
Авторские системы воспитания

Дидактическая система академика Л.В. Занкова. Методика Ховарда, 
используемая в основном для изучения английского языка. Основные 
методы преподавания вальдорфской педагогики. Понятие воспитательной 
системы, ее структура и этапы развития, основные методики.

Введение

Актуальность темы. В последние годы авторские системы воспитания стали 
чрезвычайно популярны в нашей стране - уже с раннего возраста детей 
различными способами учат читать и считать. Но психологи и 
психотерапевты "бьют тревогу" - увеличивается число детей с нарушениями 
психики. Чем же авторские методики отличаются друг от друга и от 
традиционных программ воспитания? Широкий размах увлечения 
авторскими методиками воспитания спровоцирован появлением класса 
молодых неработающих, но образованных мам с нереализованными 
амбициями. В этом случае понятие "развитие" употребляется ошибочно, на 
самом деле оно подразумевает психическое, физическое и интеллектуальное 
формирование личности. Энтузиазм мам и пап подогревается 
необходимостью сдачи тестов при поступлении в элитные школы. Им 
кажется, что с помощью авторской методики они дадут ребенку "ранний 
старт", повысив его конкурентоспособность в дальнейшей жизни. Многие 
авторские методики акцентируются на легкости усвоения знаний, создается 
обманчивое впечатление, что ребенок учится как бы играючи, безо всякого 
умственного усилия. После активного раннего обучения у подросших детей 
часто формируется эмоционально ущербная психика, не способная 
воспринимать в школе усложняющиеся задания. Такие дети страдают 
зацикленностью на каких-то идеях, им трудно самостоятельно 
сконцентрироваться, они постоянно перевозбуждены, требуют к себе 
повышенного внимания учителя. Цель реферата: дать характеристику 
авторским системам воспитания. Структура: реферат состоит из введения, 
четырех глав, заключения, списка литературы. Названия глав отражают их 
содержание.

Система Занкова

Наибольшее признание педагогов московских школ получила система 
академика Л.В. Занкова. Эта дидактическая система была разработана в 60-х 
годах. В основе ее лежит идея слить обучение, воспитание и развитие в 
единый процесс. Учить детей без двоек, без принуждения, развивать у них 
устойчивый интерес к знаниям и потребность в их самостоятельном поиске. 
Система Занкова охватывает лишь начальное звено обучения, исходя из того, 
что именно оно имеет решающее значение. Целенаправленная работа над 
развитием внутреннего потока сил и внешнего влияния - исходное 



положение системы. Не развитие памяти, внимания, воображения, а общее 
развитие личности - ума, воли и чувств.

В основу системы легли разработки видного психолога Л.С. Выготского, суть 
которых заключалась в том, что обучение не должно ориентироваться на уже 
созревшие особенности детского мышления, а должно вести за собой 
развитие ребенка, Развитие предполагает сотрудничество, именно такой 
характер должна носить помощь взрослых - не прямая подсказка, а 
организация совместного поиска решения. Система Занкова принимает 
каждого ребенка таким, каков он есть, видя в нем человека со своими 
особенностями, складом ума и характера, учитывая, что развитие ребенка 
идет неравномерно. Система охватывает не только классную, но и широко 
поставленную внеурочную работу.

Принципы концепции - обучение на более высоком уровне трудности, 
изучение материала более быстрым темпом, ведущая роль теоретических 
знаний, осознание процесса учения, работа над развитием всех учащихся - и 
самых слабых, и самых сильных. Принципы действуют только в 
комплексной системе обучения. Перенесенный в обычную программу 
принцип более высокой трудности дал обратный результат - перегрузку. 
Система не рассчитана на форсирование развития, но создает условия для 
пробуждения и развертывания зреющих в ребенке сил. На развитие ребенка 
влияет только интенсивная самостоятельная деятельность, связанная с 
эмоциональным переживанием. Чтобы пробудить самостоятельную мысль, 
вопросы ставятся в общем виде, что побуждает детей мыслить. Проверка 
эффективности применения этой системы обучения дает обнадеживающие 
результаты: уровень подготовки и развития детей оказывается выше, чем при 
обучении по традиционным методикам.

