
II.3 Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования ФГОС ООО на 2015-2020 гг. 

 

Пояснительная записка 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования МБОУ Лицей №81 (далее Программа) разработана в 

соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской 

Федерацией,  Федеральным законом «О свободе совести и религиозных 

объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании 

РФ», Концепцией  духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., 

«Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ,  «Основами 

законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и 

нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а  

также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с 

семьёй, учреждениями дополнительного образования, традиционными 

религиозными и другими общественными организациями, развития 

ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-

юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и 

реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, 

своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя 

гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому 

гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, 

личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего 

учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного 

образования. Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное 

развитие у человека проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, 

ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, 

сострадание, сочувствие, что соответствует  ценностным ориентациям, 

определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное 

его совершенствование. 

Программа  содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по формированию целостной образовательной среды и 

целостного пространства духовно-нравственного развития  школьника, иначе 

определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его 

родителей (законных представителей). 



При этом МБОУ «Лицей № 81» создаёт  условия для реализации 

указанной программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие 

обучающихся на основе их приобщения к базовым общечеловеческим 

ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной 

группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на 

воспитание ребёнка 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 в семье. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

образовательного учреждения. 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на  

� освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения;  

� формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда;  

� формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования;  

� формирование экологической культуры. 

 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства воспитания и 

социализации обучающихся и является документом, определяющим 

воспитательную деятельность образовательного учреждения. Обязательными 

при организации воспитательного процесса являются определённые в  

Программе национальный воспитательный идеал,  система базовых 

национальных ценностей, основные направления духовно-нравственного 

развития и воспитания. Виды деятельности и формы их осуществления 

рассматриваются как примерные, ориентировочные. Определение конкретного 

содержания духовно-нравственного развития и воспитания в   каждом классе 

МБОУ «Лицей № 81» осуществляется с учётом реальных условий, 

индивидуальных особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 
 



II. 3.1  Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Социализация - непрерывный и многогранный процесс, который 

продолжается на протяжении всей жизни человека. Однако наиболее интенсивно 

он протекает в детстве и юности, когда закладываются все базовые ценностные 

ориентации, усваиваются основные социальные нормы и отклонения, 

формируется мотивация социального поведения. Процесс социализации 

ребенка, его формирования и развития, становления как личности происходит во 

взаимодействии с окружающей средой, которая оказывает на этот процесс 

решающее влияние посредством самых разных социальных факторов. Большое  

значение для социализации ребенка имеет социум. Эту ближайшую социальную 

среду ребенок осваивает постепенно. С возрастом освоенная ребенком 

«территория» социальной среды все больше и больше расширяется. При этом 

ребенок постоянно ищет и находит ту среду, которая для него в наибольшей 

степени комфортна, где его лучше понимают, относятся к нему с уважением. 

 Для процесса социализации большое  значение имеет, какие установки 

формирует та или иная среда, в которой находится ребенок, какой социальный 

опыт может накапливаться у него в этой среде - положительный или негативный. 

 В процессе социализации, проявляется объективная потребность 

индивидуального развития личности. Ребенок начинает искать способы и 

средства для ее выражения, проявлять их, в результате чего происходит его 

индивидуализация. Личность приобретает черты неповторимости, 

уникальности. Признавая социализацию в качестве одной из задач  российского 

образования, важно вовремя сориентировать ребенка в современной 

социокультурной среде, духовном и культурном наследии. 

 Воспитание  это целенаправленный процесс, способствующий развитию и 

формированию нравственных качеств личности, тем самым влияющий на 

социализацию ребенка. Являясь составной частью влияний социальных 

факторов на человека, оно имеет свои особенности. Этот процесс, в отличие от 

других, всегда целенаправлен и осуществляется сознательно настроенными на 

него или специально подготовленными для этого людьми: родителями, 

учителями, воспитателями, организаторами, социальными педагогами и др.; 

через воспитание происходит учет других социальных факторов, влияющих на 

социализацию ребенка - среды, в которой он находится, средств массовой 

коммуникации, культуры и пр. В процессе воспитания учитывается также 

индивидуальная самобытность каждого ребенка.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 



ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

• освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и 

деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, 

патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 

обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-

понимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   
 

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

 Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества сформулированы в Конституции 

Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

 Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

� «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

� «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

� «Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7); 

� «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» 

(Гл.I, ст.8); 

� «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

 



Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования являются ценности, хранимые в культурных, 

семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от 

поколения к поколению.  

