
Изучение возможностей образовательной среды

Для  проведения  оценки  качества  воспитательной  среды  класса  (школы)

сначала  определим,  что  входит  в  воспитательную  среду  класса  (школы).

Обратимся  к теоретическим аспектам понятия «воспитательная среда»

В мировой  педагогике  теоретически  обоснованная  идея  воспитания

средой была реализована в опыте немецких так называемых соседских,

интегрированных школ, американских «школ без стен», школы «экосистемы».

В первой  трети  XX  в.  идея  воспитания  средой  нашла  практическое

воплощение в отечественной так называемой педагогике среды и в практике

социального  воспитания.  Некоторые  представители  педагогики

отождествляли  саму  среду  с  воспитанием  в  ней  и  превращали  ее  в

центральное понятие. «Воспитывает не сам воспитатель, а среда», – писал А.

С. Макаренко.

В 30-е гг. цель в соответствии с установками «соцвоса» связывалась с

известным типом личности. Средством реализации цели мыслилась широкая

воспитательная среда (В. Н. Шульгин), а ее организатором – педагог (Л. С.

Выготский,  А.  Г.  Калашников,  А.  П.  Пинкевич).  Считалось  возможным  и

нужным  изменять  среду  в  воспитательных  целях.  Использовать  ее

воспитательный  потенциал  значило  организовывать  различные  экскурсии,

наблюдения, проводить исследования с помощью метода проектов, бригадно-

лабораторного  метода,  вовлекать  детей  в  политические  кампании,  в

общественно полезный труд.

Воспитательная среда рассматривалась в качестве не только «главного

рычага воспитания» в «большом» педагогическом процессе (В. Н. Шульгин), но

и условия изучения ребенка. По мнению М. В. Крупениной, нельзя говорить о

детях вообще: «Их нет. Есть рабочий ребенок и ребенок деревни». Вошедшая в

практику детских учреждений «средовая диагностика» (М. С. Бернштейн) не

ограничивалась опытом обследования воспитательной среды и её изучения по

результатам развития личности. Педагоги разрабатывали методы

использования воспитательной среды для индивидуального тестирования (А. Б.

Залкинд, М. Я. Басов).



Воспитательная  среда  учитывалась  при  планировании  деятельности

детских учреждений, выборе целей воспитания: «Жизнь диктует программу»

(Н. И. Попова); «школьные планы, программы должны отражать всю сумму

воздействий на ребенка среды» (А. Г. Калашников).

«Педагогика  среды»  располагала  экспериментальными  базами  (Первая

опытная  станция  Наркомпроса  С.  Т.  Шацкого,  школьная  коммуна

Наркомпроса им. П. Н. Лепешинского, руководимая М. М. Пистраком, и др.), а

также  исследовательскими  институтами,  ставившими  своей  задачей

«определение показателей и измерительных единиц среды» (М. В. Крупенина).

Последовавшие за «годом великого перелома» события в отечественной

науке не были благоприятными для развития теории воспитательной среды.

Но системные исследования 70-90-х гг. способствовали ее развитию. Вместе с

усилением  педагогического  значения  категории  «взаимодействие»  стала

просматриваться  зависимость  влияния  воспитательной  среды  от  образа

жизни  сообщества.  Постепенно  наращивались  знания  о  конкретных

составляющих  воспитательной  среды:  предметно-пространственной,

природной,  эстетической,  предметно-эстетической,  архитектурной,

внешкольной, микрорайонной и др.

Работы  Б.  Ф.  Скиннера  убедительно  доказали,  что  наше  поведение

определяется окружающей средой. По его мнению, чтобы понять личность и

объяснить  ее  поведение,  нужно  только  проанализировать  функциональные

отношения между видимым действием и видимым последствием.

На  сегодняшний  день  усиление  воспитательной  функции  образования

рассматривается как одно из базовых направлений государственной политики

в области образования.

Школа сегодня обеспечивает не только качественное образование, но и

индивидуальное развитие интеллектуальных и творческих способностей



каждого обучающегося, которые должны становиться основой достижения

социальной  компетентности,  ведь  школьнику  постоянно  приходится

утверждаться в своей личной позиции, общаясь в школьной воспитательной

среде  и  микросоциуме  класса.  Для  того  чтобы  говорить  о  наличии

воспитательной среды в школе, или  её отсутствии, необходимо определиться

какие критерии указывают на ее наличие. В воспитательной среде происходит

процесс  воспитания.  Поэтому  необходимо  дать  определение  процессу

воспитания. В. А. Сухомлинский отмечал: «Воспитание – это многогранный

процесс  постоянного  духовного  обогащения  и  обновления  –  и  тех,  кто

воспитывается, и тех, кто воспитывает». В определении таких ученых, как

Х.  Й.  Лийметс,  Л.  И.  Новикова,  В.  А.  Караковский,  Н.  Л.  Селиванова,

воспитание – это управление процессом формирования и развития личности

ребенка через создание для этого благоприятных условий. Соответственно, о

наличии  воспитательной  среды  в  школе  может  говорить  уровень

воспитанности детей и создаваемые в образовательном учреждении условия

его развития.