Система Ховарда

Еще одна из систем обучения, получившая распространение в последние 
годы, система Ховарда, используемая в основном для изучения английского 
языка. Это методика, существующая уже более четверти века и признанная 
во многих странах мира, ее называют "Английский - мой второй язык". С 1-
го класса преподавание ряда предметов ведется на английском языке: 
словообразование, естественные науки, социальные науки, математика и 
собственно английский язык. Поскольку методика Ховарда рассчитана на 
американский образовательный стандарт, не совпадающий с российским, 
такие предметы, как математика или природоведение дети одновременно 
изучают в объеме, предусмотренном российской программой, на русском 
языке. На уроках английского языка учитель разговаривает с детьми 
исключительно на английском, отметки не выставляются, знания ученика 
оцениваются по многобалльной системе, причем пока ученик стопроцентно 



не усвоит материала какого-либо раздела, он не переходит к следующему 
этапу обучения - занятия носят характер индивидуальных.

Английский язык преподается с использованием библейских текстов, что не 
рассматривается как религиозное воспитание, а ставит целью ознакомление 
ученика с мировым культурным наследием. Большое внимание уделяется 
также становлению характера ребенка, особенно поощряется его 
самостоятельная работа над собой. Занятия по методике Ховарда проводятся 
в начальной школе; в средней школе ученики, имеющие уже достаточный 
лексический багаж, переходят к изучению английского языка по 
Оксфордской методике, а общеобразовательные предметы преподаются в 
соответствии с государственным стандартом России. Коррекционно-
развивающее обучение. Все чаще в информационных статьях о школах и 
образовательных центрах встречаются новые названия - "коррекционно-
развивающие" классы. Это классы с режимом обучения, наиболее 
благоприятствующим адаптации ребенка к школе. Если по тем или иным 
причинам (болезнь, тип нервной системы, нестандартность мышления и т.п.) 
ребенок плохо учится, вам могут предложить перевести его в коррекционный 
класс. В таком классе обычно 10-15 человек вместо 25-40.

Преподают там наиболее опытные педагоги. В рамках обычной 
образовательной программы учителя имеют возможность скорректировать 
объем и содержание курса, реализовать индивидуально-ориентированный 
подход к обучению каждого ребенка. За детьми обязательно наблюдают 
психолог и психоневролог. В таких классах устанавливают более щадящий 
режим обучения и оценки знаний. Через какое-то время, в зависимости от 
изменений в успеваемости, по желанию ребенка и родителей его могут 
перевести в обычный класс. Дети, оканчивающие коррекционные классы, 
получают тот же государственный аттестат или свидетельство 
установленного образца, что и другие выпускники школы.

МЕТОДИКА ГЛЕНА ДОМАНА

В конце сороковых годов американский врач Глен Доман, работая в 
филадельфийском институте, позже названном "Институтом достижений 
человеческого потенциала" ("Better Baby Institute" (BBI), начал заниматься 
лечением детей, страдающих нарушениями умственной деятельности. 
Специалисты под руководством Глена Домана, основателя института, искали 
возможность активизировать умственную деятельность больных детей через 
обучение. Перед врачами - командой Глена Домана - стояла совсем иная 
задача: не научить ребенка читать, а активизировать его мозг. Но, как ни 
бились врачи, стремясь научить читать умственно отсталых детей по 
традиционным букварям, - ничего не получалось. Дети никак не понимали, 
как из букв получаются слова. К тому же английские правила чтения 
чрезвычайно сложны. Складовый принцип здесь тоже не подходит. 



Пригодным оказался лишь принцип обучения через слово. В первую очередь, 
детей учили читать, показывая им карточки со словами, написанными очень 
крупным красным шрифтом, и эти слова громко произносили вслух. Весь 
урок занимал 5-10 секунд, но таких уроков в день было несколько десятков.

Результат превзошел все ожидания. До обучения по методике Глена Домана 
эти дети отставали по всем показателям физического развития детей, а спустя 
некоторое время после начала обучения - по весу, росту, окружностям 
головы и грудной клетки на 20% превосходили обычных детей! Глен Доман 
отмечал, что они не только стали здоровыми, они научились читать. Мозг 
больных детей так активизировался, что они легко осваивали чтение, причем 
сразу беглое.