Традиционными источниками нравственности являются следующие 

ценности: 

� патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

� социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

� гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

� человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия 

культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств 

мира, международное сотрудничество); 

� честь; 

� достоинство; 

� свобода (личная и национальная); 

� доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

� семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

� любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

� дружба; 

� здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, 

личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 

� труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

� наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

� традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных школах, ценности 

традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

� искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

� природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования 

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 

 

 



II. 3.2 Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся 

 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада школьной 

жизни:  

• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

• включающего урочную и внеурочную (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик);  

• основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 

Тип созданной воспитательной системы в лицее может быть 

охарактеризован как гуманистический, в основание которой положены 

общечеловеческие ценности. Реализация на практике такой системы 

предполагает обеспечение благополучности и полноценности детства и юности 

через создание комфортной человеколюбивой атмосферы здорового и активного 

образа жизни.  

 Гуманистическая воспитательная система имеет адекватную ей систему 

отношений, в основе которой лежит представление о современной демократии и 

о школьной демократии в частности. Демократический характер отношений в 

лицее проявляется во взаимоуважении учащихся и педагогов, как в урочной, так 

и во внеурочной деятельности, которая носит характер сотрудничества и 

сотворчества, в наличии и у учащихся, и педагогов права выбора при 

вариативности предлагаемых видов и форм воспитывающей деятельности, 

активно использовании механизма самоуправления. 

Основными направлениями деятельности образовательной организации 

по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся являются: 

 

� освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей: 

 

� обеспечение принятия учащимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, собственности, гражданской позиции; 



�  формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа 

партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование 

готовности и способности вести переговоры); 

� формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству (приобщение обучающиеся к культурным 

ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, 

базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности); 

�  формирование мотивационно-ценностных отношений обучающихся в 

сфере социального взаимодействия (приобретение начального опыта 

общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, социальная самоидентификация обучающиеся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

� приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека;  

� формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

� приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, 

школьных и внешкольных организациях, в ученическом самоуправлении;  

� участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

� в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

� в благоустройстве школы, класса, города. 

 

� формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности  

 

 

� формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных 

представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности, приобретение практического 

опыта, соответствующего интересам и способностям обучающегося;  

� формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

� овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

� создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 



систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы;  

� совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями);  

� информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности;  

� использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии; 

� формирование мотивационно-ценностных   отношений   обучающегося 

в   сфере   самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования; 

� формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации. 

 

� формирование  норм здорового и безопасного образа жизни  

 

� формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегхся в 

сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование 

установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности 

на основе осознания собственных возможностей;  

� осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

� формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять;  

� овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе 

на основе навыков личной гигиены;  

� профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний;  

� убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения. 
 

 

 

� формирование экологической культуры: 

� формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере отношений к 



природе (формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности;  

� необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения; 

� формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства (формирование основ художественной культуры 

обучающиеся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения;  

� развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира;  

� развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры;  

� воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты человека;  

� развитие потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

� Партнерство с родителями: 

� формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере отношений с 

другими людьми (усвоение обучающимися нравственных ценностей, 

формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

� развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

� учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся,         

культурных и социальных потребностей их семей. 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 

 

 

 

II. 3.3 Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 



социализации обучающихся) 

 

  
 

Направление Содержание Вид деятельности и  

форма занятий с 

обучающимися 

Освоение 

обучающимися 

социального 

опыта, основных 

социальных ролей,  

норм и правил 

общественного 

поведения 

Формирование 

правовой 

культуры, 

гуманистического 

мировоззрения, 

способности к 

самореализации. 