В теории и практике воспитания существуют разнообразные подходы к

проблеме развития личности, среди которых особое место занимает среда.

В словаре русского языка С. И. Ожегова понятие «среда» раскрывается

как  «…окружение,  совокупность  природных  условий,  в  которых  протекает

деятельность  человеческого  общества»;  «окружающие  социально-бытовые

условия,  обстановка,  а  также  совокупность  людей,  связанных  общностью

этих условий».

Термин «среда» в философии рассматривается с двух позиций:

1) окружающий мир, как пространство и материал для развития, с помощью

которых индивид прокладывает себе путь прямо или окольно; 2) окружение,

совокупность природных условий, в которых протекает деятельность 

человеческого общества и организмов.

С точки зрения социологии, под средой понимают
«окружающие



человека общественные, материальные и духовные условия его существования

и деятельности.  Среда  в  широком  смысле  (макросреда)  охватывает

общественную  систему  в  целом.  В  узком  смысле  (микросреда)  включает

непосредственное окружение человека – семью, учебный коллектив,

микрогруппу.

В педагогике  среда  – совокупность природных и социально-бытовых

условий, в которых протекает жизнедеятельность ребенка и становление

его  как  личности.  Среда  жизнедеятельности  – это окружающие человека

социально-бытовые  условия,  обстановка,  а  также  люди,  связанные  с  ним

общностью  этих  условий.  Таким  образом,  ребенок  под  влиянием  среды

физически, умственно и нравственно изменяется, становясь личностью.

В логике   данного   исследования   будет   рассматриваться   понятие

«воспитательная среда школы». Н. Е. Щуркова определяет воспитательную

среду  как  «совокупность  окружающих  ребёнка  обстоятельств,  социально

ценностных,  влияющих  на  его  личностное  развитие  и  содействующих  его

вхождению в современную культуру». В другой своей работе Н. Е. Щуркова

подразделяет  воспитательную  среду  на  предметно-пространственное,

поведенческое, событийное и информационное культурное окружение.

Предметно-пространственное  окружение  школьника  (обустройство

помещений  школы,  классных  комнат,  учебных  кабинетов,  школьного  двора,

спортплощадок  и  т.д.,  а  также  костюмы  директора  школы,  учителей,

технических работников и самих школьников) создаёт психологический фон, на

котором  разворачиваются  взаимоотношения  всех,  кто  находится  в  здании

школы.  Предметно-пространственное  окружение  становится  фактором

воспитания школьника лишь в том случае, когда оно «вочеловечено», когда за

предметом  видится  отношение,  когда  за  вещами  угадываются  интересы,

когда  материальные  средства являются  для  всех  жителей  школьного  дома

условием наилучшего  состояния  каждого  члена  коллектива,  когда  школьник

активно  заботится  об  этом  мире,  творчески  преобразуя  предметное

пространство



школьного дома.

Поведенческая  среда  школы  рождается  как  некая  единая  карта

поведения,  свойственная  школьнику в  данной  школе,  за  счёт доминирования

тех  или  иных  поведенческих  форм:  установившиеся  в  школе  интонации  в

обращении,  мимика  и  жесты  при  беседе,  позы  при  диалоге,  характер

совместной  деятельности  детей  и  педагогов,  отдельные  поступки

школьников,  протекающие конфликты и их  разрешение,  а  также время  от

времени возникающие сложные ситуации этического порядка.

Событийное  окружение  –  это  совокупность  событий,  попадающих  в

поле восприятия школьника, служащих предметом оценки, поводом к раздумью

и основанием для жизненных выводов: если ребёнок видит отношения там, где

на поверхности лежат случай, действия, обстоятельство, то данное событие

становится фактором его личностного развития.

Информационное окружение школьника является воспитывающим, когда

    в школе есть укомплектованная библиотека и читальный зал при ней; все дети

имеют учебники; педагоги (в союзе с родителями) делают всё возможное,

чтобы приобщить детей к домашнему чтению; постепенно приучают детей

слушать публичные выступления,  приглашая или гостя в школу или проводя

традиционные  публичные  лекции  в  школе,  проводятся  конкурсы,  смотры

познавательных  сил,  вводятся  регулярные  реферативные  выступления

школьников и конференции для старшеклассников.

Н.  М.  Борытко  определяет  воспитательную  среду  как  совокупность

окружающих ребёнка социальных,  дидактических,  материальных и духовных

условий, в которых протекает процесс взросления и личностного становления

учащегося.

Е. А. Климов в среде выделяет следующие компоненты: информационный

(различные  средства  наглядности,  писаные  и  «неписаные»  правила,  прямые

правила);  социально-контактный  (культура  окружающих,  существующая

система отношений и «включённость» в неё учащихся);



предметный  (материальные  условия  учебной  деятельности  и  быта,

санитарно-гигиенические условия).