Эту систему Глен Доман применял в работе со здоровыми детьми. Глен 
Доман хорошо знал, что учеба эффективна только в период роста мозга. А 
мозг человека растет до семи - семи с половиной лет, но сильней всего он 
растет в первые три года. Своими трудами Глен Доман показал, что 
человеческий потенциал огромен, что еще в очень раннем возрасте детей 
можно очень многому научить. В институте Глена Домана дети двух, трех, 
четырех лет начинали читать, превосходно осваивать математику, 
становились настоящими эрудитами, и вместе с тем, были прекрасно развиты 
физически: они хорошо плавали, бегали, лазали. Творческие возможности 
этих детей были настолько широки, что сам Глен Доман называл их детьми 
Возрождения.

Цель, которую поставил себе Глен Доман - "дать детям неограниченные 
возможности в жизни. А осуществление этой цели будет определяться тем, 
что выберет для себя ребенок, кем он решит стать, что приглянется ему из 
длинного списка возможностей". Качество методики подтверждается её 
результатами: в мире существует уже несколько десятков нобелевских 
лауреатов, которые в детстве учились по методике Глена Домана. Доман 
разработал целую систему физического развития ребенка. Он рекомендует 
учить его делать все, что только возможно и вертеть и крутить его 
различными способами. Развивая ребенка таким образом, еще во время 
первого года жизни можно сделать очень серьезный задел на всю его 
будущую жизнь. И это подтверждают спортсмены, занявшие во многих 
видах спорта лидирующее положение благодаря тому, что они взяли в руки 
ракетку, вышли на лед или начали плавать не позже двух лет. Кроме того, 
Глен Доман считает, и это проверено им на больных детях, что физическое 
развитие стимулирует и умственное. Когда ребенку исполнится год, надо 
параллельно с физическим развитием начинать развивать и такие 
способности, как лингвистические, математические и другие.

По мнению Домана, лингвистические способности - врожденная функция 
человеческого мозга. Он считает, что все младенцы обладают невероятными 



способностями к языкам. Глен Доман выделяет факты, из которых состоят 
языки. Они называются словами, числами или нотами, в зависимости от того, 
о каком языке идет речь. Он считает, что в том, что касается заучивания 
голых фактов, дети могут выучить все, что мы им дадим. Более того, чем они 
моложе, тем легче они заучивают. Исходя из этого, идея "готовности к 
чтению" (а также все другие "готовности") является полнейшим вздором. 
Утверждение о том, что ребенок готов к чтению в пять или шесть лет, не 
только абсурдно, но и опасно. Готовность созидается в детях, а если не 
созидается - случайно или с какой-то целью - она не появится вообще.

Вальдорфская методика

Вальдурфское образовбние -- альтернативная педагогическая система, 
основанная на антропософском представлении о человеке и на чувственно-
сверхчувственном познании, на образном мышлении, сопереживании. 
Основателем вальдорфской педагогики является Рудольф Штайнер, 
создатель антропософии. В его честь система также называется 
«штайнеровской» или «вальдорфско-штайнеровской».

Первая вальдорфская школа была создана в 1919 году. Сейчас вальдорфское 
образование практикуется в более чем 950 признанных независимых 
вальдорфских школах и в 1400 независимых вальдорфских 
детсадах,расположенных в примерно шестидесяти странах мира, и 
составляет одну из крупнейших в мире независимых образовательных 
систем.

Вальдорфская методика также используется как в «вальдорфски 
ориентированных» школах, финансируемых государством, так и в среде 
домашнего обучения.Она была также принята учителями некоторых других 
государственных и частных школ.

Особенности методики

Вальдорфские школы работают по принципу «неопережения» развития 
ребенка, но предоставления всех возможностей для его развития в 
собственном темпе. При оборудовании школ отдается предпочтение 
натуральным материалам и неготовым игрушкам и пособиям (в первую 
очередь для развития фантазии детей). Большое внимание уделяется 
духовному развитию всех участников учебно-воспитательного процесса. 
Учебный материал подается блоками, но день на всех этапах обучения (от 
яслей до семинарий) разделен на три части: духовный (где преобладает 
активное мышление), душевный (обучение музыке и эвритмическому танцу), 
креативно-практический (здесь дети учатся в первую очередь творческим 
задачам: лепить, рисовать, вырезать из дерева, шить и так далее). Ритм дня 
может быть подчинен тому предмету, блок которого сейчас в изучении 



