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1.  Паспорт  программы 

 

№ п/п Наименование Содержание 

 

1. Название программы Программа воспитания и социализации учащихся на 

уровне среднего общего образования «Надежда» 

 

2. Основание для 

разработки программы

  

 

- Конституция РФ 

- Всеобщая Декларация прав человека 

-Декларация прав ребенка 

-Закон РФ «Об образования» от 29.12.2012 года № 273 – 

ФЗ 

-Конвенция о правах ребенка 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

от 22.08.2004 №124-ФЗ 

- Примерная программа воспитания и социализации 

учащихся 

-Концепция  Модернизации Российского образования 

-Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» 

-Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года от 17 ноября 2008 г. 

№ 1662-р 

 -Государственная программа развития образования на 

2013-2020 г.г. (с подпрограммами). 

 -Федеральный государственный образовательный 

стандарт СОО. 

-Послание Президента Федеральному собранию по 

организации работы по воспитанию и социализации. 

- Целевая программа Курской области «Развитие 

образования и реализация государственной молодежной 

политики в Курской области на 2011-2015 годы». 

3. Авторы программы 1.Заместитель директора по воспитательной работе, 

учитель русского языка и литературы 

 Чернухина Елена Николаевна. 

2.Социальный педагог Трофименкова Наталья 

Викторовна 

3.Классный руководитель Игнатова Лариса Викторовна 

4. Классный руководитель Бирюкова Светлана Евгеньевна 

 

4. Сроки  реализации  2014-2019  годы 

 

5. Заказчик 

программы 

 

Администрация муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

г. Железногорска  Курской области, родители учащихся. 

 Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы  

 

Ученический коллектив  МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» г. Железногорска 

Курской области,  классные руководители, учителя - 

предметники, социальный педагог,  педагог – психолог, 

заведующая библиотекой, педагоги дополнительного 
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образования,  родители. 

 Ожидаемые 

результаты 

*Подготовка мобильной, социально компетентной, 

конкурентноспособной  личности выпускника школы; 

*Укрепление института семьи, возрождение и сохранение 

духовно-нравственных традиций семейного воспитания; 

*Расширение эффективных форм взаимодействия школы 

и семьи; 

*Уровень компетентности участников программы – 

волонтѐров, лидеров, членов  ученического 

самоуправления; 

*Активность учащихся в реализации проектов во 

внеурочной деятельности; 

*Снижение  количества школьно зависимых заболеваний  

среди учащихся 

5. Идеи программы 1.Идея развития 

2. Идея творчества 

3. Идея сотрудничества 

4. Идея толерантности 

 

 

 

 

2.Пояснительная записка 
    Программа  «Надежда» способствует реализации воспитания и социализации 

учащихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи,  общечеловеческим 

ценностям. Она направляет образовательный процесс на воспитание ребенка в духе 

любви к Родине и уважения к  культурно-историческому наследию своего народа и 

своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его 

социально-ответственного поведения в обществе и семье. 

         Нормативно-правовой и методологической основой программы воспитания и 

социализации являются: 

Федеральные законы 

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Документы, утверждѐнные Указами Президента РФ 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы  

(Указ Президента РФ   от 1 июня 2012 г. N 761); 

 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599); 

  «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» (Указ 

Президента РФ от 06.04.2006 № 325). 

Документы, принятые Правительством РФ 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, 

раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, 

протокол № 36); 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013 – 2020 годы (Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. 

№ 295); 

http://base.garant.ru/70183566/#block_1000
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 Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 г. № 678). 

Ведомственные нормативно-правовые документы федерального уровня 

 Приказ Минобрнауки России от 11.03.2011 № 1350 «Об утверждении 

Положения об управлении реализацией Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011 – 2015 годы»; 

 Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(приказ Минобразования России от 07.04.2014 г. № 276). 

Документы, касающиеся ФГОС общего образования  

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

    Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования  

Документы по вопросам организации воспитательного процесса 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (standart.edu.ru); 

 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях  (Письмо Министерства образования и науки РФ от 13 мая 

2013 г.      N ИР-352/09); 

 Программа воспитания и социализации обучающихся как составная часть 

основная образовательная программа основного общего образования; 

 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования 

детей в общеобразовательных учреждениях (приложение к письму 

Минобразования России от 11.06. 2002 г. № 30-51-433/16); 

 Методические рекомендации о взаимодействии образовательного 

учреждения с семьѐй (приложения к письму Минобразования России от 

31.01.2001 г. № 90/30-16); 

 Методические рекомендации по развитию ученического самоуправления  в 

общеобразовательных учреждениях (приложение к письму Управления по 

делам молодѐжи Федерального агентства по образованию от 03.03.2005 г. № 

14-11-43/01); 

 Методические рекомендации об осуществлении функций классного 

руководителя педагогическими работниками государственных 

общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных  общеобразовательных учреждений (приказ 

Минобразования России от 03.02.2006 г. № 21); 

       Программа воспитания и социализации учащихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития учащихся и включающей 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

учащихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 
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реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи 

и других субъектов общественной жизни. 

     Программа воспитания и социализации учащихся направлена на обеспечение  

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование  культуры здорового и безопасного образа жизни. 

    После перехода из начальной школы учащиеся вступают на новый этап развития 

как интеллектуального, так и развития в социальной сфере. Основными понятиями, 

которые должны закладывать в этом возрасте, является рациональность, 

разумность и реалистичность действий, взглядов. 

    Основными идеями программы являются: 

1.Идея развития: 

- развитие ученика, его творческой индивидуальности в учебно-воспитательном 

процессе; 

- развитие личности учащихся; 

- развитие педагогической системы школы в целом. 

2. Идея творчества: 

- создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса 

к творчеству; 

- творчество пронизывает всю жизнедеятельность участников образовательного 

пространства. 

3. Идея сотрудничества: 

- партнерские отношения субъектов воспитательной системы; 

- совместная деятельность детей и взрослых. 

4. Идея толерантности: 

- развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи; 

- развитие социальной восприимчивости учащихся, доверия, способности к 

эмпатии, сочувствию; 

- обучение конструктивным способам выхода из конфликтов. 

Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного 

общего образования учитывает возрастные особенности учащихся и основные 

жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные традиции,  базовые 

российские ценности,  современные социокультурные условия развития детства в 

современной России, культурные ценности, традиции МОУ «СОШ №4» 

г.Железногорска Курской области, 

    Почему «Надежда»? Это ѐмкое слово несѐт глубокий смысл: надежда на 

то, что из нашего образовательного учреждения будут выходить достойные 

граждане России.  

Краткое описание  программы 
Программа содержит 15 разделов.  

В первом разделе представлен паспорт программы, во втором – пояснительная 

записка. 

В третьем разделе определены цель и задачи воспитания и социализации  

учащихся, сформулирован современный воспитательный идеал, на достижение 

которого должны быть направлены совместные усилия школы, семьи и других 

институтов общества. 

