разработать и внедрить технологию монито-
ринга индивидуальных образовательных по-
требностей детей;
● сформировать «команды» педагогов, специа-
лизирующихся на изучении того или иного ас-
пекта ВР (по возрастам детей, по их образо-
вательной направленности, склонностям и т.д.)
и обеспечить периодическую презентацию ими
результатов научно-методического поиска.

Наш опыт показывает, что такая деятельность
приведёт в формированию педагогических со-
обществ.

Классным руководителям мы рекомендуем
так планировать свою работу, чтобы:
● равновесно сочетать мероприятия, направ-
ленные на удовлетворение различных сфер
жизнедеятельности и внимания ребёнка.
● удовлетворять естественные для ребёнка
потребности в общении, познании, созидании,
социальном признании и проч.

● формировать у ребёнка устойчивый ак-
тивный включённый интерес к внеклассным
мероприятиям и уважение к педагогам.
● обеспечивать комфортное физическое
и эмоциональное состояние ребёнка.

Ценностно и эмоционально насыщен-
ный характер системы воспитатель-
ной работы. Для реализации этого тре-
бования необходимо:
● Организовать детско-взрослый фести-
валь идей по оформлению образователь-
ной среды в соответствии с миссией шко-
лы и эталонным портретом выпускника.
● Обратить внимание педагогов на со-
стояние всех параметров ценностного
и эмоционального компонентов образова-
тельной среды.
● Максимально использовать эффекты
«фонового воспитания».
● Во внеклассных делах использовать все
возможные и доступные виды наглядности
(визуальную, аудиальную и пр.).
● Практиковать метод «педагогической
паузы».
● Формировать ценностно-насыщенную
гуманистическую образовательную среду.
● Создать условия для повышения эмо-
ционального интеллекта детей и форми-
рования у них ценностных основ жизне-
деятельности.

Открытый характер системы воспи-
тательной работы, о наличии кото-
рого можно судить по традициям:
● публичного обсуждения, последующего
формирования критериев и параметров
эффективности системы воспитательной
работы в целом и каждого его структур-
ного подразделения;
● практики периодической самоаттеста-
ции педагогов;
● участия педагогов в конференциях раз-
личного уровня, семинарах и проч., публи-
кации ими своих методических материалов;
● собственного школьного методическо-
го журнала воспитательных идей;
● предоставления педагогам со стороны
администрации возможности профессио-
нального и личностного самосовершенст-
вования и самовыражения.



● совместно с классными руководителями
определены содержание, методы и формы
основных направлений воспитательной ра-
боты — аналитически-проектирующего,
консультирующего, координирующего, ор-
ганизующего.
● чётко организован труд педагогов, пре-
дусмотрена возможность их взаимозаменя-
емости.

Как результат, обеспечивается комфортное
эмоциональное состояние педагогов.
Рефлексивно-ориентированный характер
системы воспитательной работы. Создание
рефлексивно-ориентированной системы
воспитательной работы предусматривает
два этапа.

В начале:
● практически в каждую встречу класс-
ных руководителей включены элементы
рефлексивного общения;
● практикуется ведение классными руко-
водителями профессиональных дневников
самонаблюдения, используется методика
«Цветопись» и проч.;
● в оформлении учительской используется
эффект «фонового воспитания»;
● создаются условия для осознаний педа-
гогами личностной и профессиональной
успешности, самопрезентации.

После того как педагоги примут предло-
женное выше, следует организовать соот-
ветствующую их работу с детьми и их ро-
дителями.

В результате педагоги и дети займут ак-
тивную исследовательскую позицию по от-
ношению к себе самому и своей деятель-
ности с целью прогностического анализа,
осмысления и оценки её эффективности,
получат обратную связь с самим собой.
Классные руководители приобретут знание
о себе как профессионала, пополнят свой
профессиональный тезаурус, приобретут
способность прогнозировать результаты
профессиональных практик. У них появят-
ся новые профессиональные возможности
и будут созданы условия для становление
способности к самореализации.

Социально ориентированный характер систе-
мы воспитательной работы предполагает:
● ориентирование администрацией классных
руководителей на работу с детьми над соци-
ально значимыми проектами;
● разработку серии мероприятий, предпола-
гающих активное продуктивное включение
детей в социум;
● публикацию сборников сценариев, разра-
ботанных педагогами и детьми;
● рекламу деятельности фирм-партнёров на
сайте образовательного учреждения, разра-
ботку проектов, интересных обеим сторонам
взаимодействия.