(например, если изучают математический материал, детям предлагают 
«увидеть» его во время танца или при шитье). Кроме того, учебный материал 
дается с учетом соответствия развития ребенка и развития исторического 
общества. Например, в 6 классе, когда у детей формируется представление о 
справедливости и государственности, проходят историю Римской империи, а 
в 7 классе, в период начала полового созревания, проходят средневековье, с 
его ярко выраженной мужественностью (рыцари) и женственностью (дамы). 
При этом дети ставят спектакли, участвуют в турнирах, танцуют и даже ездят 
в города со средневековыми крепостями.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ

Метод «душевной экономии» -- основной метод вальдорфской педагогики. 
Метод состоит в том, что в процессе обучения у детей развивают ту 
деятельность, которую ребенок может освоить на данном этапе развития без 
внутреннего сопротивления организма. Так, от периода смены зубов до 
полового созревания, обязательно развивают память, работают с образным 
мышлением ребенка, апеллируют к чувству, а не к интеллекту. После 
полового созревания в учебный материал включают понятия, работают с 
абстрактным мышлением ребенка.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Появление в педагогике понятия "воспитательная система" обусловлено 
влиянием на теорию и практику воспитания идей системного подхода, 
получивших широкое распространение в современной науке, менеджменте и 
технике.

Это понятие в настоящее время становится все более распространенным, и 
есть все основания считать, что в ближайшие годы оно станет ключевым в 
нашей педагогике. Причин этому несколько. Одна из них - 
неудовлетворенность педагогов результатами своего труда, осознание того, 
что ставка значительной части практиков на "чудодейственное средство", на 
"волшебную палочку", в качестве которых выступают отдельные новые 
технологии, не может коренным образом изменить учебно-воспитательный 
процесс.

А.С.Макаренко на заре новой школы критиковал логику уединенного 
средства в организации учебно-воспитательного процесса. Не прием, не 
метод, не способ, какими бы заманчивыми они ни казались, а система 
является ключевым понятием в педагогике будущего.

Вторая причина связана с наличием в педагогических коллективах хороших 
идей, опыта работы, позволяющих создавать авторские воспитательные 
системы. Третья причина связана с тем, что идея создания воспитательной 
системы плодотворна. Об этом можно судить по результатам I областного 



конкурса школьных воспитательных систем. В работу по созданию 
воспитательных систем включилось большое число общеобразовательных 
учреждений.

Министерство образования РФ утвердило "Программу развития воспитания в 
системе образования России на 2002-2004 годы". Первоочередной задачей по 
ее реализации является формирование воспитательной системы, 
включающей в себя целостный учебно-воспитательный процесс, повышение 
воспитательного потенциала обучения, эффективности воспитания.

Среди понятий "педагогическая система", "дидактическая система", "система 
воспитательной работы", " воспитательная система" последнее занимает 
особое место. Это наиболее широкое понятие, которое включает три 
предыдущих в качестве своих компонентов.

Учитывая это, рассмотрим само понятие "воспитательная система" как 
особую педагогическую категорию, связанную с другими, а также определим 
функции реально существующей воспитательной системы школы в решении 
педагогических задач, выявим закономерности ее становления и развития, 
пути и условия совершенствования.

Прежде всего, дадим определение такой категории, как воспитание. В 
педагогике есть несколько определений. В основу концепции воспитания 
Министерства образования РФ, концепции В.А.Караковского, 
Л.И.Новиковой, Н.Л.Селивановой принято определение, данное 
Х.Й.Лийметсом, который рассматривал воспитание как целенаправленное 
управление процессом развития личности. Это определение существенно 
отличается от распространенного по сей день в педагогике определения 
воспитания как целенаправленной передачи социального опыта 
подрастающему поколению, из которого следует, что стержнем 
проектируемого и реализуемого педагогами воспитательного процесса 
является обучение - вооружение подрастающего поколения определенными 
знаниями, умениями и навыками.

Если воспитание рассматривать как управление процессом развития 
личности через создание условий, благоприятных для этого, то 
воспитательная система выглядит иначе и не сводится только к системе 
педагогической. С одной стороны, эта система психолого-педагогическая, с 
другой - социально-педагогическая, и влияет она на школьников не только 
как педагогический фактор ( через учителей, уроки, учебники, домашние 
задания, классные часы), но и как фактор социальный ( через включенность в 
окружающую среду, через те отношения, которые складываются между 
детьми, педагогами, родителями, шефами; через психологический климат, 
позволяющий объединять детей и взрослых в рамках данного заведения). 