 

Формирование 

активной 

жизненной 

позиции 

гражданина и 

патриота 

 

 

Урочная деятельность: история, 

обществознание, литература, музыка, 

изобразительное искусство 

 Внеурочная деятельность :беседы, 

познавательные и интеллектуальные 

игры, викторины, кружки, военно-

патриотические игры,   уроки мужества, 

акции,  поисково-исследовательская 

деятельность обучающихся, выставки 

рисунков, Митинг памяти , социальные  

проекты, конкурсно -игровые 

программы, фестивали детского 

творчества, организация лицейского 

соуправления 

Внешкольная деятельность: участие в 

муниципальных, областных, 

всероссийских конкурсах, акциях, 

играх 

Формирование 

готовности 

обучающихся к 

выбору 

направления своей 

профессиональной 

деятельности 

Формирование  о 

мотивации к труду, 

потребности к 

приобретению 

профессии. 

 

Формирование 

мотивационно-

ценностных   

отношений в   

сфере   

самопознания, 

самоопределения, 

самореализации, 

самосовершенство

вания 

 

 

Урочная деятельность Все учебные 

дисциплины (привитие трудолюбия и 

сознательного отношения к труду). 

Внеурочная деятельность  Предметные 

недели. Участие в олимпиадах по 

предметам. Беседы, тренинги. Участие 

в работе трудовых объединений при 

лицее. Участие в социальных проектах, 

акциях. Деловая игра «Достичь мечты», 

КВН по профориенации и 

нравственному самоопределению 

«Перекрёсток семи дорог»,  творческая 

лаборатрия «Мастерская Деда Мороза», 

выставки работ декоративно-

прикладного творчества. Вовлечение 

учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам 

Внешкольная деятельность  Посещение 

«Ярмарки  профессий», «День открытых 

дверей», экскурсии, вечера встреч с 



представителями различных профессий 

Формирование  

норм здорового и 

безопасного образа 

жизни  

формирование 

мотивационно-

ценностных 

отношений 

обучающегося в 

сфере здоровогои 

безопасного  

образа жизни 

Урочная деятельность Предметы: 

биология, химия, ОБЖ, физическая 

культура 

Внеурочная деятельность Беседы, 

познавательные игры, «День защиты 

детей», конкурс рисунков, плакатов,  

презентаций и видеороликов «Мы за 

здоровый образ жизни», изготовление 

буклетов, листовок, соревнования по 

игровым видам спорта, Дни здоровья, 

сэтафета «Веселые старты», Лыжная 

эстафета имени Героя России 

С.Амосова, легкоатлетическая эстафета. 

Занятие кружков и секций 

Внешкольная деятельность 

Индивидуальные и групповые 

исследовательские проекты,  акции, 

участие в спортивных соревнованиях. 

Формирование 

экологической 

культуры 

Мотивы  и  

ценности 

обучающегося в  

сфере отношений 

к природе 

Урочная деятельность : биология, 

химия, технология, физика, география 

Внеурочная деятельность Предметные 

недели биологии, экологии, химии, 

географии. Познавательные, 

интеллектуальные,  игры,   выставка 

творческих работ обучающихся, 

конкурсы социальных проектов, 

«Акция «Чистый дом», экологические 

десанты, работа кружка «ЭКО-группа» 

Внешкольная деятельность 

Участие в районных, городских 

экологических акциях, участие в сборе 

макулатуры, в экологических конкурсах 

и проектах  

 

Партнерство с 

родителями 

Формирование 

мотивов и 

ценностей 

обучающегося в 

сфере 

отношений с 

Урочная деятельность Уроки всех 

предметных областей   

 Внеурочная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Праздники, конкурсы, концерты. 

Физкультурно-оздоровительные 



другими людьми конкурсы, соревнования семейные. 

Выставки творческих работ. 

Внешкольная деятельность Участие в 

семейных конкурсах района. Участие в 

районных родительских собраниях.  

Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных «Дню матери», «8 

марта», «Дню защитника Отечества», 

«День соседей», «День защиты детей», 

«1 сентября» 
 

 

II. 3.4  Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

В лицее большое внимание уделяется профориентационной работе, 

направленной на помощь учащимся в профессиональном самоопределении. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающиеся являются:  

1. Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающиеся наиболее часто проводятся на базе  организаций 

профессионального образования (ссузов и вузов) и призваны презентовать 

спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, 

в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельном сузе 

или вузе, а также различные варианты профессионального образования, которые 

осуществляются в этой образовательной организации.  

2. Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающиеся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или 

иные виды профессиональной деятельности. Экскурсии проводятся в течение 

учебного года. Профориентационные экскурсии организуются на сельхоз 

предприятия с.Владимировка, социальные объекты. 