В результате дети смогут увидеть разнооб-
разные культурные практики и значимость
своего труда, что повысит эффективность их
культурного и предпрофессионального само-
определения, создаст условия для их успеш-
ности, позволит им изучить рынок труда, по-
высит навыки социального взаимодействия и,
в случае работы над социальными проектами,
свою гражданскую активность.

Интеллектуально ориентированный харак-
тер системы воспитательной работы:
● педагогам необходимо проявлять личный
пример поведения высокоинтеллектуального
человека;
● при разработке или заимствовании сцена-
риев внеклассных мероприятий ориентиро-
ваться на классические для этого педагогиче-
ского жанра образцы;
● практиковать диалоги и полилоги педаго-
гов и учеников с представителями интеллек-
туальной элиты;
● формировать у детей потребность в изуче-
нии и присвоении образцов культурного по-
ведения;
● создавать условия для повышения интел-
лектуального уровня детей.

Структурированность системы воспита-
тельной работы, что требует приложе-
ния значительных усилий со стороны ад-
министрации школы:
● совместно с классными руководителями
и психологом определён их функционал;
● определены порядок и сферы взаимодейст-
вия коллег, условия и режим работы;
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Коммуникативно ориентированный характер
системы воспитательной работы:
● на детско-детское (одно- и разновозрастное)
общение;
● детско-взрослое (дети-педагоги, дети-родители);
● взросло-взрослое (педагого-педагогическое,
родительско-педагогическое).

Для этого необходимо организовать обучение
всех субъектов СРВ планированию, прогнози-
рованию, выработке индивидуального алгоритма
выхода из проблемной ситуации, методам само-
анализа и самооценки, овладению навыками об-
щения, разрешения проблем и конфликтов, вы-
бора и проектирования жизненного пути и проч.

Управляемый характер системы воспитатель-
ной работы, для чего администрации следует:
● периодически осуществлять системный анализ
всех компонентов образовательной среды (цен-
ностный, личностный, содержательный, эмоцио-
нальный, процессуальный, материальный);

● ориентироваться на выработанные
критерии и показатели эффективности
работы педагогов;
● совместно с педагогами разработать
систему индивидуальных поощрений;
● ввести практику публичных отчётов
о состоянии воспитательной работы;
● практиковать элементы косвенного уп-
равления СРВ, например анализ процесса
и результата самопрезентации педагогов;
● управление СРВ основывать на макси-
мально возможных демократических фор-
мах со- и взаимодействия её субъектов:
психолого-педагогических консилиумах,
психолого-педагогико-родительских сове-
щаниях, ученически-общественно-педаго-
гических советах и проч.

В результате мы получим комфортное эмо-
циональное состояние педагогов, стимули-

Êðèòåðèè ýôôåêòèâíîñòè âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû
Êðèòåðèè, êàñàþùèåñÿ íàëè÷èÿ ðåàëüíûõ ãóìàíèñòè÷åñêèõ îòíîøåíèé

è ñîîòâåòñòâóþùèõ èì ìåòîäîâ è ôîðì îáðàçîâàíèÿ êàæäîãî êîíêðåòíîãî ðåá¸íêà

Ñôåðà æèçíå-
äåÿòåëüíîñòè

påá¸íêà

Êðèòåðèè ýôôåêòèâíîñòè ÑÂÐ

Îáùåíèå Ïðàêòèêà ïåäàãîãè÷åñêè îðãàíèçîâàííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ ñèòóàöèé âíóòðè- è ìåæëè÷íîñòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ.

Ñîâìåñòíîå äåòñêî-âçðîñëîå îáñóæäåíèå ñòðàòåãèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ðåá¸íêà, âûáîðà èì ñòèëÿ îáùåíèÿ â òîé èëè
èíîé ñèòóàöèè, ñïîñîáîâ ðåøåíèÿ èì ïðîáëåì è âûõîäà èç êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè, ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà (áëèæàéøåãî
è îòäàë¸ííîãî ïî âðåìåíè è çíà÷èìîñòè).

Ãîòîâíîñòü ðåá¸íêà ó÷àñòâîâàòü â ñèòóàöèÿõ âíóòðè- è ìåæëè÷íîñòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ.