В четвѐртом разделе определены основные направления воспитания  и 

социализации учащихся: 

В пятом разделе формулируются принципы и раскрываются особенности 

организации  воспитания и социализации учащихся, определяется концептуальная 

основа уклада школьной жизни. 
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  В шестом разделе  представлено содержание воспитания и социализации 

учащихся на ступени основного общего образования – в каждом из направлений 

воспитания и социализации учащихся, которые представлены в виде модулей, 

раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 

  Седьмой  раздел – совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

формированию воспитания и социализации учащихся – формулирует и раскрывает 

основные условия повышения эффективности совместной воспитательной 

деятельности школы, семьи и общественности, особенности этой работы в 

современных условиях;  

    В восьмом разделе даны виды деятельности и формы занятий с учащимися. 

  Девятый раздел раскрывает совместную деятельность ОУ с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования по 

социализации учащихся. 

 Десятый - основные формы организации педагогической поддержки социализации 

учащихся. 

     Одиннадцатый, двенадцатый посвящены вопросам организация работы по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, деятельности ОУ в области непрерывного экологического образования 

учащихся. 

    Тринадцатый рассматривает планируемые результаты воспитания и 

социализации учащихся, четырнадцатый посвящѐн методике и инструментарию 

мониторинга воспитания и социализации учащихся. 

      В пятнадцатом содержится методологический инструментарий мониторинга 

воспитания и социализации учащихся 

       В процессе построения воспитательной системы социализации можно выделить 

следующие этапы: 

I этап - проектный (2014г.- 2015 г.)– разработка модели системы социализации, 

создание программ деятельности, определение концептуальных положений и 

диагностических средств мониторинга за результатами развития личности 

учащихся и формированием общешкольного и классных коллективов, 

ознакомление педагогов с теоретическими и методическими основами 

социализации школьников. 

II этап - практический (2015г.-2016г.-2016-2017-2017-2018) - реализация модельных 

представлений о воспитательной системе социализации, апробация и 

использование в образовательном процессе технологий, приемов, методов 

обучения и воспитания школьников, социальной и психологической поддержки 

личности ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных 

особенностей; осуществление педагогической деятельности по моделированию и 

построению воспитательных систем классов, проведение мониторинга развития 

личности и формирования коллективов. 

 

III этап - обобщающий (2018г.-2019 г.) - обобщение опыта работы администрации, 

педагогов, родителей и учащихся школы по моделированию и построению 

воспитательной системы социализации, перспективы и пути дальнейшего развития 

школы. 

 

3. Цель и задачи программы 
 

Целями социализации учащихся на ступени основного  общего образования, 

исходя  из приоритета личности перед группой и коллективом, являются:   
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 обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков 

посредством социально-педагогической и социально-культурной поддержки 

их собственных усилий, направленных на  обретение  своей личностной, 

гражданской и социокультурной идентичности;  

 обретение воспитанниками способности  операционально владеть набором 

программ деятельности и поведения, характерных для актуальной 

социокультурной традиции и перспектив ее развития, а также усвоение ими 

тех знаний, ценностей и норм, которые эти традиции выражают.   

Задачи 

освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

формирование готовности учащихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учѐтом потребностей  рынка 

труда;  

повышение  эффективности совместных усилий всех социальных субъектов, 

направленных на осознанное принятие личностью культуры и духовных традиций 

многонационального народа России;  

обретение воспитанниками способности владеть набором программ 

деятельности и поведения, характерных для актуальной социокультурной традиции 

и перспектив ее развития, а также усвоение ими тех знаний, ценностей и норм, 

которые эти традиции выражают;  

формирование здоровой школьной среды через создание единой 

образовательно - оздоровительной системы укрепления здоровья учащихся. 

 

4. Основные направления и ценностные основы 

 воспитания и социализации учащихся.  

 

     Организация воспитания и социализации учащихся МОУ «СОШ №4» в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к учению, труду 

и  жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание. 

    По направлениям определены задачи, которые образно отражают цели развития 

нравственного и духовного мира учащихся основного общего образования. 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.

элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
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представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение;

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны;

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов;

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, малой Родины.

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города 

Железногорска;

любовь к школе, своему городу, малой Родине, народу России;

уважение к защитникам Отечества;

умение отвечать за свои поступки;

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2.  Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения  молодѐжи в 

современном мире;

  освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих учащимся успешно действовать в современном 

обществе;

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем;

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

юношескому  возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, 

референтный в определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 

  формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

 Развитие структуры детского  само- и соуправления 

3.Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 

 представления о базовых национальных российских ценностях;

различие хороших и плохих поступков;
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представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в общественных местах, на природе;

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим;

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;

бережное, гуманное отношение ко всему живому;

знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

 

4.Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;

ценностное отношение к природе и всем формам жизни;

элементарный опыт природоохранительной деятельности;

бережное отношение к растениям и животным.

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников;

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);

элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей;

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека;

первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

Пропаганда среди подрастающего поколения здорового образа жизни. 

организация стенда "Наши достижения", отражающего достижения детей и 

подростков в общественно полезной деятельности и профессионально-личностных 

умениях;  
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поощрительные поездки и экскурсии, содержание которых может носить 

воспитательный смысл;  

благодарственные письма родителям и педагогам учащихся, достигших 

социального успеха.  

 5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к учению, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;

уважение к труду и творчеству старших и сверстников;

элементарные представления об основных профессиях;

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;

представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;

умение соблюдать порядок на рабочем месте;

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры.

представление о душевной и физической красоте человека;

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества;

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;

интерес к занятиям художественным творчеством;

стремление к опрятному внешнему виду;

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Основные направления реализации программы:  

 

5. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации учащихся  

         Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного 

общего образования направлена на формирование морально-нравственного, 

личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория 

«уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-

нравственного развития учащегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. Уклад школьной жизни – это процесс формирования 

жизни учащихся, организуемый педагогическим коллективом школы  при активном 

и согласованном участии семьи, общественных организаций, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских 

религиозных организаций. 

         Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир 
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высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность. Педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения школьника есть одно из условий его духовно – нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке 

главное – совесть, его нравственное самосознание. 

          В основе Программы воспитания и социализации учащихся на ступени 

основного общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 

школьной жизни лежат перечисленные ниже принципы. 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы должны быть актуализированы определѐнные 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том 

числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения. 

 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него 

разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных 

ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 

формировании у учащихся той или иной группы ценностей.  

 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития учащегося имеет пример учителя.  

 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 

на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 

права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает 

его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка со значимым другим.  

 

Принцип идентификации. Идентификация – устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой 

сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка 
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поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный 

механизм – происходит проекция собственных возможностей на образ значимого 

другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые 

в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в 

сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть – 

нравственную рефлексию личности, мораль – способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность – готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включѐн в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и 

социализации современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) 

социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 

деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в 

организации социально-педагогического партнѐрства должна быть ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

учащихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других 

общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и 

социализации учащихся.  