3. Встречи с представителями различных профессий как форма 

профориентационной работы помогает учащимся познакомится с 

особенностями той или иной профессии.  

4. Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающиеся включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя 

связана с каким-либо предметом или предметной областью: «Неделя русского 

языка и литературы», «Неделя математики», «Неделя естественно-научных 

предметов», «Неделя иностранного языка», «Неделя истории», «Неделя 

физкультуры и спорта», «Дни науки».  Предметная неделя состоит из 

презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов 

знатоков по предмету, игр по станциям. 



5. Олимпиады, НПК  по предметам (предметным областям) в качестве 

формы организации профессиональной ориентации обучающиеся 

предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной 

сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес. Олимпиады по предметам проводятся в соответствии с 

общешкольным планом работы. Ежегодно обучающиеся школы принимают 

участие в муниципальных,  всероссийских олимпиадах, международных играх и 

играх – конкурсах («Кенгуру», «Медвежонок», «Всероссийская олимпиада для 

школьников» и др.) 

 

II. 3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

совместной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с предприятиями, общественными организациями, в том 

числе с системой дополнительного образования. 

 Достижение результатов социализации обучающиеся в совместной 

деятельности образовательной организации с различными социальными 

субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия 

школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в 

социальную деятельность. 

 Социальное партнерство одна из форм эффективного и взаимовыгодного 

сотрудничества разных социальных групп для решения общих проблем. 

Поэтому в основе его заложены связи с организациями, физическими и 

юридическими лицами. 

      Цель такого партнерства: дать возможность родителям и местному 

населению стать активными участниками и партнерами в решении проблем 

лицея, семьи, микроучастка. 

 Мы  стоим на следующих позициях: партнерство- это объединение, 

сопричастность, сопереживание, содружество, союз. Партнерство - совместная 

деятельность, соуправление, соглашение, доверие, взаимовыгодность, развитие, 

единство, объединение. Это также добровольность, соучастие, взаимодействие, 

взаимопомощь, отзывчивость, творчество. 

 Сегодня все яснее становится понимание роли семьи в формировании, 

поддержании и развитии познавательных интересов ребенка. Поэтому работа с 

семьей становится важнейшим компонентом учебно-воспитательного процесса. 

Основным принципом работы с родителями в современных условиях является 

отказ от репрессивного характера общения. Традиционное «донесение» 

родителям об успеваемости детей, об их поступках и прегрешениях с 

требованием принять меры без педагогического анализа причин, результатов 

наблюдения, рекомендаций- неприемлемо. Сегодня требуется сформировать 

конструктивный характер общения родителей со школой и школы с родителями. 

Конструктивный характер общения предполагает понимание сторонами того, 

чем они занимаются. Поэтому в основе любого общения с родителями должно 

лежать понимание того, что такое школа, что она может, должна и каковы 



пределы ее возможностей и ответственности. 

Цели социального взаимодействия  с родителями 

� просветительская - научить родителей видеть и понимать изменения, 

происходящие с детьми; 

� консультативная - совместный психолого-педагогический поиск методов 

эффективного влияния на ребенка в процессе приобретения им 

общественных и учебных навыков; 

� коммуникативная - обогащение семейной жизни эмоциональными 

впечатлениями, опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей. 

Задачи: 

� создание единого школьного коллектива; 

� оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и 

обучении детей; 

� привлечение родителей к управлению школой; 

� установление связи с правоохранительными и другими 

заинтересованными органами по охране прав детей и семьи в целом; 

� организация общественно-значимой деятельности родителей и учащихся. 

 Организация взаимодействия лицея с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная 

реализация следующих этапов: 

� Поиск и проектирование партнерских отношений:  

- моделирование  взаимодействия лицея с различными социальными 

субъектами, проектирование партнерства лицея с различными социальными 

субъектами 

�   Деятельность:  

- осуществление социальной деятельности в процессе реализации 

договоров лицея с социальными партнерами;  

� Приобретение социального опыта:  

- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающиеся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

� Трансляция опыта:  

- освещение в средствах массовой информации: школьная газета, районной 

газете, размещение информации о воспитательной деятельности на школьном 

сайте.  

- организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения. 