Ñïîñîáíîñòü ðåá¸íêà ê ìåæëè÷íîñòíîìó âçàèìîäåéñòâèþ êóëüòóðíî ïðèåìëåìûìè ñïîñîáàìè (çíàíèå, óìåíèå, íàâûê
êàê ïîêàçàòåëè)

Îáðàçîâàíèå 
âíå ñòåí øêîëû

Âîçìîæíîñòü âûáîðà ðåá¸íêîì áàçû äëÿ âûïîëíåíèÿ ó÷åáíûõ ïðîåêòîâ; íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè êðóæêîâ, ñåêöèé, ñòóäèé
øêîëû â öåëîì; òåìàòèêè ýêñêóðñèé â ìóíèöèïàëüíîì, ðåãèîíàëüíîì è ôåäåðàëüíîì ìàñøòàáàõ, â òîì ÷èñëå âèðòóàëüíûõ

Âíåóðî÷íûå
çàíÿòèÿ

Ó÷åáíûå
çàíÿòèÿ

1) Âîçìîæíîñòü âûáîðà ðåá¸íêîì òåì òâîð÷åñêèõ è ïðèêëàäíûõ ïðîåêòîâ, èìåþùèõ ëè÷íóþ è ñîöèàëüíóþ çíà÷èìîñòü; ðîëåé
â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ðåôëåêñèâíîãî, íàó÷íîãî, òâîð÷åñêîãî, ïðèêëàäíîãî, ñïîðòèâíîãî õàðàêòåðà (øîó-
òåõíîëîãèè, ÊÄÒ, äåáàòû, äåëîâûå èãðû è ò.ä.); âàðèàíòîâ ïðåçåíòàöèè ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè.

2) Âîçðàñòàíèå óâåðåííîñòè ïåäàãîãîâ è ðîäèòåëåé â òâîð÷åñêèõ ñèëàõ ðåá¸íêà, ÷òî âûðàæàåòñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè åìó
âîçìîæíîñòè ìàêñèìàëüíî ñàìîñòîÿòåëüíî ðàçðàáàòûâàòü è ðåàëèçîâûâàòü ïðîåêòû, èìåþùèå ñîöèàëüíóþ çíà÷èìîñòü:
ñîçäàíèå øêîëüíûõ ÑÌÈ (èçäàòåëüñòâî ãàçåò, æóðíàëà, îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû øêîëüíîãî ðàäèî, èíòåðíåò-ñàéòà,
òåëåâèäåíèÿ), êàôå, òåàòðîâ è ïðî÷.

1) Íàëè÷èå òðàäèöèé ñîâìåñòíîãî ïåäàãîãî-ðîäèòåëüñêîãî îáñóæäåíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèå ðåá¸íêó (â ñèëó åãî âîçðàñòà
è óðîâíÿ âîçìîæíîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè) ïðàâà âûáîðà òåìïà è óðîâíÿ ãëóáèíû èçó÷åíèÿ ìàòåðèàëà; òåì íàó÷íûõ
è ïðèêëàäíûõ ïðîåêòîâ; èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè; âèäîâ äîìàøíèõ çàäàíèé; âàðèàíòîâ ïðåçåíòàöèè ðåçóëüòàòîâ ó÷åíèÿ;
ïåäàãîãà, ñòèëü îáó÷åíèÿ êîòîðîãî ìàêñèìàëüíî ñîîòâåòñòâóåò ñòèëþ ó÷åíèÿ îáó÷àþùåãîñÿ;

2) ãîòîâíîñòü è óìåíèå ðåá¸íêà âåñòè ãðàôèê ó÷¸òà èíäèâèäóàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ äîñòèæåíèé;

3) ãîòîâíîñòü è óìåíèå ðåá¸íêà ïëàíèðîâàòü è ðåàëèçîâûâàòü èíäèâèäóàëüíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ òðàåêòîðèþ
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Êðèòåðèè ðåàëüíîñòè ãóìàíèñòè÷åñêèõ îòíîøåíèé 
è ñîîòâåòñòâóþùèõ èì ìåòîäîâ è ôîðì âîñïèòàíèÿ è îáó÷åíèÿ

Факты наличия «понимания», «принятия», «готовности» и, затем, «проявление
соответствующего поведения» субъектов по отношению к каждому приведённому
в таблице критерию целесообразно рассматривать в целом как уровни развития
гуманистических отношений в образовательном учреждении.