Воспитание,  определяет  Н.  Е.  Щуркова,  – это  создание  нормальных,

соответствующих  культуре  условий  жизни  ребёнка,  позитивные  влияния

которых педагог усиливает, негативные нейтрализует либо интерпретирует

с позиции современной культуры.

Наиболее  чётко  роль  и  место  среды  в  организации  воспитательного

процесса определены В. С. Ледневым: «… одна из аксиом педагогики состоит в

том,  что  учебно-воспитательный  процесс  предполагает  наличие  особым

образом организованной дидактической (педагогической) среды, отвечающей

цели  и  задачам  образования,  обусловленной  рамками  требований

педагогической  технологии,  ограниченной  экономическими  возможностями

общества и уровнем информационных технологий». В целом воспитательная

среда  образовательного  учреждения  определена  ученым,  как  комплексное

воспитательное средство, возникающее в процессе целенаправленной

организации  предметно-практической,  событийной,  поведенческой

составляющей  и  направленное  на  формирование,  развитие  и  коррекцию

определённых качеств учащихся.

Можно  сделать  вывод,  что  еще  одним  критерием  наличия

воспитательной  среды  в  школе  будет  являться  наличие  информационного,

событийного, предметно-пространственного, поведенческого окружений.

По  мнению  ученых,  воспитательная  среда  –  это  совокупность

окружающих  обстоятельств,  влияющих  на  личностное  развитие

воспитанников

и способствующих их вхождению в современное общество и культуру. 

Обобщая ряд исследований, можно выделить следующие признаки

воспитательной  среды:  реальность,  объективность,  наличие  разнообразных

факторов,  воздействующих  на  личность;  наличие  устойчивой  совокупности

вещественных и личностных элементов, окружающих социальный субъект и

непосредственно влияющих на процесс его воспитания, социализации и



индивидуализации; активность, открытость среды, комплексный характер;

управляемость,  динамизм,  единство  тенденции  к  стабильному

функционированию и инновационному развитию.

Л. Я. Рубина  применительно  к  образовательному  учреждению  в  число

вещественных  элементов  воспитательной  среды  включает:  само

образовательное учреждение, его подразделения, общественные организации,

любительские  объединения.  Воспитательная  среда  включает  также  и

личностные  элементы:  состояние  культуры  межличностных  отношений,

ценностные  ориентации  социальных  субъектов,  являющихся  субъектами

педагогического процесса, их социокультурная деятельность (направленность,

объем, результативность).

Воспитательная среда  –  это такая организация социальной среды,

когда  все  многообразие  человеческих  взаимоотношений  и  материальных

объектов  в  осознанной  или  неосознанной  форме  несет  в  себе

воспитательные функции.  В  качестве необходимого  фона воспитательной

среды  выделяется  психолого-педагогическая  атмосфера  –  совокупность

эмоциональных  взаимосвязей  воспитателя  и  воспитанника,  возникающих  на

основе доверия, уважения, сотрудничества и милосердия.

На  уровне  идеальных  потребностей  личности  целостность

воспитательной  среды  чрезвычайно  вариативна.  В  зависимости  от  типа

воздействия  на  человека,  воспитательная  среда  бывает  организованная  и

стихийная. Организованная среда понимается как такая, что осуществляет

целенаправленное непосредственное институциональное влияние на человека.

Л.  И.  Новикова  считает,  что  «организованная  среда  –  это те  социальные

институты, на которые в той или иной степени возложены воспитательные

функции  в  отношении  молодого  поколения.  Это,  прежде  всего,  семья,

коллектив,  учреждения  культуры,  различные  клубы,  радио  и  телевизионная

сеть». Ученая подчеркивала, что воспитательная среда не может возникнуть

сама по себе, это результат специально организованной



деятельности педагогов. Ю. С. Мануйлов считает, что воспитательная среда

–  это  часть  окружающей  среды,  в  которой  существует  педагогически

сформированный образ жизни.

В. Л. Ортынский определяет воспитательную среду в школе как

целенаправленное,  организованное  и  систематическое  воздействие

воспитателей,  организованной  социальной  педагогической  среды  с  целью

сформировать  развитую  личность.  В  таком  случае  личность  является

одновременно и объектом воспитательного процесса, и активным участником

в  качестве  субъекта  воспитания  и  самовоспитания.  Воспитательная  среда

является  необходимым  и  эффективным  механизмом  личностного  развития

школьников.

Воспитательная  среда  –  это  пространство,  механизмом  организации

которого  является  сеть  педагогических  событий  детей  и  взрослых  (Д.  В.

Григорьев, Л. И. Новикова, Н. Л Селиванова). Сама по себе среда – данность и

не  всегда  обладает  воспитывающим  влиянием.  Не  факт,  что  и  ребенок,

находящийся в этой среде, будет осваивать и присваивать ее. Педагогизация

среды, а также освоение ее ребенком как раз и происходят в процессе целей

ценностно-ориентированной встречи педагога и ребенка, их взаимодействия в

данной среде.