Педагогическая система, таким образом, - более узкое понятие, чем 
воспитательная система, но она является ее основой.

Под системой воспитательной работы, как правило, понимают систему 
взаимосвязанных воспитательных мероприятий (дел, акций), приводящих к 
поставленной цели.

В педагогике давно получило признание понятие "дидактическая система". 
Дидактическая система школы включает в себя цели в сфере образования, 
содержание образования, процесс, методы и формы его организации. Любое 
учебное заведение выполняет как обучающую, так и воспитывающую 
функции. Оно призвано вооружать подрастающее поколение определенной 
системой знаний, умений , навыков, приобщать его к культуре, готовить его к 
самостоятельной общественно значимой деятельности, к продолжению 
образования. Но не менее важной является функция, связанная с 
формированием у школьников ценностного отношения к миру, культуре, 
окружающей среде, с осознанием себя в этом мире, с развитием своего "Я", с 
нахождением своего места среди других людей. Эта функция не может быть 
реализована только в процессе обучения. Развивающемуся человеку нужна 
игра, нужен труд, творческая деятельность в сфере досуга, связанная с 
удовлетворением и развитием индивидуальных интересов.

Воспитательная система - это упорядоченная целостная совокупность 
компонентов, взаимодействие и интеграция которых обуславливает наличие 
у учреждения образования или его структурного подразделения способности 
целенаправленно и эффективно содействовать развитию личности учащихся.

Воспитательная система школы имеет определенную структуру. Ее 
компоненты:

цели (то есть совокупность идей, для реализации которых она создается);

деятельность, обеспечивающая реализацию целей;

субъект деятельности, ее организующий, в ней участвующий;

рождающиеся в деятельности и общении отношения, интегрирующие 
субъект в некую общность;

среда системы, освоенная субъектом;

управление, обеспечивающее интеграцию компонентов в целостную систему 
и развитие этой системы.

Создание воспитательной системы - не самоцель. Она создается в целях 
оптимизации условий развития и самореализации личности как 



воспитанника, так и педагога, а также их социально- психологической 
защищенности.

Воспитательную систему нельзя привнести в школу, она может зародиться и 
развиваться только в определенных условиях и в каждой школе будет 
индивидуальной. Несхожесть воспитательных систем определяется типом 
учебного заведения, ведущей идеей, ради реализации которой она создается, 
воспитательным потенциалом педагогов, творческим почерком директора, 
составом учащихся, социальным заказом родителей, материальной базой 
воспитания, особенностями среды.

Успешность развития воспитательной системы зависит от умения 
руководителя правильно определить этапы этого процесса и в соответствии с 
ними определить цели и средства педагогической деятельности. Условно 
можно выделить четыре этапа в развитии воспитательной системы.

воспитательный система занков вальдорфская

Первый этап развития воспитательной системы - этап становления

Одной из основных целей воспитательной системы на первом этапе является 
создание воспитательного коллектива школы. Предпосылками для 
объединения детей и взрослых в единый воспитательный коллектив являются 
общность целей, включение в совместную деятельность, гуманные 
отношения внутри коллектива. Чтобы создать единый воспитательный 
коллектив, необходим благоприятный психологический настрой в 
учительской среде. Путь к этому может лежать через следующие действия:

создание малого педагогического совета, который является своеобразным 
оперативным штабом и центром формирования общественного мнения;

формирование инициативных групп по моделированию воспитательной 
системы, которые формируют видение настоящего и будущего состояния 
образовательного учреждения, его воспитательной системы;

ознакомление педагогов с теорией и практикой создания воспитательных 
систем, теоретическими и методическими основами проектирования образа 
выпускника учебного заведения;

выход на коллективы педагогов, родителей, шефов (обсуждение модельных 
разработок и программ построения воспитательной системы);

включение детей в разработку модели воспитательной системы, образа 
школы и выпускника;



диагностику состояния и результативности учебно-воспитательного 
процесса, анализ условий развития личности школьника, определение 
воспитательного потенциала окружающей среды и способов его реализации;

создание инициативной группы из числа учителей и учащихся, 
систематизирующей и обобщающей информацию и предложения.