 Миссия лицея в социально-педагогическом обеспечении социализации 

школьников на уровне основного общего образования – сформировать у 

обучающихся представления об общественных ценностях и ориентированных на 



эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

различными социальными группами и лицами с разными социальными 

статусами.  Лицей № 81 активно сотрудничает с воспитательными 

учреждениями, находящимися на микроучастке городка «Гвардейский»: Детской 

Школой искусств № 13, Домом культуры Российской Армии, ЦВР 

«Пашинский», ЦДТ «Содужество».  

 Социальное проектирование- одно из направлений сотрудничества семьи 

и школы. Реализация проектов направлена на решение актуальных проблем 

образовательного учреждения, обучающихся и жителей микрорайона школы. 

 Социальными партнерами данных проектов являются родители. Следует 

отметить, что в реализации социальных проектов принимают участие дети и 

родители из неблагополучных семей. 

 В качестве социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания могут привлекаться педагогические работники иных 

образовательных организаций, выпускники, представители общественности, 

органов управления, бизнес сообщества.  

  

II. 3.6 Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания. 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся 

с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия 

специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 

воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической 

поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в 

ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами 

общественной  и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определённые 

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 обучающихся 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 профессий, социальных групп, общественных организаций и другие 

значимые взрослые. 



 

 Мероприятия Социальные роли 

Ролевые игры Проект «Выборы президента 

лицейской организации 

СПЕКТР» 

 

 

 

Профориентационная сюжетно-

ролевая игра  «Достичь мечты» 

 

 

Появление и развитие других 

видов ролевых игр 

Кандидаты в президенты 

лицейской организации 

(составление программ развития, 

защита программ), избирательная 

комиссия, избиратели. 

 

Представители  различных 

социальных институтов 

 

Игровики, сценаристы, 

затейники, волонтеры, и т.д. 

 

Педагогическая поддержка обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 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 обучающегося 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. 
 

 

 Мероприятия Уровень результатов 

Познавательна

я деятельность 

Познавательные беседы, 

предметные факультативы, 

декады, олимпиады, 

ученическая  конференция,   

Исследовательские проекты. 

Общелицейский 

интеллектуальный марафон 

Приобретение социальных. 

Знаний.  Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности. 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

Педагогическая поддержка обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся 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 обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 

имеют возможность: 

−участвовать в принятии решений Совета лицея; 

−решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

−контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

−защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Основное предназначение ученического соуправления - удовлетворять 

индивидуальные потребности обучающихся, направленные прежде всего на 

защиту их гражданских прав и интересов, участие в решении насущных 

проблем общеобразовательного учреждения. Участие обучающихся в 

ученическом соуправлении способствует формированию более четкой и 

осознанной гражданской позиции, ценностного отношения к себе и другим, 

позволяет повысить социальную компетенцию, развивает социальные навыки 

поведения и установки на самостоятельное принятие решений в проблемных 

социальных ситуациях. 

Самоуправление в лицее выражается в возможности самостоятельно 

проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах 

ученического коллектива, проявляется в планировании деятельности коллектива, 

организации этой деятельности, в анализе своей работы, подведении итогов 

сделанного и принятии соответствующих решений. 

Ученическое соуправление в лицее №81 осуществляется на уровне 

детского объединения «СПЕКТР», в которое добровольно объединяются 

учащиеся  для совместной деятельности, удовлетворяющей их социальные 

потребности и интересы 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться 

педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры. 

 

 Мероприятия Социальные роли 

Общественная 

деятельностьь 

Развитие школьного 

соуправления 

«СПЕКТР». 

 

  

 

Разработка и реализация 

социальных проектов. 

Президент организации,  уководители 

комитетов: 

труда и порядка, социального 

развития, образования, культуры, 

спорта, здравоохранения 

 

Руководители и участники проектов 

 
 

 



Педагогическая поддержка обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально 

развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации 

своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую 

деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития 

обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, 

творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося 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 волонтёрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина. 

Воспитание обучающихся 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 обучающихся (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 обучающихся. 
 

Трудовая 

деятельность 

Мероприятия Социальные роли 

Разработка и реализация  социальных 

проектов по  оформлению школы и 

пришкольной территории. 