Воспитательная  среда  может  возникнуть  в  результате  как

инициативной  деятельности  «сверху»  (прежде  всего  территориальных

органов  управления,  в  том  числе  и  управления  образованием),  так  и

деятельности детей по освоению и присвоению жизненного пространства, в

основе которой лежат их личностные потребности. Это как бы две крайние

точки,  между  которыми  расположены  различные  социальные  институты,

участвующие в этом процессе.

Воспитательная  среда  может  реализоваться  на  уровнях

образовательного  учреждения,  муниципальном,  городском,  районном,

региональном.  В  последнем  случае  чаще  речь  идет  не  столько  о

воспитательной  среде  региона,  сколько  о  региональной политике  в  области

воспитания.



Воспитательная  среда  –  пространство  воспитания,  а  не

функционирования  различных  образовательных,  культурных  и  других

учреждений.

Субъекты  воспитательной  среды могут  быть:  индивидуальными

(дети;  родители;  педагоги  различных  специальностей,  работающие  в

различных  воспитательных  учреждениях;  волонтеры,  из  числа  родителей  и

других членов микросоциума; муниципальные служащие и т.д.) и групповыми

(семья;  группы  сверстников;  соседские  объединения  по  интересам;

дошкольные,  школьные  и  внешкольные  учреждения;  детские  и  юношеские

объединения;  медицинские,  культурные,  общественные,  религиозные,

благотворительные  организации;  муниципальные  органы  управления  и

самоуправления и т.д.).

Субъекты  воспитательной  среды  в  данном  контексте  являются

социальной  средой.  Социальная  среда  – совокупность  общественных

отношений,  складывающихся  в  обществе  (уклад  жизни,  традиции,

«окружающие  человека  социально-бытовые  условия,  обстановка,  а  также

совокупность  людей,  связанных  общностью  этих  условий»),  доминирующие

общественные идеи и ценности.  Благоприятной социальной средой является

та, где доминирующие идеи и ценности направлены на развитие творческой,

инициативной личности.

В основу  воспитательного  процесса  всегда  положена  личная

деятельность  обучающегося,  и  весь  опыт  преподавателя  сводится  к

управлению  и  регулированию  этой  деятельности.  Л.  С.  Выготский  так

сформулировал,  «формулу»  воспитательного  процесса:  воспитание

осуществляется  через  собственный  опыт  обучающегося,  который

определяется социальной средой, и роль преподавателя, при этом сводится к

организации и регулированию воспитательной среды в жизни ребенка.

Для Л. С. Выготского воспитательная среда  – это искусственная среда,

где детям представлены все формы общественной жизни. С одной стороны, это

хорошо, а с другой нет. Хорошо тем, что за счет этого удается избежать



влияния  многих  отрицательных  воздействий  реального  социального  быта

ребенка.  Плохо  тем,  что  за  счет  своей  искусственности  она  не  в  силах

передать все многообразие жизненных взаимоотношений.

Воплощение  такой  среды  является,  по  мнению  Л.  С.  Выготского,

необходимым  условием  воспитательной  работы.  Выготский  считал,  что

необходимо «отказаться от стихийного начала в воспитательном процессе и

противопоставить  ему  разумное  сопротивление  и  управление  этим

процессом,  достигаемое  через  рациональную  организацию  воспитательной

среды».  С  введением  понятия  «воспитательная  среда»,  стали

рассматривать  как  трехсторонний  процесс  воспитания:  1)  активность

обучаемого;  2)  активность  преподавателя;  3)  активность  заключенной

между ними воспитательной среды.

В этом случае  преподаватель  выступает  с  точки  зрения  психологии  как

ведущий  воспитательной  среды,  и  контролирует  взаимодействия  с

воспитанником.  Используя  все  возможности  воспитательной  среды,  в

которой  живет  и  действует  ребенок,  педагог  может  направлять  и

руководить деятельностью ребенка для будущего социального развития. При

этом  главным  рычагом  воспитательного  процесса  выступает

воспитательная  среда,  и  вся  роль  преподавателя  сводится  к  управлению

этим рычагом.

Воспитательная  среда  образовательного  учреждения  может

рассматриваться одновременно в двух измерениях: деятельностно-

коммуникативном  и  социально-психологическом.  Первое  включает  в  себя

вещественные  элементы среды и их  функционирование,  второе  (например,

взаимодействие  «педагог-воспитанник»)  рассматривается  по  параметрам:

направленность  (обучение,  воспитание),  объем  (количество  учебного  и

внеучебного времени общения), результативность (уровень знаний).

Анализ  литературы позволяет  выделить составляющие  

воспитательной среды: материальную (предметно-пространственную,

природную,

эстетическую,  предметно-эстетическую,  архитектурную),  личностную

(ценностные  ориентации  субъектов,  направленность,  объем,



результативность их социокультурной деятельности и др.),  межличностную

(культура  межличностных  отношений);  подразделения,  общественные

организации,  любительские  объединения;  микрорайонную;  средства  массовой

информации.