 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения 

отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание 

– это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития 

личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним 

личностно и общественно значимых проблем.  

 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности учащихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

• жизненного опыта своих родителей и прародителей;  
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• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их 

полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый 

возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и 

ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка. 

 

6. Основное содержание  воспитания и социализации учащихся  
 

В ходе реализации программы предполагается использование следующих 

методов воспитания  

1) методы формирования сознания личности; 

2) методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения; 

3) методы стимулирования поведения и деятельности; 

4) методы контроля; 

5) методы самооценки в воспитании. 

Методы формирования поведения. К данной группе методов относятся 

методы разнообразного воздействия на сознание каждого отдельно взятого 

ребенка, проявление чувств, воли учеников с целью формирования у них 

определенных взглядов и убеждений на конкретные вещи. Формами, которые 

учитель использует в данной группе методов, могут быть следующие: 

разъяснение; внушение; рассказ; беседа; внеклассное чтение; убеждение. 

К методам стимулирования относятся следующие: соревнование; 

поощрение; наказание; одобрение; порицание; педагогическое требование; 

установка перспективы. 

Данная категория методов воспитания находится в тесной связи с детской 

психологией, так как правильное формирование личности отдельного ребенка 

невозможно без четкого представления о специфических особенностях детской 

психики. 

Также предполагается использование следующих форм воспитания:  

1) индивидуальные,  

2) групповые,  

3) массовые  

Из опыта предыдущих поколений учителей в школе можно увидеть, что 

наибольший воспитательный эффект дает соблюдение следующих 

обязательных требований к организации внеклассной воспитательной работы 

1) содержание занятия необходимо сделать научным (если речь здесь идет 

о занятии, связанном с развитием познавательных интересов и способностей 

детей), политически выраженным, с учетом интересов и возрастных 

особенностей учащихся, соответствовать определенному уровню подготовки и 

развитию детей; 

2) как правило, по объему внеклассные занятия не превышают 45 мин; 

однако, могут быть занятия длительностью в 15–20 мин. К ним относятся 

беседы, часы занимательной физики, химии, математики и др. Вечера, диспуты, 
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читательские конференции в старших классах могут проходить в такое время, 

которое полностью исключает перегрузку учащихся, их длительность 1,5–2 ч; 

3) любое внеклассное мероприятие готовится при участии самих 

школьников и классного актива. При этом нужно учить школьников приемам 

организации внеклассного занятия; 

4) методика проведения внеклассного занятия должна отличаться от урока: 

больше самостоятельности предоставляется самим ученикам – они выступают с 

докладами, демонстрируют опыты и т. п. Нужно так построить занятие, чтобы 

вызвать интерес школьников, используя элементы игры, соревнования; 

5) важно уметь правильно оценивать труд учащихся, правильно подводить 

итоги занятия, чтобы у учащихся осталось чувство удовлетворения своим 

трудом, желание сделать другую работу. Оценивая деятельность коллектива, 

важно помнить и об индивидуальной оценке деятельности каждого; 

6) любое внеклассное занятие нужно готовить на основе заранее 

продуманного и утвержденного учителем плана. План мероприятия необходимо 

обязательно согласовать с дирекцией школы, потому что это связано с 

выделением помещения и вторжением в режим школьника; 

7) воспитательный эффект мероприятия будет достаточно высоким, если 

личную заинтересованность и внимание к нему проявит сам ученик, если он 

подойдет к нему с творчеством и выдумкой. 

При этом необходимо быть избирательным в выборе форм и методов 

воспитания, потому что каждый учащийся нуждается в индивидуальном 

подходе, так как наши воспитанники не одинаковы по характеру, темпераменту, 

особенностям  психики. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам 

свободам и обязанностям человека: 
• общее представление о политическом устройстве российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их 

историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых 

ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории 

и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 формирование основ Российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным религиозным традициям, истории и образу 

жизни  представителей народов России. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему  городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания, самореализации и управления собой; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность 

в разных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека;

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 
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устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность 

справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); 

репродуктивное (забота о своѐм здоровье как будущего родителя); духовного 

(иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, 

преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 

человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству 

для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
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• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 

риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования 

или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ 

ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

 Совершенствование  системы  профориентационной работы с 

учащимися через учебную, внеучебную, внешкольную и общественно 

значимую деятельность , разработка  и утверждение нормативно-

правовой базы по реализации Программы. Анализ материально-

технических, педагогических условий реализации Программы с 

подбором диагностических методик по направлениям Программы. 

совершенствование содержания профпросвещения, расширение и 

укрепление социального партнерства школы с организациями, 

предприятиями, учреждениями района, города с привлечением в систему 

профпросвещения представителей всех субъектов образовательной 

деятельности. обобщение результатов работы школы по реализации 

Программы, планирование дальнейшей профориентационной работы.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

7.Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

 

1 направление:  создание образовательным учреждением режима 

максимального благоприятствования процессам позитивной социализации 

подростков 
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 первый обязательный этап  (его можно считать подготовительным) – 

предполагает обязательный углубленный анализ двух сред: 

- широкого  социального, социально-культурного, социально-

экономического, этнорелигиозного и т.д. пространства, в котором функционирует 

образовательное учреждение и  которое задает рамку реальной (стихийной) 

социализации учащихся;  

- психологического, социального, культурного «фона», существующего в 

самом  образовательном учреждении, степени и способов  влияния внешних 

факторов на главных субъектов процесса социализации: учителей, учащихся   и их 

родителей в целях выяснения сильных  и слабых сторон характера их 

взаимоотношений между собой и с внешней средой и т.д. 

При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих 

моментов, связанных с позиционированием подростков в Программе: 

- наличие у них  собственных взглядов по конкретным направлениям 

социализации, способность изменять их и вырабатывать новые; 

- наличие и характер Я-концепции, уровень самоуважения и самопринятия, 

развитость чувства собственного достоинства;  

- степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение 

и сменяемость; 

-  мера креативности  как   готовности и способности самостоятельно решать 

собственные проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим 

самоизменению, самоопределению, самореализации, самоутверждению; гибкость и 

одновременно устойчивость в меняющихся ситуациях, умение творчески под-

ходить к жизни.  

 определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого 

«фона» в контексте задач социализации (целенаправленного социального 

воспитания), зафиксированных в  образовательной программе образовательного 

учреждения;  

 определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе 

внешкольных) детских и детско-взрослых деятельностей, участие в которых 

обещает привести к  наиболее существенным,  на взгляд авторов Программы,  

результатам и эффектам в сфере социализации учащихся (газета, театр, 

волонтерство и другой социально-полезный труд, дополнительное образование, 

имеющее выраженное социальное измерение,  и др.); 

 создание дирекции Программы (под эгидой Управляющего совета), а 

также  (если это будет признано целесообразным) советов (или иных 

организационных форм) по различным направлениям социализации, а также 

введение механизма их горизонтального взаимодействия по пересекающимся 

проблемам; 

 определение внешних партнеров  образовательного учреждения по 

реализации Программы (как внутри системы образования, так и за ее пределами),  

создание механизма их взаимодействия с дирекцией Программы.  

 

2 направление: воспитание гражданственности, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

Виды деятельности и формы занятий 

 выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами 

подростков и заинтересованными представителями соответствующих социальных 

структур особенностей социально-экономического и социально-культурного 

состояния социума, причин трудностей его развития, роли различных объективных 
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и субъективных факторов в этом процессе и возможностей участия молодѐжи в 

улучшения ситуации;  

 выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами 

подростков их поведенческих предпочтений (в языке, одежде, музыке, манере 

общения и т.д.)  с целью их (предпочтений) «десакрализации» и  перевода в 

открытое культурное  пространство с целью критического осмысления их 

позитивных и негативных ценностных оснований;     

 исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, 

по которым люди  относят тех или иных деятелей к категории героев, считают их 

выдающимися, замечательными и т.д. ; краеведческая работа по выявлению и 

сохранению мест памяти, могил (особенно братских),  забота о памятниках и т.п.;  

публичные презентации о славных людях данной местности, региона, России, рода 

человеческого;  

 система дискуссий о ценности «простой» человеческой жизни;   

 знакомство с сохранившимися  народными традициями и ремеслами; 

 выявление их культурно-исторической основы,  обсуждение их роли и 

ценности в современной жизни, их значения  для самих носителей этих традиций и 

юных поколений и т.п.; участие в традиционных действиях (обрядах) и (посильно) 

в ремесленном  производстве (дерево, глина, роспись и  др.);  подготовка 

публичных презентаций по этой деятельности;  

 систематическое проведение дискуссий с носителями различных 

взглядов и традиций относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и 

современности в контексте образовательной программы школы; вынесение этой 

проблематики в школьные, местные и региональные СМИ; подготовка 

подростками собственных публикаций.   

 разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции 

символики Российского государства и конкретного субъекта Федерации; 

возможная подготовка специальных презентаций по подобным историческим 

процессам в других государствах (например, США, Великобритании, Франции, 

Германии, Италии и др.). Сопоставление текстов государственных гимнов 

различных стран в разные исторические эпохи, народных, государственных и 

религиозных праздников с публичными презентациями.   

 

3 направление: воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Виды деятельности и формы занятий  

  исследование этических норм поведения различных местных социальных 

(социокультурных) и этнокультурных страт и сообществ в XIX –XX веках 

(например, дворян, купечества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм с 

ныне принятыми, обсуждение причин эволюции и оценка возникшей картины;  

 посещение открытых заседаний местного суда, на которых 

рассматриваются дела, имеющие «выход»  на данную проблематику и 

последующее обсуждение услышанного; 

 ознакомление по желанию учащихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке 

и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных 

сообществ (семьи, подростковой дворовой группы (субкультурной тусовки), класса 
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и т.д. (при условии анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тексте 

проблем;  

 посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, 

затрагивающего нравственно-этические вопросы;  

 установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически 

осмысленных взаимоотношений в коллективе класса (образовательного 

учреждения в целом),  что предполагает   овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим 

детям, взрослым, взаимной поддержке; 

 участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно 

с домашними старшими родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи,  укрепляющих и обогащающих 

преемственность между поколениями. 

4 направление: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни 

Виды деятельности и формы занятий  

 на основе знакомства с действующими перечнями  профессий  и 

специальностей начального  и среднего профессионального образования и 

заинтересованного обсуждения выделяются те виды (или области) деятельности, 

которые привлекли внимание того или иного подростка (группы подростков). 

Далее следует последовательный ряд мероприятий: посещение (если возможно) 

соответствующего учебного заведения, профильного предприятия или учреждения, 

приглашение для углубленного разговора специалистов по выбранному 

направлению подготовки, студентов и выпускников и т.д.; 

 организация общения с профессионально успешными людьми с целью 

обсуждения роли полученного образования (общего, профессионального, 

постпрофессионального, самообразования и т.д.)  и универсальных 

компетентностей в этом успехе; особо ценно, если таким профессионально 

успешным человеком окажется кто-либо из старших родственников учащихся 

данного образовательного учреждения, а также выпускники,  показавшие; 

 достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни;   

 полезным может стать проведение сюжетно-ролевых экономических игр, 

создание игровых; 

 ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 

детских фирм и т. д.), а также организация публичных самопрезентаций подростков 

«Мир моих увлечений»;  

 участие подростков в проектной деятельности, которая возможна  по 

всем направлениям данной Программы, в том числе в тех, которые связаны с 

практическим (творческим) применением  знаний, полученных при изучении 

учебных предметов (в частности, в рамках предмета «Технология»);  

 приобретение  опыта участия в различных видах общественно полезной, 

собственно творческой  или исследовательской деятельности возможно на базе и 
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взаимодействующих с «родным» образовательным учреждением учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, музейная,  природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений)   

 

5 направление: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде    (экологическое воспитание) 

Виды деятельности и формы занятий  

 развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-

чувственного взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте 

жительства и его ближних окрестностях; сопоставление бытующей практики с 

результатами качественно иных подходов к выстраиванию этих отношений 

(европейский, японский опыт);   

 на этом фоне – проведение исследований творчества поэтов-лириков и 

поэтов-философов, а также писателей и художников-пейзажистов и анималистов, 

пейзажных и садовых архитекторов  (как отечественных, так и зарубежных), 

раскрывающих общность мира природы и мира человека;  

 углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных публичных 

презентаций; в этом же отношении могут оказаться полезными и другие богато 

иллюстрированные и снабженные научными текстами издания (а также 

кинофильмы), актуализирующие проблематику ценностного отношения к природе    

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей; 

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов; 

 усвоение принципов  экологически грамотного поведения в природе (в 

ходе целевых экскурсий,  походов и путешествий по родному краю и, возможно, за 

границей); 

 осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве 

(стихосложении, рисовании, прикладных видах искусства; 

 фотографическая фиксация в поселении и/или в его ближних 

окрестностях видов, представляющих с точки зрения участников этого поиска, 

особую эстетическую ценность;  подготовка на основе серии подобных фотографий 

презентации «Незамечаемая красота» (название условно).   