Волонтёрская деятельность: оказание 

помощи труженикам тыла, лицам 

категории «дети войны», ветеранам 

войны. 

Акции по благоустройству 

территории, посадке растений, 

трудовые десанты. 

 

Организация работы трудовых 

объединений в летний период 

Дизайнеры, оформители, 

проектировщики, 

художники, плотники и 

т.д.  

Волонтеры. 

Художники, уборщики 

территории, вожатые, 

маляры, плотники и т.д. 

 

 

 

 

 



Социально-педагогическая поддержка осуществляется через 

деятельность социальных служб, обеспечивающих помощь и поддержку 

группам несовершеннолетних с высоким риском вовлечения их в рискованное 

поведение; детям и подросткам, испытывающим трудности социальной 

адаптации. 

Психолого-педагогическая поддержка направлена на коррекцию 

определенных психологических особенностей у обучающихся, воспитанников, 

затрудняющих их социальную адаптацию и повышающих риск вовлечения в 

рискованное поведение.  
 

II. 3.7 Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни.   
 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько направлений: 

1.Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

�способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

�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. 

2. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

�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. 

 

3. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

�навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

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

состояние кожных покровов) с учётом 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. 

 

4.  Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

�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. 

5. Комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

�развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся 

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, проведённое за компьютером. 

6.  Комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного 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 (своё состояние, поступки, поведение), 

а также поступки и поведение других людей.  

 

II.3.8 Деятельность образовательного учреждения в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность  МБОУ «Лицей №81»  

на ступени основного общего образования представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: 

�по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры; 

�рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

�эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

�реализации модульных образовательных программ; 

�просветительской работы с родителями (законными представителями); 

способствует формированию у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

�соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189.), нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

�наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

�организация качественного горячего питания обучающихся; 

�оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

�наличие помещений для медицинского персонала; 

�наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники); 

�наличие пришкольной площадки, кабинета для экологического образования. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

�соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 



кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

�использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

�обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов 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; 

�индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам 

основного общего образования; 

�рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 

�полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.п.); 

�рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера; 

�организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

�регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

�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, включённых в учебный процесс; 

�проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников, 

викторин, соревнований, экскурсий. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 



�лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, 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. 
 

II. 3.9 Система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции обучающихся. 

 Важным условием социализации ребенка является формирование 

адекватной 

самооценки, создание ситуации успеха, признания достижений учащихся 

другими участниками образовательного процесса. 

Поощрения  сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся применяются  в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения учащихся и работников лицея, публикуются в школьной печати. 

Формы поощрения и стимулирования социальной успешности учащихся: 

�Благодарственные письма родителям наиболее активных учащихся по итогам 

года, в которых отмечаются не только учебные успехи, но и творческие, 

спортивные достижения, его социальная активность, вклад в успехи класса и 

школы. 

�Награждение учащихся на общешкольном собрании по итогам года, на 

общешкольных линейках и собраниях грамотами, медалями, кубками, 

подарками за творческие успехи, спортивные достижения, активное участие в 

жизни школьного коллектива. 

�Портфель достижений обучающихся позволяет стимулировать мотивацию 

обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)  деятельности, 

способствовать становлению избирательности познавательных интересов, 

повышать статус ученика в детском коллективе, в семье. 

�Публичная творческая презентация социальных проектов. 

�Публикации в школьных СМИ о достижениях учащихся и их социально 

значимых делах (сайт лицея, газета «Лицейский вестник», тележурнал 

«Перемена»). 

�Конкурсы «Класс года», «Ученик года» 

�«Парад Звезд» на общешкольной конференции лицеистов-награждение 

наиболее активных учащихся в течение года. 

�Размещение информации о выпускниках-медалистах на  стенде в Зале Славы 

лицея. 

 В лицее создан электронный банк данных, куда вносятся индивидуальные 

и коллективные победы обучающихся, внесены призёры и участники конкурсов, 

соревнований, фестивалей муниципального, регионального, всероссийского 

уровней. Достижения обучающихся в области творчества и спорта отражены на 



сайте школы, а также на информационных стендах лицея. Оценка личностных 

достижений школьников в процессе духовно-нравственного развития также 

может осуществляться с помощью фиксирования, накопления и оценивания 

педагогами, родителями и самим учеником результатов его духовно- 

нравственного развития. Оно представляет собой педагогически 

спроектированную и методически организованную индивидуальную подборку 

материалов, последовательность которых демонстрирует усилия, динамику и 

достижения ученика в освоении определенных духовных ценностей в рамках 

воспитательной программы. Результаты реализации Программы 

диагностируются в ходе неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Такие исследования позволяют получать обобщенные данные о 

моральной атмосфере в школьных коллективах. 