На первом этапе идет формирование целевой установки, вырабатываются 
главные ориентиры в организации воспитательного процесса, формируется 
концепция школьной воспитательной системы. Под концепцией, если 
обратиться к философскому энциклопедическому словарю и толковому 
словарю русского языка, понимается " система взглядов на что-нибудь, 
основная идея, ведущий замысел, руководящая идея". Концепция может 
состоять из следующих разделов:

I. Исходное состояние воспитательной системы.

Основные параметры образовательного учреждения.

Воспитательный потенциал образовательного учреждения и окружающей его 
среды.

Достижения, традиции, недостатки и проблемы в воспитании учащихся.

II. Проектируемое состояние воспитательной системы.

Теоретико-методологические основы системы.

Ценностные ориентиры системы (ценности, цели, задачи и принципы 
построения воспитательной системы).

Механизм функционирования системы (функции системы; 
системообразующие виды деятельности; педагогические технологии 
построения совместной деятельности, общения и отношений; управление и 
самоуправление системой: внутренние и внешние связи системы; кадровое, 
организационно-нормативное, научно-методическое, психологическое и 
финансово-материальное обеспечение функционирования системы).

Этапы построения системы.

Критерии, показатели и способы изучения эффективности воспитательной 
системы.

На первом этапе моделируется образ выпускника образовательного 
учреждения. Это идеал, к которому стремится школа, педагог.



Изучение практики работы учебных заведений, успешно реализующих 
воспитательные функции, показывает, что педагоги этих образовательных 
учреждений, с одной стороны, пытаются использовать в воспитании и 
развитии школьников разнообразные виды и формы деятельности, а с другой 
выделяют в широком спектре деятельности какой-то один вид (направление) 
в качестве приоритетного и с опорой на него строят свою воспитательную 
систему. Поэтому на первом этапе формирования школьной воспитательной 
работы особое внимание уделяется выделению системообразующей 
деятельности.

Важную роль в организации жизнедеятельности школьного коллектива в 
рамках воспитательной системы играет ее упорядоченность.

Упорядоченность системы осуществляется через создание особых зон 
упорядоченности, прежде всего, в режимных моментах жизни школы и 
определенной цикличности жизни школы (например, "ключевые дела").

На первом этапе формируются отношения, налаживаются связи с внешней 
средой. Управление воспитательной системой на этапе становления, в 
основном, осуществляется на организационно-педагогическом уровне, хотя, 
безусловно, присутствует и психологическая корректировка. Главное 
достижение этого этапа: цели воспитательной системы сформированы, 
внедрены в сознание педагогов, детей и их родителей.

Второй этап связан с отработкой содержания деятельности и структуры 
системы. На этом этапе окончательно утверждаются системообразующая 
деятельность, приоритетные направления функционирования системы. 
Деятельность усложняется, устанавливаются связи между различными ее 
видами. Этот этап характеризуется бурным развитием общешкольного 
коллектива, развитием межвозрастного общения. Возникают временные 
коллективы, разновозрастные объединения.

Усложняется деятельность школьников в сфере самоуправления, 
развиваются инициатива и самодеятельность, создаются предпосылки для 
коллективного творчества. Рождаются коллективные традиции. Появляются 
новые формы взаимодействия системы с внешней средой.

Управление воспитательной системой осуществляется как на 
организационно-педагогическом, так и на психолого-педагогическом 
уровнях. Отсюда потребность в социально-психологической службе. На 
данном этапе следует проследить, как относятся учащиеся к происходящему, 
почему участвуют в том или ином деле, каково самочувствие ученика в 
школе.

Третий этап, завершающий. Система окончательно оформляется: каждый 
компонент занимает свое место, системные связи крепнут. Усиливаются 



интеграционные процессы, они проникают в учебно-познавательную 
деятельность. Рамки урока становятся тесными, начинаются поиски более 
емких и гибких форм коллективного познания. Идет интеграция учебной и 
внеучебной деятельности.

Она проявляется:

в общей направленности целей учебной и внеучебной работы на 
формирование личности и коллектива;

во взаимосвязи и естественном переходе учебной деятельности во 
внеучебную и наоборот;

в многообразии форм, методов, приемов, обеспечивающих эти 
взаимопереходы;

в том, что урок и внеурочное дело становятся составными и полноправными 
частями коллективной жизнедеятельности.