6 направление: воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях  

Виды деятельности и формы занятий  
       Поскольку источников знаний и образных представлений о прекрасном (как 

и безобразном) – неисчислимое множество, образовательному учреждению не 

составит труда творчески выбрать и объекты (артефакты), и способы их освоения 

подростками. Посредством Интернета сегодня широко доступны оказываются 

коллекции всех крупнейших и даже региональных музеев мира, есть возможность 

составить монографические подборки картин всех художников, скульпторов, 

архитекторов и других мастеров  всех народов и всех эпох.  
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        Многие  возможные  виды деятельности и формы занятий упомянуты в 

выше раскрытых направлениях. Поэтому здесь имеет смысл назвать лишь те виды 

деятельности, которые представляются недооцененными в педагогической 

практике: 

 «использование» родной деревни, города и их окрестностей в качестве 

своеобразной «образовательной программы» по истории культуры народа,  

создавшего этот социально-природный феномен; осмысление и письменная 

фиксация результатов такого наблюдения-исследования может оказаться 

интереснейшим и очень полезным в духовно-нравственном отношении опытом; 

 устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, 

местных жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства;   

 организация   экскурсий на художественные производства и выставки, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей с последующим обсуждением увиденного и 

прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе и других форм 

долговременного хранения и использования.  

 организация салонов (как художественно ориентированного клубного 

пространства), где происходит творческое общение подростков и заинтересованных 

взрослых, звучит хорошая музыка (классическая, народная,  современная, но не 

попса), поэзия, рассказы  людей, побывавших в интересных местах, и др.;     

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и 

последующее обсуждение; 

 поддержка подростковой творческой деятельности посредством 

вынесения ее  в публичное пространство, развитие умения выражать себя 

вербально.  

Исключительно позитивным фактором для успешной реализации школьной 

Программы социализации учащихся является наличие подобной программы на 

уровне местного муниципалитета, в которой муниципальные органы власти 

определяют задачи и формулируют цели, необходимые для решения этих задач: а) 

по использованию и интенсификации воспитательных возможностей города, 

района; б) по компенсации недостающих возможностей; в) по минимизации, 

нивелированию и корректированию негативных социализирующих особенностей, 

выявленных в процессе изучения и мониторинга. 

В первую очередь имеется в виду интеграция возможностей и усилий 

органов власти и управления, общественных, частных и религиозных организаций, 

учреждений органов образования, здравоохранения, правопорядка, социальной 

защиты и др., что позволит мобилизовать и сконцентрировать средства 

(материальные, финансовые, духовные, личностные ресурсы) для развития муни-

ципальной системы воспитания, оптимизации и развития ее инфраструктуры, 

кадрового потенциала. 

 

5 направление: социальное проектирование  как ведущая форма 

социализации подростков 
       

          Социальное проектирование важное направление в деятельности  с 

подростками и включает в себя социальную пробу, социальную практику и 

социальный проект. 

         Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, 

в ходе которого подросток получает и присваивает информацию о социальных 
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объектах и явлениях, получает и осознает опыт своего социального 

взаимодействия. Как правило, место социальных проб в основной школе есть 

учебный предмет  обществознание. 

         Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки 

социальных навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, 

заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней, сущностной, 

часто скрытой и неочевидной. Такую социальную практику подростки могут 

пройти при реализации  социальных проектов. 

          Социальный проект –  предполагает создание в ходе осуществления 

проекта нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном 

окружении, социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является 

средством разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, 

воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью личности, а сама 

деятельность – мостом, связывающим социум и личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной 

пробы в заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе 

социальной практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт 

социального взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо 

познакомиться и с ее видимой стороной); реализация социального проекта 

предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных элементов 

действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения подростком 

социальной практики или социального проекта как вида деятельности не 

обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. Таким образом, 

проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, 

опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, 

конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 

         Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее 

элементы содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной 

действительности, в ходе социальной практики – проблематизация того, что было 

познано на этапе пробы, а в ходе проектной деятельности – преобразование 

социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут 

выступать: 

 социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, 

сквернословие, алкоголизм); 

 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; 

отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое 

взаимодействие, влияние, др.); 

 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, 

школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный 

ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, 

игровые площадки, внешний вид и обустройство стадиона и т.п.) 

        Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки 

и взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, 

социальное проектирование не может быть освоено подростком вдруг, 

одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия, приобретенные 

подростком в других видах деятельности, умение и способность к продуктивной 

деятельности, общий уровень психического развития – те критерии, качественные 
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характеристики которых, с одной стороны, являются показателями степени 

готовности подростка к социальному проектированию, а с другой – базой, основой 

проектирования.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. 

Параллельно с этим должна быть специально организована учебная деятельность 

подростка, целью которой является освоение содержания понятия «социальное 

проектирование» и основных навыков его проведения. 

        Ожидаемыми  результатами социального проектирования могут стать: 

  повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять 

личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном 

сообществе; 

  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы 

воспитанников и принять их предложения по улучшению социальной 

ситуации; 

  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе. Положительные изменения в сознании детей и подростков, 

повышение уровня общей культуры воспитанников; 

  наличие у членов проектных групп сформированных навыков 

коллективной работы по подготовке и реализации собственными силами 

реального социально полезного дела; 

 лично включиться в практическую деятельность по улучшению 

социальной ситуации в местном сообществе изменение общественного 

мнения, увеличения числа жителей, готовых. 

8. Совместная деятельность ОУ с предприятиями, общественными 

организациями, системой дополнительного образования по социализации 

учащихся.  

Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность учащихся должна быть 

обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Организация социального воспитания учащихся осуществляется в последовательности 

следующих этапов: 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает:  

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт   

учащихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений учащихся, учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия учащихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности учащихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации учащихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 
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• создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп; 

• создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации учащегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает:  

   • обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации учащихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста учащихся, продуктивного 

изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и 

социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных 

отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности учащегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности учащегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности учащихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации учащихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

учащихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту учащихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у учащегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста учащегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 
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• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, 

так и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

    Миссия школы в контексте социальной деятельности — дать учащемуся 

представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

Схема взаимодействия МОУ «СОШ №4» с социумом 

На уровне города 

1.МКУ «Центр молодѐжи» 

 Совместная деятельность центра со школьным молодѐжным 

представительством «Пламя». 

 Совместная организация профилактических мероприятий. 

 Участие школьного актива в деятельности городского совета 

старшеклассников «Радуга» и молодѐжного представительства «Альтруист». 

 Совместная деятельность по гражданско-патриотическому воспитанию 

школьников (познавательные игры, фестивали, акции)  

2. Совет ветеранов первичной организации микрорайона школы. 

 Участие ветеранов войны, вдов, ветеранов труда и военной службы в 

воспитательных мероприятих школы. 

 Встречи ветеранов со школьниками. 

 Организация в среде ветеранов тимуровской работы и поисковой 

деятельности на базе ДОО «Пионерская дружина имени А.А.Гайдара». 

3. Городская школа искусств 

 Участие в концертно-лекционных мероприятиях школы искусств. 