 

II. 3.10 Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части духовно- нравственного развития и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни. 

Критерии Показатели 

Первый критерий – 

степень обеспечения в 

образовательной организации   жизни 

и здоровья обучающиеся, 

формирования здорового и 

безопасного образа жизни (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях). 

-уровень  информированности  

педагогов  о  состоянии  здоровья и 

обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), о 

посещении спортивных    секций,   

регулярности    занятий    физической и 

культурой; 

-степень  конкретности  и  

измеримости  задач  по  обеспечению и 

жизни  и  здоровья  обучающиеся,  

уровень  обусловленности  задач 

анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, 

учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из 

состояния здоровья отдельных 

категорий обучающихся; 

-степень корректности и конкретности 

правил работы педагогов по 

обеспечению жизни и здоровья 

обучающиеся, 

–реалистичность количества   и 

достаточность мероприятий (тематика,  

форма  и  содержание  которых  

адекватны  задачам обеспечения   

жизни   и   здоровья   обучающиеся,   

здорового   и безопасного образа 



жизни); 

-согласованность   мероприятий, 

обеспечивающих   жизнь   и здоровье  

обучающиеся,  формирование  

здорового  и  безопасного образа   

жизни,   с   медиками   и   родителями   

обучающихся, привлечение    к    

организации    мероприятий    

профильных организаций, родителей, 

общественности и др. 

Второй критерий – 

степень обеспечения в 

образовательной организации 

позитивных межличностных 

отношений обучающиеся. 

- учебной  группе,  уровень  

дифференциации  работы  исходя  из 

социально-психологического   статуса   

отдельных   категорий обучающихся; 

-степень корректности и 

конкретности правил работы педагогов 

по   обеспечению   позитивных    

межличностных   отношений 

обучающихся; 

-реалистичность количества и 

достаточность мероприятий (тематика,  

форма  и  содержание  которых  

адекватны  задачам обеспечения 

позитивных межличностных 

отношений обучающихся; 

-согласованность  мероприятий,  

обеспечивающих  позитивные 

межличностные отношения 

обучающиеся, с психологом. 

Третий критерий – 

степень содействия учащимся в 

освоении программ общего и 

дополнительного образования. 

-уровень   информированности   

педагогов   об   особенностях 

содержания   образования   в   

реализуемой   образовательной 

программе, степень 

информированности педагогов о 

возможностях   и   проблемах   

освоения   учащимися   данного 

содержания образования; 

-степень   конкретности   и   

измеримости   задач   содействия 

учащимся  в  освоении  программ  

общего  и  дополнительного 

образования, уровень  

обусловленности задач анализом 



ситуации 

в  образовательной  организации,  

ученическом  классе,  учебной группе, 

уровень дифференциации работы 

исходя из успешности обучения 

отдельных категорий обучающихся; 

-степень корректности и 

конкретности правил педагогического 

содействия   обучающимся   в   

освоении   программ   общего   и 

дополнительного образования; 

-реалистичность количества и 

достаточность мероприятий (тематика,  

форма  и  содержание  которых  

адекватны  задачам содействия   

учащимся   в   освоении   программ   

общего   и  дополнительного 

образования); 

-согласованность мероприятий 

содействия учащимся в освоении 

программ общего и дополнительного 

образования с учителями 

предметниками и родителями 

обучающихся 

Четвертый критерий - 

степень реализации задач воспитания 

компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях РК 

и многонационального народа России. 