Воспитательная  среда  обладает  педагогическим  потенциалом

(единство  количественных  и  качественных  педагогических  возможностей

различных компонентов среды), который актуализируется как в результате

саморазвития  (реальный  потенциал),  так  и  специального  создания

определенных условий (абстрактный потенциал).

Под  воспитательной  средой  школы  следует  понимать  совокупность

условий  (материальных  и  пространственно-предметных,  социальных,

личностных,  межличностных,  организационных),  которые  взаимосвязаны,

дополняют,  обогащают  друг  друга,  создаются  всеми  сотрудниками

образовательного учреждения и влияют на каждого ребенка.

Воспитательная  среда  школы  выступает  в  качестве  важного

фактора,  обеспечивающего  успешность  воспитания  и  развития  детей.

Игнорирование требований к организации воспитательной среды приводит к

обеднению  развития  детей,  которое  может  вылиться  в  педагогическую

запущенность детей.

Таким  образом,  воспитательная  среда  –  это  совокупность

обстоятельств,  многообразие  человеческих  взаимоотношений  и

материальных объектов в осознанной или неосознанной форме несущие в себе

воспитательные функции, целенаправленно, организованно и систематически

влияющие  на  личностное  развитие  воспитанников  и  способствующие  их

вхождению в современное общество и культуру. Структуру воспитательной

среды общеобразовательной

организации  следует  понимать,  как  совокупность  предметно-

пространственного,  поведенческого,  событийного  и  информационно-

культурного окружения в школе.

Качество воспитания оценивается по трем основным направлениям: 

1) качество воспитания школьника (как воспитан школьник), 



2) качество  организации  педагогом  воспитательного  процесса  (как  педагог

организует воспитательный процесс), 

3) качество созданных в образовательном учреждении условий для организации

воспитательного  процесса  (какие  условия  для  воспитательного  процесса

созданы в образовательном учреждении).

Проведем оценку качества воспитательной среды всех трех направлений

по  одному из  критериев,  предоставленных  для  оценки качества  для  каждого

направления. 

1.  Оценка качества  организации  педагогом  воспитательного  процесса  по

критерию «Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с семьями

школьников».   Для  оценки  используем  анкету  для  классного  руководителя

«Реализация  воспитательного  потенциала  взаимодействия  с  семьями

школьников».

Текст анкетирования:

1. В общении с родителями школьника Вы, как правило:
(поставьте любой знак напротив одного из выбранных Вами вариантов ответа)

а              стараетесь беспристрастно анализировать достоинства и недостатки, успехи и
неудачи школьника;

б           подчеркиваете достоинства и успехи школьника, анализируете его неудачи и
недостатки;

в    стараетесь проанализировать неудачи и недостатки школьника, упоминаете его
успехи.

2. Рассматривая вместе с родителями школьную ситуацию их ребенка, Вы, как правило:
(поставьте любой знак напротив одного из выбранных Вами вариантов ответа)

а   выслушиваете замечания и предложения родителей, после чего предлагаете свое
видение ситуации;

   б          выслушиваете их ровно до тех пор, пока это целесообразно;
в                              высказываете родителям свою точку зрения на ситуацию, после чего

выслушиваете их замечания и предложения.
3. Какие формы взаимодействия с родителями (лицами, их заменяющими) школьника

Вы обычно используете в своей работе:
(поставьте любые знаки напротив выбранных Вами вариантов ответа)

  а          индивидуальная консультация;
б        родительское собрание;
в        проведение открытых уроков (внеучебных занятий) для родителей школьников;
г        вызов родителей в школу;
д        встреча с семьей в домашней обстановке;
е        совместная подготовка и проведение внутриклассных дел и событий.

Результаты анкетирования показали, что классный руководитель  7 «А»

класса  в  общении  с  родителями  учащихся  старается  беспристрастно

анализировать  достоинства  и  недостатки  учащихся,  его  успехи  и  неудачи.



Рассматривая вместе с родителями школьную ситуацию их ребенка, классный

руководитель  старается  сначала  выслушать  замечания  и  предложения

родителей,  после  чего  предлагает  свое  видение  ситуации.  Классный

руководитель  старается  обычно  использовать  следующие  формы

взаимодействия  с  родителями  (лицами,  их  заменяющими)  учащихся:

индивидуальную консультацию, родительское собрание, проведение открытых

уроков  (внеучебных  занятий)  для  родителей  школьников,  вызов  родителей  в

школу,  а  также  совместную подготовку  и  проведение  внутриклассных  дел  и

событий. 

При проведении анкетирования были выявлены с помощью наблюдения

все показатели высокой оценки (можно сделать вывод)  качества организации

педагогом воспитательного процесса по критерию «Реализация воспитательного

потенциала взаимодействия с семьями школьников», а именно: 

- ориентированность  практических  действий  классного  руководителя  на

поддержку  воспитательных  усилий  родителей  (лиц,  их  заменяющих)

школьников;

- привлечение педагогом к решению вопросов воспитания школьников их

родителей (лиц, их заменяющих);

- адекватность  используемых  классным  руководителем  форм

взаимодействия  с  семьей  задаче  повышения  эффективности

воспитательного влияния на школьника.