Êîìïîíåíò
îáðàçîâàòåëüíîãî

ïðîñòðàíñòâà øêîëû

Êðèòåðèè

Öåííîñòíûé îòêðûòîñòü, ïàðèòåòíîñòü è òîëåðàíòíîñòü âçàèìîäåéñòâèÿ åãî ñóáúåêòîâ, ðàçíîîáðàçèå ñèòóàöèé
ñâîáîäíîãî îòâåòñòâåííîãî âûáîðà, ïðåöåäåíòíîñòü è êîëëåãèàëüíîñòü îáñóæäåíèé òåõ èëè èíûõ ñè-
òóàöèé è ïðîáëåì, åäèíñòâî ïåäàãîãè÷åñêèõ óñèëèé ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî, äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé ñîöèóìà â ðàçðàáîòêå èíäèâèäóàëüíûõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ òðàåêòîðèé

Ëè÷íîñòíûé Ñòåïåíü ïîíèìàíèÿ ðîäèòåëÿìè è ïåäàãîãàìè èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé, îáðàçîâàòåëüíûõ
ñêëîííîñòåé è ïðåäïî÷òåíèé ðåá¸íêà. Îñâåäîìë¸ííîñòü âçðîñëûõ î òîì, êàê âìåñòå ñ ðåá¸íêîì îï-
ðåäåëèòü åãî ïðîáëåìó, êàêèå ñïîñîáû å¸ ðàçðåøåíèÿ áóäóò äëÿ íåãî íàèáîëåå ïðèåìëåìû.
Ñïîñîáíîñòü ïåäàãîãîâ è ðîäèòåëåé îïðåäåëèòü íàïðàâëåííîñòü èíäèâèäóàëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé
òðàåêòîðèè ðåá¸íêà (òâîð÷åñêóþ, íàó÷íóþ, ïðèêëàäíóþ è ïðî÷.), ñîâìåñòíî ñ ïåäàãîãîì è ðåá¸íêîì
ïðîåêòèðîâàòü å¸. Ïðîÿâëåíèå èíèöèàòèâû â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ðåá¸íêîì â ïðîöåññå ïðîäóìûâàíèÿ,
ðàçðàáîòêè è ïðåçåíòàöèè ëè÷íîñòíî è ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ó÷åáíûõ ïðîåêòîâ.
Ñïîñîáíîñòü ïðèíÿòü è ïîíÿòü íåçàâèñèìîñòü ðåá¸íêà, åãî ïðàâà è îáÿçàííîñòè â çàâèñèìîñòè îò âîçðà-
ñòíûõ è èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé. Ïðîÿâëåíèå èíèöèàòèâû â îðãàíèçàöèè ðàçíîîáðàçíûõ ôîðì
âñòðå÷ âçðîñëûõ è äåòåé. Ñïîñîáíîñòü ê êîììóíèêàöèè è ñîòðóäíè÷åñòâó ñ ñîáñòâåííûì ðåá¸íêîì

Ïðîöåññóàëüíûé Óðîâåíü ñôîðìèðîâàííîñòè òðàäèöèé ïðîåêòèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ñèòóàöèé äëÿ
ðàçâèòèÿ ó îáó÷àþùèõñÿ óìåíèé è íàâûêîâ æèçíåííîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ; ýô-
ôåêòèâíîñòü îïðåäåëåíèÿ ñ äåòüìè êðèòåðèåâ, âàðèàíòîâ è ïîñëåäñòâèé ñâîáîäíîãî îòâåòñòâåííîãî
âûáîðà ñòðàòåãèé ó÷åíèÿ, îáùåíèÿ, ïîâåäåíèÿ, â ò.÷. ïàðòí¸ðà äëÿ ñîâìåñòíîé ðàáîòû íàä çàäàíèåì
(ñâåðñòíèêà, ïåäàãîãà è äð.); óñïåøíîñòü ïðàêòèêè ñîâìåñòíîãî ñ ó÷àùèìèñÿ ïîñòðîåíèÿ ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è å¸ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîå îáåñïå÷åíèå ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé îðãàíèçàöèåé ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà; êîìôîðòíîå ñîñòîÿíèå ó÷åíèêîâ è ïåäàãîãîâ
â ðåçóëüòàòå ðåôëåêñèè ðåçóëüòàòîâ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, îòñëåæèâàþùåéñÿ ñ ïîìîùüþ
èíäèâèäóàëüíûõ ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèõ êàðò ðàçâèòèÿ è ãðàôèêîâ èíäèâèäóàëüíûõ äîñòèæåíèé
ó÷àùèõñÿ; íàëè÷èå àòìîñôåðû îòêðûòîñòè, òîëåðàíòíîñòè è óâàæåíèÿ ê èíîé ïîçèöèè, ÷òî ñïîñîáñò-
âóåò ñòàíîâëåíèþ äåìîêðàòè÷åñêîãî óêëàäà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

