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1. Общие положения 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровнях  

основного и среднего общего образования (далее – Программа) обучающихся 

ЦДО «Медицинский предуниверсарий» ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского» Минздрава России (далее – Медицинский предуниверсарий) 

разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести 

и о свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести и 

религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Международной конвенцией  «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией 

прав человека»,   Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о 

культуре», Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего общего образования, на основании Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 года», Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» от 10.01.2002 года №7 – ФЗ (статьи71-74), Государственной программы 

РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг. и другими законодательными актами 

и нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических особенностей региона, специфики 

контингента обучающихся и родителей, особенностями воспитательного 

процесса, ресурсами социального окружения. 

Программа строится на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных 

и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа 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 учётом 

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 
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достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования; 

– формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает:  

– формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 

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); 

– усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному 

развитию; 

– приобщение обучающихся 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; 

– социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; 

– формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

– приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

– приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям, 

участие в ученическом самоуправлении, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); 

– участие обучающихся в деятельности творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения; в благоустройстве лицея, класса, города;  

– 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; 

– формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 

– овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  
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– развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

– приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

– создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы воспитателей, педагогов, психолога, сотрудничество с 

учреждениями 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; 

– осознание обучающимися ценности экологически 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; 

– формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убеждённости в выборе здорового образа жизни и вреде  употребления алкоголя 

и табакокурения; 

– 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. 

Программа содержит: 
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1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе;  

2) основные направления деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию  экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

Медицинского предуниверсария, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития,  воспитания и 

социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений (дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательного учреждения, совместной деятельности Медицинского 

предуниверсария с СГМУ, общественными организациями, в том числе с 

системой дополнительного образования; 

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной 

деятельности,  а также формы участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания; 

7) модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие в том 

числе рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы,  профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 

системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса; 

8) описание деятельности Медицинского предуниверсария в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции  обучающихся (рейтинг, формирование портфолио и т.п.); 

10) критерии, показатели эффективности деятельности Медицинского 

предуниверсария в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях); 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся; 

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 
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Этапы реализации Программы 

 I этап – подготовительный (2017 - 2018 г.г.)  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция 

инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом 

личностно значимой модели образования. Изучение современных технологий 

новаторов, обобщение их педагогического опыта. Определение стратегии и 

тактики деятельности.  

 II этап – практический (2018 - 2023 г.г.)  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, 

социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе 

развития и раскрытия его индивидуальных особенностей.  

 III этап – обобщающий (2023 -2024 г.г.)  

Обработка и интерпретация данных за 6 лет. Соотношение результатов 

реализации программы с поставленными целью и задачами. Определение 

перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы. 

 2. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

2.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

Медицинском предуниверсарии является социально-педагогическая и социально-

культурная поддержка становления и развития функционально грамотной 

личности, высоконравственного, творческого, порядочного, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:  

- формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
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- формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной 

и общественно полезной деятельности; 

- формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, 

добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

-  развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений 

и интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

  

2.2 Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, их базовое содержание 

 

2.2.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека включает в себя: 

– развитие представлений о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

введение представлений об участии России в системе международных 

политических и культурных организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.);   

– глубокое понимание (в том числе в семантико-историческом контексте) 

символики государства – Флага, Герба и Гимна России, флага, герба и гимна 
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Саратова;  

– практико-ориентированные представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении, 

знакомство с их деятельностью в предуниверсарии, муниципалитете; введение 

представлений о соответствующих нормах в Конституции России и федеральном 

законодательстве;   

– практико-ориентированные   представления о правах и обязанностях 

гражданина России; непосредственное знакомство с реализацией этих прав на 

примере старших членов семьи и других взрослых, принадлежащих различным 

социальным и социокультурным группам;    

– превращение интереса к общественным явлениям в значимую личностно-

гражданскую   потребность, понимание активной роли человека в обществе, в том 

числе через личное участие в доступных проектах и акциях; введение в кругозор 

подростков таких документов, как Всеобщая декларация прав человека и 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод;  

– утверждение отношения к родному и русскому языкам как к величайшей 

ценности, являющейся важнейшей частью духовно-нравственного наследия и 

достояния; осознание родного и русского языков как сокровищницы средств 

современной коммуникации; осознание в этом контексте значения владения 

иностранными языками; сознательное овладение ими как универсальным 

средством продуктивного взаимодействия с другими людьми в различных 

культурных пространствах;   

– развитие ценностного отношения к родной культуре; понимание ее связей 

и взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох и в 

настоящее время; развитие способности видеть и понимать включенность родной 

и других культур в расширяющийся межкультурный диалог; понимать 

принципиальные критерии оценок позитивности или негативности этого 

взаимодействия;   

– углубление представлений о народах России, их   общей исторической 

судьбе и единстве;   

– расширение и углубление представлений о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и её народов (особенно о тех событиях, 

которые отмечаются как народные, государственные или важнейшие религиозные 

праздники);  

– развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах 

класса, предуниверсария, семьи, города; открытое аргументированное 

высказывание своей позиции по различным спорным или социально негативным 

ситуациям; 

– 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;     

– исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, 

по которым современники или потомки относили тех или иных людей к категории 
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героев, считали их выдающимися,  замечательными и т.д.; публичные 

презентации о славных людях местности, региона, России, рода человеческого;  

– 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 лицея; подготовка 

подростками собственных публикаций.    