2.   Оценка  качества  созданных в  образовательном учреждении условий

для организации воспитательного процесса  по критерию «Организация работы

с  педагогами,  осуществляющими   процесс  воспитания  в  образовательном

учреждении».

 Для  оценки  используем  анкету  для  администрации  ОУ  «Организация

работы с педагогами, осуществляющими процесс воспитания в образовательном

учреждении». 



Текст анкеты:

1. Перечислите компоненты внутришкольной системы повышения квалификации 
педагогов в сфере воспитания, которые были задействованы в минувшем учебном году?

(отметьте эти компоненты любым знаком в правой колонке,
а в скобках приведите несколько примеров)

1 Педагогические советы (Назовите темы и формы проведения: …)
2                       Заседания методических объединений/кафедр (Укажите их название,

назовите      темы заседаний и формы проведения: …)
3                       Обучающие семинары на базе вашего образовательного учреждения

(Назовите темы и формы проведения: …)
4             Научно-практические конференции, круглые столы и т.п., проведенные на

базе   вашего образовательного учреждения (Назовите темы конференций и формы
работы их участников: …)

5                                             Индивидуальная и групповая исследовательская работа
педагогов по воспитательной проблематике (Укажите темы исследовательских работ:

…)
6                                                                                                                                           Другое

(Примеры: …)
2. Какие способы стимулирования и поощрения педагогов, обеспечивающих процесс

воспитания, использовались вами в минувшем году?
(перечислите)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

Анкету заполнял заместитель директора по учебно-воспитательной работе

МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево Саратовской области». Результаты анкетирования

показали,  что   в  образовательном  учреждении  в  2020-2021   учебном  году

проводились педагогические советы по темам:  «Мотивация  обучающихся как

главное условие повышения качества образования в условиях введения ФГОС

ООО»,  «Проектно-исследовательская деятельность обучающихся как средство

повышения  мотивации»,  «Промежуточные  итоги  по  проектной,  научно-

исследовательской  деятельности  в  рамках ФГОС в 2020-2021 учебном году»,

«Эффективность урока – стимул к успеху учителя и ученика», «От конфликта к

культуре  психологического  общения»,   «Обновление  содержания  и  форм

воспитательной  работы  в  условиях  внедрения  ФГОС».   Все  педагогические



советы проводились в форме классической (традиционной) (на основе  доклада

руководителя  ОУ с  обсуждениями; доклада  руководителя  ОУ с  содокладами

заместителей  руководителя  ОУ; доклада  руководителя  ОУ  с  содокладом

приглашенного специалиста), а также в интенсифицированной форме (педсовет

–  семинар-практикум,  педсовет  –  диспут-дискуссия  (дебаты)).  Также

заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе  рассказал  о

проведении  школьного  заседания  педагогов  школы  по  методической  теме

«Освоение новых подходов к образованию как основной способ формирования

функциональной  грамотности,  роста  результативности,  эффективности

обучения,  воспитания,  развития  и  успешности  всех  участников

образовательного процесса».

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе в МОУ «СОШ №

9  г.  Ртищево  Саратовской  области»   использует  следующие  способы

стимулирования и поощрения педагогов, обеспечивающих процесс воспитания:

похвала после посещения урока или проведенного мероприятия, разовые премии

по  итогам  выполнения  работы  и  предоставление  отгулов,  перспектива

получения  почетного  звания,  предоставление  возможности  работать  с

современными ТСО, аттестация на более высокую категорию, направление на

различные курсы, проблемные семинары и конференции.

При проведении анкетирования были выявлены с помощью наблюдения

все показатели высокой оценки (можно сделать вывод)  качества созданных в

образовательном  учреждении  условий  для  организации  воспитательного

процесса  по критерию «Организация работы с педагогами, осуществляющими

процесс воспитания в образовательном  учреждении», а именно:

- наличие и состояние внутришкольной системы повышения квалификации

педагогов в сфере воспитания;

- наличие и состояние внутришкольной системы стимулов и поощрений для

педагогов,  осуществляющих  процесс  воспитания  в  образовательном

учреждении.

3.  Оценка  качества  воспитания  школьника  по  критерию  «Личностный  рост

школьников». 



Для  оценки  качества  используем  результаты  проведения  опросника

«Личностный рост» учащихся 7 «А»  класса.

Текст опросника «Личностный рост» для учащихся 4-8 классов:

Часть 1.

Перед  тобой  несколько  разных  высказываний.  Пожалуйста,  прочти  их  и  подумай  –
согласен  ты с  этими высказываниями или  нет.  Если согласен,  то  поставь  положительную
оценку  (+1,  +2,  +3 или  +4;  чем больше ты согласен,  тем  более  высокую ставь  оценку)  в
специальном бланке рядом с  номером этого высказывания.  Если  ты не  согласен  с  каким-
нибудь высказыванием, то поставь в бланке отрицательную оценку (–1, –2, –3, или –4; чем
больше ты не согласен, тем большее число со знаком минус ты можешь поставить).