Школьный коллектив переходит в новое качественное состояние. Он все 
чаще выступает как единое целое, как содружество детей и взрослых, 
объединенных общей целью, общей деятельностью, отношениями 
творческого содружества, общей ответственностью. У большинства 
школьников, педагогов формируется "чувство школы". Педагогами 
реализуется личностный подход, доминирует педагогика отношений. 
Налаживаются связи с социумом. В управление системой включается все 
большее количество участников: детей, родителей. Резко возрастает роль 
самоуправления и саморегуляции.

Четвертый этап - обновление и совершенствование системы: усложняются 
цели, более разнообразным становится содержание, более тонкими - 
отношения, более разветвленными - связи и, конечно же, более сложными 
становятся организационные, управленческие процессы. Но именно через это 
усложнение педагоги и поднимают систему на новую ступень, на новый 
уровень.

Воспитательная система - не самоцель. Она служит оптимизации процессов 
личностного развития. Поэтому главным критерием ее эффективности будет 
результат - развитие и самовыражение личности воспитанника и педагога. 
Предлагаем программу самоанализа состояния воспитательной системы 
школы, разработанную В.А.Караковским.

Примерная программа самоанализа состояния воспитательной системы 
школы

I. Общие данные о школе.



Официальное название школы, ее тип (общеобразовательная средняя, 
неполная средняя, начальная, гимназия, лицей, колледж, школа-интернат, 
авторская, школа-комплекс, экспериментальная площадка, государственная, 
частная, наличие профильных классов).

Микрорайон школы, ее ближайшее окружение: социальный и этнический 
состав семей, преобладающие профессии и занятия родителей, источники 
положительного и отрицательного влияния, молодежная среда, статус школы 
среди населения.

Взаимодействие с другими школами, с дошкольными, внешкольными, 
культурно-просветительными учреждениями, трудовыми коллективами и т.д. 
(содержание и формы).

Количественные характеристики (количество учащихся, классов, ГПД, 
учителей, организаторов внеклассной работы на общественных началах).

Фамилия, имя, отчество директора школы, почтовый адрес школы, номер 
телефона, факс, электронная почта.

II. Признаки гуманистической воспитательной системы и ее особенности.

Идеология системы (совокупность идей, лежащих в основе воспитательной 
системы).

Гуманистические цели воспитательной системы, особенности процесса 
целеполагания; участие в этом процессе учителей, учащихся, родителей.

Наличие системообразующей деятельности, реализующей целевую 
установку системы, другие приоритетные виды деятельности, наиболее часто 
используемые формы их организации.

Отношения между учащимися и педагогами, педагогами и родителями, 
педагогами и администрацией.

Наличие чувства школьной общности и формы его проявления.

Ценности, которые объединяют учащихся и педагогов.

Культура воспитательной системы (традиции, ритуалы, символы, сленг).

Нормы школьной жизни, их знание и выполнение.

Наличие разных объединений, организаций, движений (постоянных и 
временных) учащихся, учителей, родителей; содержание и формы их 
взаимодействия.



Интеграционные процессы (создание различных форм интеграции: 
"ключевых дел", воспитательных центров, комплексов, клубов; 
взаимопроникновение обучения и воспитания; межвозрастные, 
одновозрастные связи).

Позиция педагога как воспитателя по отношению:

к детскому сообществу школы,

к собственному саморазвитию,

к коллегам по педагогическому коллективу,

к среде, окружающей воспитательную систему школы.

Управление воспитательной системой (органы, формы).

Самоуправление учащихся и педагогов в воспитательной системе.

Использование воспитательных возможностей среды, участие учащихся, 
родителей в ее преобразовании; защита от негативных воздействий среды.

Психолого-педагогическое обеспечение.

III. Процесс развития воспитательной системы.

Противоречия в развитии воспитательной системы.

Неиспользованные резервы развития воспитательной системы.

Перспективы развития воспитательной системы.

Наиболее оригинальные находки в жизни школы.

Связь с наукой:

над какой исследовательской проблемой работает педагогический коллектив 
школы;

участие педагогического коллектива (отдельных учителей) в исследовании 
проблемы "Теория и практика воспитательных систем". Темы исследования.