 Участие педагогов школы искусств в работе школьного семейного клуба 

«Диалог». 

 Привлечение школьников к занятиям в школе искусств. 

 Выступление воспитанников школы с концертными номерами на школьных 

мероприятиях. 

4. Культурный центр «Горница» 

 Участие в  культурно-массовых мероприятиях центра. 

 Привлечение школьников к занятиям в объединениях центра. 

5. Городская библиотека имени Е.И.Носова  

 Посещение тематических мероприятий, участие в конкурсных программах. 

 Посещение читального зала, вовлечение в чтение литературы. 

6. Городская общественная организация  «Дружина» 

 Совместные социально значимые дела (акции, экологические десанты, 

митинги и т. д.) 

 Мероприятия патриотического и физкультурно-оздоровительного 

направления. 
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 Пропаганда культуры здоровья, вовлечение старшеклассников и 

трудновоспитуемых в полезную деятельность. 

7.Дворец горняков 

 Сотрудничество с музеем Трудовой Славы МГОКа. 

 Участие в познавательно-развлекательных мероприятиях Дворца. 

 Привлечение школьников к занятиям в объединениях по интересам, 

организуемых на базе Дворца. 

 Привлечение специалистов Дворца к работе по совместительству педагогами 

дополнительного образования. 

8. Станция юных натуралистов 

 Сотрудничество с музеем Природы. 

 Участие в массовых мероприятиях станции (выставки, акции) 

 Привлечение школьников к занятиям в объединениях по интересам  

 Организация на базе школы детских объединений: 

«Работа с берѐстой» 

9. Городской краеведческий музей  

 Посещение выставок. 

 Участие в конкурсах, проектах, исследовательских работах по краеведению. 

 Участие в музейных мероприятиях. 

 Организация выставок, посвящѐнных теме образования, детского движения 

(предоставление школьных экспонатов во временное и на постоянное 

пользование). 
10. Городской  Центр детского творчества 

 Занятия детей в кружках центра. 

 Совместная методическая работа. 

 Участие в Школе полезного действия.  
 Участие в совместной  работе городского  ДОО «Родник» и школьного ДОО  

«Пионерская дружина имени А.А.Гайдара». 

 Сотрудничество с музеем этнографии и комнатой православной культуры. 

 Сотрудничество с детской городской газетой «Школьные годы». 

 Выставочный зал: посещение выставок и участие в них. 
 11.Детские и юношеские  спортивные школы и военно-спортивные клубы 

города.  

 Организация секций баскетбола и волейбола на базе школы. 

 Занятия детей в спортивных секциях и клубах учреждений. 

 Участие в спортивных мероприятиях. 
12.  Станция юных техников 

 Организация на базе школы детского объединения «Юный патриот». 

 Привлечение школьников к занятиям в объединениях по интересам, в том 

числе подростков группы риска.  

 Организация в микрорайоне  совместных мероприятий.  
 Привлечение специалистов станции к работе по совместительству 

педагогами дополнительного образования. 

13. Станция юных туристов 
 Организация на базе школы детского объединения - краеведческого 

кружка «Родные просторы». 

 Привлечение школьников к занятиям в объединениях по интересам.  
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 Привлечение педагогов станции к организации школьных туристических игр 

и соревнований. 

14.Детские сады № 3,7, 8, 10 

 Организация мероприятий, игр, экскурсий по школе для воспитанников 

детских садов. 

 Совместная методическая работа. 

 Организация занятий для воспитанников детских садов и консультаций для 

родителей. 
15. Городской центр социальной помощи семье и детям 

 Обучение воспитанников центра в школе. 

 Организация благотворительных акций для детей центра. 

 Традиционная акция «Пионерское сердце - детям приюта» (концерты, 

мероприятия, подарки к Новому году и началу учебного года) 

 Вовлечение воспитанников центра в школьные мероприятия. 

 Сотрудничество социально - психологическких служб школы и центра по 

профилактике правонарушений, по работе с неблагополучными семьями, 

совместный патронат сложных семей. 
16. Культурный центр «АРТ» 

 Участие в совместных культурно-массовых мероприятиях. 

 Привлечение школьников к занятиям в объединениях центра. 

17. Городская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их  прав 

 Совместная работа с неблагополучными семьями  и подростками 

(консультации по проблемам воспитания, индивидуальные беседы). 

18. Отдел по делам несовершеннолетних 

 Совместная работа в совете профилактики школы. 

 Совместная работа с неблагополучными семьями (рейды, консультации по 

проблемам воспитания, индивидуальные беседы). 

 Проведение школьных  Дней профилактики. 

 Совместная индивидуальная  работа с подростками, состоящими на всех 

видах учѐтов, подростками  группы риска. 

 Профилактические и тематические мероприятия по формированию правовой 

культуры школьников. 
19.  ГИБДД 

 Совместная работа в школьной комиссии по профилактике безопасного 

поведения на дорогах и улицах. 

 Профилактические и тематические мероприятия по формированию культуры 

безопасного поведения. 

 Практические занятия на размѐточной  площадке. 

 Индивидуальная работа с родителями и детьми, нарушившими правила 

дорожного движения. 
20. Связь со СМИ: городская общественно-политическая газета «Эхо недели», 

городская  газета «Железногорские новости», городское телевидение «Сигнал 

ТВ» 

 Публикации в изданиях материалов на духовно-нравственные темы и 

освещение воспитательной деятельности школы. 

 Показ сюжетов из школьных воспитательных мероприятий. 
21. Высшие и средние специальные профессиональные  учреждения города. 
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 Участие в Днях открытых дверей. 

 Профориентационные экскурсии в учебные учреждения. 

 Встречи старшеклассников с представителями учреждений (педагогами и 

студентами). 
22. Подростковая наркологическая служба 

 Индивидуальная работа с подростками, состоящими на учѐте. 

 Дни профилактики. 

 Индивидуальные консультации для классных руководителей. 

23. Городской отдел опеки и попечительства 

 Работа службы сопровождения замещающей семьи. 

 Рейды в семьи опекунов и в приѐмные семьи. 

 Индивидуальная работа с опекунами и подопечными. 

 Контроль за расходованием  денежных средств и условий проживания 

подопечных. 

 Тематические мероприятия для опекунских семей. 

24. Городская женская консультация 
 Проблемные разговоры и лекции для девушек-старшеклассниц. 

 Индивидуальные консультации и обследование девушек. 

На уровне региона 

1.Курский союз детских и пионерских организаций 

 Участие  в областном фестивале «Детство без границ». 

 Участие  в областном конкурсе «Лидер 21 века». 

 2. Курский детский эколого-биологический центр 

 Методическая работа. 

 Участие и победы в конкурсах и выставках, организуемых  центром. 

3.Курский городской краеведческий музей 

 Организация  обзорных и тематических экскурсий  для учащихся. 