-уровень  информированности  

педагогов  о  предпосылках  и 

проблемах воспитания у обучающихся 

патриотизма, гражданственности,  

формирования  экологической  

культуры, уровень информированности 

об общественной  самоорганизации 

класса; 

-степень  конкретности  и  

измеримости  задач  патриотического, 

гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности  

формулировок  задач  анализом  

ситуации  в образовательной   

организации,  ученическом   классе,   

учебной группе; при формулировке 

задач учтены возрастные особенности, 

традиции образовательной 

организации, специфика класса; 

-степень    корректности    и    

конкретности    принципов    и 



методических  правил  по  реализации  

задач  патриотического, гражданского, 

экологического воспитания 

обучающихся; 

-реалистичность количества и 

достаточность мероприятий (тематика,  

форма  и  содержание  которых  

адекватны  задачам патриотического,   

гражданского,   трудового,   

экологического 

воспитания обучающихся); 

-согласованность мероприятий 

патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания 

с родителями обучающихся, 

привлечение    к    организации    

мероприятий    профильных 

организаций родителей, 

общественности и др. 

 

 

II. 3.11  Методика и инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации учащихся. 

 

 Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся: 

• принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации обучающихся; 

• принцип личностно- системно- деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, 

деятельности личности, её 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 

обучающихся;  

• принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  



 Школа соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создаёт 

условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательной организацией Программы воспитания и социализации 

обучающихся 

 

 Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательной организацией Программы воспитания и социализации 

обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

 

Показатели Методики 

1. Особенности развития 

личностной, социальной, 

экологической, трудовой 

(профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

Личность школьника как главный 

показатель эффективности процесса 

воспитания. 

Тестовая диагностика личностного 

роста школьников (Степанов П.В.) 

Или  как  варианты  (по  выбору   

классного руководителя): 

Методика диагностики уровня 

творческой активности обучающиеся 

(М.И. Рожков и др.) 

Методика изучения 

социализированности личности 

обучающегося (М.И. Рожков) 

Портфель достижений. 

Качество результатов воспитания 

школьников. 

Критерием качества результатов 

воспитания является динамика 

личностного роста  обучающиеся,  а  

его показателями: 

-Приобретение школьниками 

социально-значимых знаний; 

-Развитие социально-значимых 

отношений; 

-Накопление школьниками опыта 

Производится путем сопоставления 

поставленных в Программе целей и 

задач и реальных   результатов   на   

уровне   класса, временных 

объединений методом наблюдения 

(классный руководитель, учителя,  

работающие  в  классе,  педагоги 

дополнительного образования), 

собеседования, разработанных 

опросников (с учетом целей, задач, 

реальных возможностей). 



социально-значимого действия. 

2.  Социально-педагогическая  среда, 

общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в 

образовательном учреждении 

Детский   коллектив как условие 

развития личности школьника 

Профессиональная   позиция педагога 

как условие развития личности 

школьника 

Методика изучения уровня развития 

детского коллектива  «Какой  у  нас  

коллектив»  А.Н. Лутошкина. 

Методика социометрического 

изучения межличностных отношений в 

детском коллективе  (модификация  

социометрии  Дж. Морено) Методика 

«Мой класс» 

Методика А.А. Андреева "Изучение 

удовлетворенности обучающиеся 

школьной жизнью". Методика    Е.Н.    

Степанова    "Изучение 

удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения" 

Методика    Е.Н.    Степанова    

"Изучение удовлетворенности 

педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении". 

Анкета изучения успешности 

воспитательной работы  ("Классный  

руководитель  глазами 

воспитанников"). 

3. Особенности детско-родительских 

отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в 

образовательный и воспитательный 

процесс. 

 Метод неоконченных предложений 

Проективная методика «Семья» 

Оценка степени  включённости  

родителей (законных представителей) в 

образовательный и воспитательный 

процесс  производится  путём  

наблюдения (классный руководитель, 

учителя- предметники), собеседования 

с родителями 

 

 



II. 3.12 Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 
III.  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются экспертные суждения (родителей, партнеров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста;  самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников средней школы, относятся: 

•ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

•характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность и др.); 

•индивидуальные личностные характеристики (доброта,  честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

В результате реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

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 

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

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

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

окружения,  и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

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 обучающихся 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.  

 С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное 

развитие школьников достигает относительной полноты. 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. 

   В качестве планироумых результатов   духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

выделяются: 

1.Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

2.Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 



многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира.  

3.Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов.  

4.Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России и Новосибирской области, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и Новосибирской области, и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

5.Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

6.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание.  

7.Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 



взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

8.Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

вовлечены и которые формируют сами обучающихся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 

продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации 

в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

9.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах.  

10.Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

11.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