«+4» – несомненно, да (очень сильное согласие); 
«+3» – да, конечно (сильное согласие); «+2» – в 
общем, да (среднее согласие); «+1» – скорее да, 
чем нет (слабое согласие);
«0» – ни да, ни нет;

«–1» – скорее нет, чем да (слабое несогласие);
«–2» – в общем, нет (среднее несогласие);
«–3» – нет, конечно (сильное несогласие);
«–4» – нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие).
Постарайся быть честным. Здесь не может быть «правильных» и «неправильных» 

оценок. Важно лишь, чтобы они выражали только твое личное мнение. Спасибо!
1. Те люди, кто критикует порядок в стране, не могут считаться настоящими патриотами.
2. Бродячих собак надо уничтожать, потому что они могут быть опасны.
3. Любые ссоры можно уладить, не прибегая к дракам.
4. Я люблю трудиться.
5. То, что взрослые называют культурным достоянием прошлого, на самом деле часто 

оказывается просто старыми ненужными вещами.
6. Даже если мне что-то непонятно на уроке, я не стану задавать уточняющие вопросы 

учителю – ведь это не так уж и важно.
7. Человек,  совершивший  преступление,  в  будущем  никогда  не  сможет  стать
хорошим.
8. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями должны иметь право 

защищать себя и свои взгляды.
9. Занятия физкультурой и спортом – необходимость для здоровья каждого человека.
10. Большинство моих ровесников предпочитает общаться с красивыми людьми.
11. Мне повезло, что я живу именно в России.
12. Человек – царь природы, а потому он может делать с ней все, что захочет.
13. Люди, выступающие против войны, наверное, просто трусы.
14. Чистить улицы, убирать помещения, собирать мусор – это работа, недостойная 

нормального человека.
15. Внешний вид – показатель уважения не только к себе, но и к окружающим.
16. Я люблю узнавать значения незнакомых мне слов.
17. Наша страна станет лучше, если мы избавимся от всех психически больных людей.
18. Есть такие народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились.
19. Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабиться, снять напряжение после 
трудной работы.
20.Я часто недоволен тем, как я живу.
21.  Когда вырасту, я буду стараться защищать свою Родину.
22. Держать животных в передвижных зверинцах – бесчеловечно.
23.Фильмы-боевики со стрельбой и кровью помогают детям стать смелыми и 
мужественными.
24.Мне стыдно и неловко, когда я не выполняю порученную мне работу до конца.



25.Нецензурные выражения – признак бескультурья.
26.Учеба – занятие для зануд и зубрил.
27.Убийство человека может быть оправдано, если совершено ради торжества 
справедливости.
28.Мне кажется, что большинство преступлений в нашем городе (районе) совершают люди, 
приехавшие к нам из других мест.
29. Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать наркоманом.
30. Я очень сильно переживаю любые свои неудачи, даже самые маленькие.
31. День Победы (9 мая) – праздник не для всех, а только для ветеранов и пожилых
людей.
32. Торговля редкими животными – вполне нормальное занятие, ведь людям надо 
зарабатывать деньги.
33. Военнопленных нельзя жалеть, ведь они наши враги и сами не жалели бы нас.
34. Мне нравится помогать родителям в их домашней работе.
35. Ребенку должно быть разрешено перебивать разговор взрослых, ведь он тоже имеет право 
высказаться.
36. Человек не может всего знать, поэтому меня и не волнует, что я не знаю многих важных 
вещей.
37. Лучше отпустить на свободу 10 преступников, чем казнить одного невиновного
человека.
38. Судейство в отношении наших спортсменов на международных соревнованиях часто 
несправедливо, потому что россиян никто не любит.
39. В жизни очень важно поддерживать свою хорошую физическую форму.
40. Мне тяжело знакомиться с новыми людьми: я часто при этом стесняюсь и смущаюсь.
41. Вставать, когда заиграл гимн страны – довольно непонятный и странный обычай.
42. Я не стал бы убирать чужой мусор в лесу, потому что это должен делать только тот, кто 
намусорил.
43. Уступить в споре – значит показать свою слабость.
44. Для выполнения учебных заданий надо прилагать усилия, и я люблю это делать.
45. Меня нисколько не смущают надписи и рисунки в подъездах, на заборах и домах, ведь не 
я же их там оставил.
46. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно найти много 
интересного.
47. Если рядом со мной находится человек, который чем-то расстроен, то я тоже чувствую 
себя плохо.
48. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над белыми
людьми.
49. Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, чем сидение у 
компьютера или телевизора.
50. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании.
51. Бывает, что я испытываю сильное волнение и чувство гордости, когда слышу песни

своей Родине.
52. Не случится ничего страшного, если после мытья рук я случайно забуду закрыть кран в 

школьной столовой, ведь в нашей стране самые большие запасы воды в мире.
53. Сильную военную державу, в том числе и Россию, другие страны должны уважать

бояться.
54. Я считаю, что мое участие в субботнике по очистке территории двора или школы особо

никому  не  нужно,  ведь  есть  дворники  и  уборщицы,  которые  за  эту  работу  получают
деньги.