 9. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

учащихся. 
        Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации учащихся с учѐтом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных 

партнѐров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения 

социальной деятельности и формирования социальной среды школы. Основными 

формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация учащихся в ходе познавательной деятельности, социализация учащихся 

средствами общественной  и трудовой деятельности.  

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, 

обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные 

персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно 

импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и 

исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой 

учащихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в 

историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 
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профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые 

взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение учащегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 

позволяют формировать у учащихся социальные навыки и компетентности, 

помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально 

значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания 

человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности  учащиеся должны иметь 

возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение учащимися основных правил и обязанностей; 

• защищать права учащихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаѐт условия для реализации учащимися собственных социальных 

инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

    Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами 

совместно с родителями учащихся, квалифицированными представителями 

общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Понятие самоуправления.  Классификация систем ученического самоуправления. 

Модели органов ученического самоуправления. Проектирование школьной 

системы ученического самоуправления.  

Выборные технологии формирования органов ученического самоуправления, 

развитие, сплочение и координация ученического коллектива; жизненное 

самоуправление; формирование культуры деловых отношений, навыков ведения 

деловой документации; 

Самораскрытие и самореализация личности; принцип равноправия в совместной 

деятельности; общественно значимые мотивы участия в управленческой 

деятельности; умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать рабочее время и место, вести учет результатов труда; 
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Повышение требовательности к себе и товарищам; воспитание нетерпимого 

отношения к нарушителям трудовой дисциплины; адаптация выпускников к 

непрерывно изменяющимся жизненным условиям; 

Разноуровневый подход в организации самоуправления с учетом личностных 

потребностей школьников, определяющих их цели и профессиональную 

ориентацию. 

 Формирование готовности участвовать в различных социальных проектах. 

Формирование детского и молодежного волонтерского движения.  

Мотивация добровольцев, поощрение добровольцев 

Социальная помощь престарелым, беспризорным детям людям с ограниченными 

возможностями; 

Культурно – массовая деятельность: помощь в организации крупных концертов, 

фестивалей; благотворительные концерты и театральные выступления; 

Благоустройство и обустройство дворов, участков, городских улиц; посадка цветов, 

газонов, кустов и деревьев 

Защита животных, добровольная помощь зоопаркам и заповедникам; 

Просветительские беседы, направленные на профилактику наркомании, СПИДа, 

подростковой преступности; 

Экологические марши, уборка мусора и загрязнений; 

Пропаганда здорового образа жизни 

Оказание посильной помощи органам правопорядка, спасателям, медикам. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой 

деятельности. 
При этом сам характер труда учащегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации 

личности. Добровольность и безвозмездность труда, 

элементы волонтѐрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между 

конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина. 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. 

В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 

учащихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 

занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать 

привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных 

профессий, прежде всего из числа родителей учащихся. 

10. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни включает    6 модулей. 

Модуль 1. 
1) Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; 

- следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжѐнности разных видов деятельности;  

- выбирать оптимальный режим дня с учѐтом учебных и внеучебных нагрузок; 
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- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых 

в период подготовки к экзаменам; 

-  знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Модуль 2.  
Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

- представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; 

- представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов;  

- потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

- умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 

Модуль 3.  
Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

- навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учѐтом собственных индивидуальных особенностей; 

- навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

- владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

- навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

- представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

- навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

- навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля учащиеся должны иметь чѐткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Модуль 4.  
Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

- представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

- знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление 

о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

- интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля  учащиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения 

его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 
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Модуль 5.  
Комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний учащихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию 

и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

- формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; 

- включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; 

- ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима; 

- развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 

Модуль 6.  
Комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

общения: 

- развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

- развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

- формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей. 

11. Деятельность ОУ в области непрерывного экологического образования 

учащихся. 
     Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 

учреждения на ступени среднего (полного) общего образования  представлена в 

виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной 

здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности учащихся; эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у учащихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей 

среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

 

Содержание деятельности Ответственные 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения 
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соответствие состояния и содержания здания и помещений 

школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда учащихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

учащихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания учащихся, в том 

числе горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, 

 спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество учащихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

работу с учащимися (логопеды, учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории 

для экологического образования. 

администрация школы 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям учащихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

Администрация, 

педагоги 

• обучение учащихся вариантам рациональных способов и 

приѐмов работы с учебной информацией и организации 

учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), 

работу по индивидуальным программам основного общего 

образования; 

• рациональная и соответствующая требованиям организация 

уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера в основной школе. 

 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

 полноценная и эффективная работа с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а 

также с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональная и соответствующая возрастным и 

индивидуальным особенностям развития учащихся 

Администрация, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 
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организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

 организация часа активных движений (динамической 

паузы) между 3-м и 4-м уроками в основной школе; 

 организация динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

 организация работы спортивных секций, туристических, 

экологических кружков, слѐтов, лагерей и создание условий 

для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, 

туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 
 

Реализация модульных образовательных программ 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включѐнных в 

учебный процесс; 

 проведение дней экологической культуры и здоровья, 

конкурсов, праздников и т. п.; 

 создание общественного совета по экологической культуре 

и здоровью, включающего представителей администрации, 

учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих 

школьную программу «Формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, здорового образа 

жизни учащихся» 

Руководители программ 

Просветительская работа с родителями (законными представителями 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным 

вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторов, 

положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

 содействие в приобретении для родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Зам. по ВР, классные 

руководители 

 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 
— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 
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— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

 

12. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 
        В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся на 

ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение 

учащимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т.д.).При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

учащегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и  

т.п.), а также собственным усилиям самого учащегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и  

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного  

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть  

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление  

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 
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социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, тендерном и других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации учащихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника первой ступени обучения: 

– ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного 

плана, то есть овладевший учебными умениями и навыками; 

– ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к 

старшим и младшим, любящий природу, город, Родину; 

– ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои 

поступки; 

– ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, 

трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный. 

Модель выпускника второй ступени обучения: 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как:  

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность  

прийти на помощь другим людям; 

– подросток, любящий свою семью 

 

 

 

 

 

 

 
й, любознательный, умеющий получать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обладающий знаниями своего 

культурного наследия, толерантностью, 

ответственный за судьбу Родины, 

общества, семьи 

 

Образованны знания и использовать их 

на практике, приумножающий свои 

знания во благо, а не во зло  

Обладающий правовой 

грамотностью 

Заботящийся о своем 

здоровье и здоровье 

окружающих, обладающий 

навыками самосохранения в 

экстремальных ситуациях 

 

Имеющий 

сформированную 

культуру общения в 

коллективе на уровне 

деловых и личностных 

отношений. 