Качественные показатели эффективности функционирования воспитательной 
системы

Образ школы в сознании педагогов, учащихся, родителей.



Образ выпускника как идеальный результат воспитательной системы.

Психологический климат. Самочувствие детей, педагогов в школе.

Отношение к внутришкольным конфликтам.

Характер взаимоотношений между различными субъектами системы.

Событийный характер деятельности.

Проверка временем (прочность связи поколений, традиции, коллективные 
привычки).

Авторитет школы (отношение к школе работников органов управления 
образованием, родителей, учащихся).

В каждой школе можно разработать критерии и показатели эффективности 
воспитательной системы в соответствии с конкретно поставленными целями 
и задачами воспитания. Предлагаем один из вариантов такого анализа.

Критерии эффективности воспитательной системы Показатели Методики 
изучения

I. Сформированность познавательного потенциала личности учащегося

Освоение учащимися образовательной программы

Развитость мышления

Познавательная активность учащихся

Сформированность учебной деятельности

Школьный тест умственного развития

Cтатистический анализ текущей и итоговой успеваемости

Методики изучения развития познавательных процессов личности ребенка

Метод экспертной оценки педагогов и самооценки учащихся (МЭОП и СУ)

Педагогическое наблюдение

II. Сформированность нравственного потенциала личности учащегося

Нравственная направленность личности



Сформированность отношений ребенка к Родине, обществу, семье, школе, 
себе, природе, труду.

Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем о жизненном опыте"

Методика С.М. Петровой "Русские пословицы"

Методики "Акт добровольцев", "Недописанный тезис", "Ситуация 
свободного выбора"

Метод ранжирования

Методики "Репка" ("Что во мне выросло"), "Магазин", "Золотая рыбка", 
"Цветик - семицветик"

III. Сформированность коммуникативного потенциала личности выпускника

Коммуникабельность

Сформированность коммуникативной культуры учащихся

Знание этикета поведения

Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся

МЭПО и СУ

Педагогическое наблюдение

IV. Сформированность эстетического потенциала выпускника школы

Развитость чувства прекрасного

Сформированность других эстетических чувств

Методика Торренса

МЭПО и СУ

Педагогическое наблюдение

V. Сформированность физического потенциала выпускника

Состояние здоровья выпускника школы

Развитость физических качеств личности



Статистический медицинский анализ состояния здоровья ученика

Выполнение контрольных нормативов по проверке развития физических 
качеств

VI. Удовлетворенность учащихся жизнедеятельностью в школе

Комфортность ребенка в школе

Эмоционально-психологическое положение ученика в школе (классе)

Методика А.А. Андреева "Изучение удовлетворенности учащегося школьной 
жизнью"

Методики "Наши отношения", "Психологическая атмосфера в коллективе"

Анкета "Ты и твоя школа"

Социометрия

VI. Сформированность общешкольного коллектива

Состояние эмоционально-психологических отношений в коллективе

Развитость самоуправления

Сформированность совместной деятельности

Методика "Наши отношения"

Методика М.И. Рожкова

Социометрический эксперимент

Использованная литература

Караковский В.А., Новикова Л.И., Селиванова Н.Л. Воспитание? 
Воспитание...Воспитание! - Москва, 2000

Управление воспитательной системой школы: проблемы и решения. Под ред. 
В.А. Караковского, Л.И. Новиковой, Н.Л.Селивановой, Е.И.Соколовой.- М.: 
Педагогическое общество России, 1999

Гаврилин А.В. Управление школой как воспитательной системой.- 
Владимир, 1993



Система воспитания сельских школьников. Методические рекомендации Под 
ред. Е.Н.Степанова:- Смоленск, 2000

Щуркова А.Е. Воспитание: новый взгляд с позиции культуры.-М.,1997

Кабуш В.Т. Открытые воспитательные системы: проблемы и пути решения. 
Минск, 1995

Классному руководителю о воспитательной системе класса /Под ред. 
Е.А.Степанова.- М., 2000

Воспитательный процесс: изучение эффективности /Под ред. Е.Н.Степанова- 
М.,2001
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	Дидактическая система академика Л.В. Занкова. Методика Ховарда, используемая в основном для изучения английского языка. Основные методы преподавания вальдорфской педагогики. Понятие воспитательной системы, ее структура и этапы развития, основные методики.