Ñîäåðæàòåëüíûé

Ìàòåðèàëüíûé

Âîçìîæíîñòü âûáîðà ïåäàãîãîì è ðåá¸íêîì èñòî÷íèêîâ è ñðåäñòâ íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè, çàäà-
íèé, ôîðì îò÷¸òíîñòè ðàçëè÷íîãî õàðàêòåðà è ñòåïåíè ñëîæíîñòè — òâîð÷åñêèõ èëè àíàëèòè÷åñêèõ,
óñòíûõ èëè ïèñüìåííûõ, ñîîòâåòñòâóþùèõ èõ èíäèâèäóàëüíîìó òåìïó è ñòèëþ îáðàçîâàíèÿ (àóäèàëü-
íûé, âèçóàëüíûé, êèíåñòåòè÷åñêèé òèï è äð. êëàññèôèêàöèè) è ïðî÷.

Íàëè÷èå íåîáõîäèìîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè. 
Ñîçäàíèå ïåäàãîãàìè óñëîâèé äëÿ:
• ýìîöèîíàëüíî-ðåöåïòèâíûõ àêòîâ (îïûò, ïåðåæèâàíèå, òåðïåíèå è ïðî÷.), ÷òî ïðåäïîëàãàåò îðãàíè-
çàöèþ ïðàêòèêî-äåéñòâåííûõ ñèòóàöèé âêëþ÷¸ííîñòè â ðåàëüíûå äëÿ øêîëû èçìåíåíèÿ, ïðîæèâàíèå
ñóáúåêòàìè «ïðîèñøåñòâèé», «ñîáûòèé» è «ñî-áûòèÿ»;
• ýìîöèîíàëüíî-ïåðñïåêòèâíûõ àêòîâ (îæèäàíèé, ïðåä÷óâñòâèé, ãîòîâíîñòè ê ÷åìó-ëèáî…), â êîòî-
ðûõ ñîäåðæèòñÿ ðåàëüíàÿ óñòàíîâêà «ß» íà âçàèìîäåéñòâèå ñ ãóìàíèñòè÷åñêîé ðåàëüíîñòüþ â ïåð-
ñïåêòèâå, à ñëåäîâàòåëüíî, è óâåðåííîñòü â å¸ ñóùåñòâîâàíèè è ðàçâèòèè;
• ýìîöèîíàëüíî-ñïîíòàííûõ àêòîâ (âëå÷åíèÿ, æåëàíèÿ, äåÿòåëüíîñòè, äåéñòâèé è ïðî÷.), êîòîðûå, áó-
äó÷è íàïðàâëåíû íà àêòèâíîå òâîð÷åñêîå âìåøàòåëüñòâî â ðàçâèòèå ãóìàíèñòè÷åñêîé ðåàëüíîñòè, ïî-
ðîæäàþò ó ñóáúåêòîâ óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî «ðåàëüíîñòü ðåàëüíà» è ðåàëüíî å¸ ïðîäîëæåíèå
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Наш выбор определялся тем, что эти тестовые
методики предоставляли возможность каж-
дый критерий оценить с двух позиций: уче-
ника и педагога. ÍÎ

1 Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентаций. М.: Смысл, 1992.
2 Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. Часть 1. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1996. 
3 Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации. Петрозаводск: Петроком, 1992. 
4 Александрова Е.А. Ваше слово, товарищ график! // Классный руководитель. 2000. № 3. С. 142–144.
5 Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации. Петрозаводск: Петроком, 1992; 
Коротаева Е.В. Директор — учитель — ученик: пути взаимодействия. М.: Сентябрь, 2000.
6 Ясвин В.А. Экспертиза школьной образовательной среды. М.: Сентябрь, 2000. 