Обладающий 

сформированностъю 

нравственных норм 

поведения, сочувствием и 

сопереживанием к  людям 

Модель  выпускника  школы 
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Умеющий ставить личные 

цели, организовывать свою 

деятельность, обладающий 

навыками планирования, 

проектирования, 

моделирования, 

прогнозирования, 

исследовательской, 

творческой деятельности 

 

Обладающий потребностью 

к труду, как умственному, 

так и физическому, и 

постоянному повышению 

уровня своих знаний.  

Владеющий умениями и 

навыками саморазвития, 

самосовершенствования, 

саморегуляции, личной и 

предметной рефлексии, 

смысла жизни 

Понимающий законы 

красоты и категории 

эстетики 

Грамотно и свободно 

владеющий устной и 

письменной речью, 

культурой родного языка 

 

Сознающий себя частью 

природы и стремящийся к 

сохранению флоры и 

фауны планеты 
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          Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может 

быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную 

сторону этого процесса. 

     Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения 

подростков, что  предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность речи; 

логичность построения и изложения высказывания; точное восприятие устного слова и точную 

передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из услышанного существо дела; 

корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов на вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы 

общающихся подростков, вслушивания  в используемую ими лексику,  чтобы понять, насколько 

они социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что взаимодействие – это  

диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения слушать и 

говорить, уважая собеседника.  

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических усилий 

воспитателей выступает степень развитости у учащихся  способности к конструктивному и 

продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых 

осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной 

деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть исключительно чуткий 

критерий для оценки результатов социализации.  

В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих период 

быстрого и  резкого  социального расслоения,  усиления  миграционных процессов и роста 

криминалитета, подростково-молодежная среда  демонстрирует рост интолерантности, 

ксенофобии и  агрессивности, а с другой стороны – социального равнодушия к происходящему. 

Эффективная социализация помогает юному гражданину осознать  себя как социально 

ответственной личности с отчетливой общественной позицией. Отсюда – такой комплексный 

критерий, как толерантность подросткового сообщества, культуросообразность  его 

развития. Понятно, что комплексность этого критерия предопределена разнообразием тех 

площадок диалога, на которых формируется толерантность и которые сами нуждаются в 

целенаправленной психолого-педагогической поддержке.   

     Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление 

критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе 

перехода в эту ответственно осознаваемую  им личностную автономию,  не может не иметь 

установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему 

расширять,  уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными) 

свои представления о самом себе и о мире. Такова природа еще одного из важнейших критериев 

– включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы мер по 

психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны 

образовательного учреждения.   
Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 

самостоятельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового  

отношения  к себе: потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение 

внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 

проявления  сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и 

экспериментирования (в культурных формах!) с миром  социальных отношений.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости 

следующих направлений деятельности :  

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 

социально значимого продукта; 
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- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  

собственного поведения; 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 

самоизменение. 

При рассмотрении планируемых  результатов социализации подростков (личностное  

участие школьников в разных видах деятельности) целесообразно  выделить несколько уровней: 

персональный, школьный, уровень местного  социума (муниципальный уровень), региональный 

(общероссийский, глобальный) уровень. 

1. Персональный уровень   
Развитость  способности: 

-  сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. 

вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего  и окружающих); 

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и 

младшими, входящими в круг актуального общения; 

- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными 

СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной 

проблематики;   

- занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных 

событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 

убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;    

- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных 

традиций; 

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века; 

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 

невербальных средств коммуникации 

2. Школьный уровень  
Личное участие в видах деятельности: 

 - развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного 

самоуправления;  

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного  пространства; 

- участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 

- участие в общешкольной поисковой, волонтерской и т.д.  деятельности  

- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, олимпиады, 

конкурсы и т.д.); 

- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы школы  

3. Уровень местного социума (муниципальный уровень)  
Личное участие в видах деятельности:  

-  участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и 

подготовка публичных презентаций по этой работе;  

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных журналистов и 

т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края;  

- участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством 

старших школьников или взрослых),  посвященных изучению на местном материале таких 

феноменов, как 

 «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом и др.),  

«общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, 

здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества»  и др.; 

 проблематика востребованных и невостребованных  профессий, трудоустройства, 

заработной платы; 
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 проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, 

алкоголизма и их социальных последствий);  

 проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

 этнокультурные сообщества (народы), проживающие в  родном краю (в том числе 

мигранты), их традиции и праздники; личное участие в  развитии межкультурного 

диалога;  

 экологическая проблематика; 

 проблематика местных молодѐжных субкультур   и мн. др.    

4. Региональный, общероссийский и глобальный уровень 
Личное участие в видах деятельности:  

- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве),  по актуальным 

социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками  (молодѐжные 

движения, глобальные проблемы человечества,  патриотизм и национализм,  молодежь и рынок 

труда и др. 

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных 

сообществ (крайне актуально для России),  взаимовлияния культурных традиций, ценности 

памятников исторического и культурного наследия родного и близких и дальних народов, 

культур и цивилизаций;  материального, культурного и духовного наследия народов России и их 

ближайших соседей (особенно бывших республик СССР). 

 

13. Мониторинг эффективности реализации ОУ программы воспитания и социализации 

учащихся. 
 

     Каждой программе для нормального функционирования требуется отслеживание и анализ 

полученных результатов. Мониторингом программы является функция отслеживания хода и 

результатов работы программы. 

В процессе мониторинга можно понять, достигается ли цель образовательного процесса, 

существует ли положительная динамика в развитии учащихся по сравнению с предыдущими 

исследованиями, существуют ли предпосылки для совершенствования работы педагогов. 

      Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Для диагностирования  эффективности  реализации программы социализации 

используются: 

 опросники, анкеты, которые дают  разные сведения о личностных качествах, ценностях, 

отношениях и мотивах деятельности учеников; 

 социограммы, которые позволяют выявить структуру межличностных отношений в 

коллективе и  психологический комфорт в классе, коллективе; 

 метод неоконченных предложений; 

  метод проективных тестов; 

 анкеты для осуществления мониторинга социализации личности; 

 опросники Айзенка, Леонгардо,  Шмишека; 

 опросник профессиональных склонностей Йовайши; 

 карта интересов; 
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 опросник на выяснение профессионального типа личности; 

 тест детско-родительских отношений. 
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

учащихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации учащихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации учащихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной 

среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 

на воспитание и социализацию учащихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик учащихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся.
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14.Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

учащихся 
 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации учащихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях учащихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации учащихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации учащихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации учащихся. 
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации учащихся.  
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение 

в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации учащихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации учащихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации учащихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации учащихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации учащихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики воспитания и социализации учащихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся и эффективности 

реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного 

этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), 
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изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким 

образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

учащихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания 

и социализации учащихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

учащихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

учащихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации учащихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение 

со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении 

могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации учащихся. 

 