55. Если взрослый человек ругается матом, в этом нет ничего плохого – ведь он уже
взрослый.
56. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем устроиться на неплохую 

работу.
57. Пыток не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь они тоже люди.
58. Надо запретить въезд в нашу страну беженцам из Азии и Африки, так как их приток 

увеличивает уровень преступности.



59. Я думаю, что здоровье сегодня – не самое главное для человека.
60. Я не грущу и не тоскую, когда остаюсь в одиночестве.
61. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я хочу в своей стране.
62. Я считаю, что нужно обязательно подкармливать бездомных животных и зимующих птиц.
63. Мне кажется, что у нашей страны слишком много опасного оружия и это плохо – его 

количество можно было бы уменьшить.
64. Если нужно, то я могу делать даже ту работу, которая мне не нравится.
65. Я могу оскорбить человека, если он мне чем-то не нравится.
66. Телевизор необходим для развлечения и отдыха, а не для того, чтобы узнавать что-то 

новое – ведь на это есть школа.
67. Нищих и попрошаек необходимо арестовывать и заставлять работать.
68. Люди другой национальности могут быть нормальными людьми, но в друзья я предпочел 

бы их не брать.
69. Вкус еды для меня важнее, чем ее польза.
70. Мне кажется, что во мне больше плохого, чем хорошего.

Бланк для ответов

1 11 21 31 41 51 61

2 12 22 32 42 52 62

3 13 23 33 43 53 63

4 14 24 34 44 54 64

5 15 25 35 45 55 65

6 16 26 36 46 56 66

7 17 27 37 47 57 67

8 18 28 38 48 58 68

9 19 29 39 49 59 69

10 20 30 40 50 60 70

Часть 2.

Пожалуйста,  вспомни:  в  каких  организованных  школой  делах  общественной
направленности ты участвовал за последние два года твоей учебы в этой школе. Запиши эти
дела  в  соответствующие  разделы  таблицы  (при  этом  совсем  не  обязательно  стараться
заполнять все разделы).

Напротив каждого указанного тобой дела отметь, в каком статусе ты участвовал в нем:
организатора (тогда в правой колонке поставь букву «О») или участника (тогда в правой
колонке поставь букву «У»). Спасибо!





Статус
№                   Дела (впиши их в соответствующие разделы)                (укажи свой статус

одной
буквой: «О» или

«У»)
1. Беседы, дискуссии, дебаты, круглые столы с представителями общества (в том
числе и представителями других образовательных учреждений)

2. Митинги, шествия, распространение наглядной агитации экологической, патриотической, 
правозащитной, миротворческой и иной гуманитарной направленности

3.  Непосредственная  деятельная  помощь  ветеранам,  пожилым  людям,
инвалидам, детским домам и т.п.

4.  Непосредственное  деятельное  участие  в  наведении  чистоты  и  благоустройстве  улиц,
скверов, парков, лесов, водоемов и прочих социальных и природных объектов

5. Поисковая деятельность, связанная с захоронением останков воинов,



погибших в Великой Отечественной войне, установлением личности погибших воинов,
розыском их родственников

6. Деятельное участие в восстановлении памятников истории и культуры

7. Оказание деятельной шефской помощи малышам

8. Деятельное участие в фольклорных, этнографических, краеведческих экспедициях

Результаты опроса показали, что учащиеся 7 «А» класса с заботой и 

небезразличием относятся к бездомным животным, являются сторонниками 

спокойного разрешения конфликтов, уважительно относятся к труду, с 

неравнодушием и состраданием относятся к лицам, находящимся в тяжелой 

правовой ситуации, считают, что человек – лишь часть природы, и он всегда 

должен с заботой относится к нашей планете; учащиеся осознают себя 



неотъемлемой частью социума, осознают себя как граждан своей страны, 

имеют патриотические чувства в отношении своей Родины; учащиеся имеют 

глубокие морально-нравственные убеждения по отношению ко всем правам 

национальных меньшинств, проявляют глубокое уважение старшим 

поколениям, дружелюбно относятся к своим сверстникам; учебная 

деятельность для учащихся не является изнурительной обязанностью, она 

является предметом и средством их хорошей успеваемости, достижения 

высоких результатов в учебной деятельности организаций дополнительного 

образования.

При проведении анкетирования были выявлены с помощью 

наблюдения все показатели высокой оценки (можно сделать вывод)  качества

воспитания школьников  по критерию «Личностный рост школьников»,  а 

именно:

- накопление школьниками основных социальных знаний;

- развитие позитивных отношений школьников к базовым общественным 

ценностям;

- приобретение школьниками опыта самостоятельного ценностно-

ориентированного социального действия.