Êðèòåðèè, êàñàþùèåñÿ îïðåäåëåíèÿ óðîâíåé ìîíèòîðèíãà 
ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû

Óðîâíè
ìîíèòîðèíãà

Êðèòåðèè è ïàðàìåòðû Ìåòîäèêè

Èíäèâèäóàëüíî-
ëè÷íîñòíûé
óðîâåíü

— ñïîñîáíîñòü ñóáúåêòîâ ê ñâîáîäíîìó îòâåòñòâåííîìó ñàìîîïðåäåëåíèþ (ïàðà-
ìåòðû: ñòåïåíü ñàìîîïðåäåëåíèÿ, íàëè÷èå öåëè â æèçíè, èíòåðåñ ê íåé è å¸ ýìîöè-
îíàëüíàÿ íàñûùåííîñòü, ðåçóëüòàòèâíîñòü, óäîâëåòâîð¸ííîñòü ñàìîðåàëèçàöèåé
è äð.);

— òâîð÷åñêàÿ èññëåäîâàòåëüñêàÿ àêòèâíîñòü ñóáúåêòîâ (ïàðàìåòðû: ïîâûøåíèå
èíèöèàòèâíîñòè, ëþáîçíàòåëüíîñòè, òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè, ñòðåìëåíèÿ èññëåäî-
âàòü, îïðåäåëÿòü ïðîáëåìó);

— îñîçíàíèå ñîöèàëüíîé çíà÷èìîñòè îáó÷àþùèìèñÿ ðåçóëüòàòîâ îáðàçîâàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè (ïàðàìåòðû: íàëè÷èå ñîöèàëüíî çíà÷èìîé öåëè èíäèâèäóàëüíîé àêòèâ-
íîñòè, öåííîñòíûå îðèåíòàöèè ëè÷íîñòè, îïðåäåëÿþùèå ñîäåðæàòåëüíóþ ñòîðîíó
å¸ âîëåâîé íàïðàâëåííîñòè è ñîñòàâëÿþùóþ îñíîâó îòíîøåíèé ê ñåáå, îêðóæàþ-
ùåìó ìèðó, äðóãèì ëþäÿì, îñíîâó ìèðîâîççðåíèÿ è æèçíåííîé àêòèâíîñòè è «ôèëî-
ñîôèè æèçíè». Àäàïòàöèÿ ó÷åíèêà ê ìèêðîñðåäå øêîëû è ìàêðîñðåäå ñîöèóìà, åãî
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü);

— ãîòîâíîñòü è óìåíèå ðàçðàáàòûâàòü è ðåàëèçîâûâàòü ÈÎÒ (ïàðàìåòðû: èíäèâèäó-
àëüíûé ïðèðîñò îáðàçîâàòåëüíûõ äîñòèæåíèé, ñïîñîáíîñòü ñóáúåêòîâ ê êîíñòðóê-
òèâíîìó âçàèìîäåéñòâèþ è ñîòðóäíè÷åñòâó, îòêðûòîñòü, ñòåïåíü êîíòàêòíîñòè, òîëå-
ðàíòíîñòè, óìåíèé êîíñòðóêòèâíîãî âûõîäà èç êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè)
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— ðàñøèðåíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà øêîëû (ïàðàìåòðû: øèðîòà
ñóáúåêòíîãî, ñîäåðæàòåëüíîãî, ïðîöåññóàëüíîãî, ìàòåðèàëüíîãî åãî êîìïîíåíòîâ
è äð.);

— ñâîáîäíûé âûáîð îáó÷àþùèìñÿ èíäèâèäóàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òðàåêòîðèé
â ñîâîêóïíîñòè ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé ñîöèóìà (ïàðàìåòðû: îñîçíàâàåìîñòü
ñóáúåêòàìè è îòêðûòîñòü äëÿ íèõ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà, âêëþ÷åíèå
â îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ ýêñêóðñèé, ïóòåøåñòâèé, ïîñåùåíèå ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû; óðîâåíü îñâåäîìë¸ííîñòè ñóáúåêòîâ î øêîëå; íàëè÷èå êîìàíäû
åäèíîìûøëåííèêîâ, àäàïòàöèÿ ó÷åíèêà ê ìèêðîñðåäå øêîëû è ìàêðîñðåäå
ñîöèóìà);

— çíà÷èìîñòü øêîëû êàê êóëüòóðíîãî öåíòðà ñîîáùåñòâà (ïàðàìåòðû:
êîãåðåíòíîñòü, àêòèâíîñòü, êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü øêîëû, ïðååìñòâåííîñòü ñ äð.
îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ðåãèîíàëüíàÿ è ñîöèàëüíàÿ èíòåãðàöèÿ
ñóáúåêòîâ, òðàíñëÿöèÿ â ÑÌÈ îáðàçîâàòåëüíûõ äîñòèæåíèé, ñîöèàëüíàÿ çíà÷èìîñòü
âûïóñêíèêîâ, ýôôåêòèâíûå ñîöèàëüíûå èíèöèàòèâû

Â.À. ßñâèí6