 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

№ Мероприятия  

 

Сроки  Класс ответственные 

1 Мероприятия, посвященные Дню 

города «С Днем рождения, 

любимый город» (экскурсии по 

городу, виртуальные экскурсии, 

презентации, проекты и др.) 

1 неделя 

сентября 

8 - 11 воспитатели 

2 Спортивно-патриотическая    игра 

на базе СГМУ 

третья 

неделя 

сентября 

8 - 11 Спиридонова Е.А., 

учащиеся 11а 

класса 

3 Классный час «Кодекс чести 

лицеиста» 

первая 

декада 

октября 

8 - 11 Совет 

обучающихся, 

воспитатели 

4 День лицеиста 

 

19 

октября 

8 - 11 Родионова И.Н., 

воспитатели 

5 Мероприятия по классам, 

посвященные Дню конституции 

(круглые столы, конференции, 

дискуссии) 

к 12 

декабря 

8 - 11 воспитатели 

6 Мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества (праздник, 

лекторий, урок Мужества) 

к 23 

февраля 

8 - 11 воспитатели 

7 Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики (экскурсии по 

городу, в музей, к месту 

приземления и др.) 

к 12 

апреля 

8 - 11 воспитатели 

8 Праздник, посвященный Победе в 

Великой Отечественной войне 

к 9 мая 8 - 11 Мулдашева Е.М., 

учащиеся 10а 

класса 
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9 Социальные акции «Подарок 

ветерану», посвященные Дню 

пожилого человека, Новому году, 

Победе в Великой Отечественной 

войне. 

к 1 

октября 

к  Новому 

году 

к 9 мая 

8 - 11 Родионова И.Н., 

Совет 

обучающихся 

 

10 Мероприятия краеведческого и 

туристического характера (походы 

в музеи, экскурсии, поездки в 

другие города). 

в течение 

года 

8 - 11 воспитатели 

11 Работа Совета обучающихся 

предуниверсария 

в течение 

года 

8 - 11 Родионова И.Н. 

12 Выпуск ученической газеты 

«Пульс» 

в течение 

года 

8 - 11 Родионова И.Н., 

Совет 

обучающихся 

13 Деловые игры «Дебаты» и 

«Выборы». 

День самоуправления 

21 – 25 

октября 

8 - 11 Краснова Е.А. 

Совет 

обучающихся 

 

Планируемые результаты: 
В предуниверсарии должна быть создана система гражданско-

патриотического воспитания, способствующая осознанию обучающимися их 

принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и 

окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную 

современного человека; сформирована личность, осознающая себя частью 

общества и гражданином своего Отечества, овладевающая следующими 

компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве 

и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
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2.2.2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания включает в 

себя: 

– развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности – 

как своей, так и других людей, прежде всего сверстников; умение ставить себя на 

место другого, сопереживать, искать и находить способы человеческой 

поддержки даже при осознании его неправоты;   

– развитие способности различать позитивные и негативные явления в 

окружающем социуме, анализировать их причины, предлагать способы 

преодоления социально неприемлемых явлений и участвовать в направленной на 

это деятельности; способность критически оценить качество информации и 

развлечений, предлагаемых рекламой, кинопрокатом, компьютерными играми и 

различными СМИ;   

– развитие представлений о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии народов нашей страны и их культуры, в становлении и 

развитии Российского государства; посильно расширение этих представлений на 

межрелигиозную ситуацию в современном мире;    

– утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем 

людям независимо от его внешнего вида (лица, одежды, физических 

особенностей); установка на поддержку деловых и дружеских взаимоотношений 

в коллективе;  

– сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива 

установки на бережное, гуманное отношение ко всему живому; посильное участие 

в природоохранной и экологической деятельности; нетерпимое отношение к 

проявлениям жестокости к братьям нашим меньшим со стороны других людей;    

– исследование этических норм поведения различных местных социальных 

(социокультурных) и этнокультурных групп и сообществ в XIX-XX веках 

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

с ныне принятыми, обсуждение причин эволюции и оценка возникшей картины;   

– ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей 

(законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных 

организаций (путём 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, класса 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 (предуниверсария в целом), 

что предполагает овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной 

поддержке,  

– участие в коллективных играх, приобретение опыта совместной 



14 

 

 

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 и других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, укрепляющих и обогащающих преемственность 

между поколениями.  

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

№ Мероприятия  

 

Сроки  Класс Ответственные  

1 Мероприятия, посвященные Дню 

знаний 

 

к 1 сентября 8 - 11 Родионова И.Н., 

воспитатели 

2 Классные часы – знакомства первая 

декада 

сентября 

8 - 11 воспитатели 

3 Социально-благотворительная 

акция «Дети вместо цветов» 

первая 

декада 

сентября 

8 - 11 воспитатели 

4 Классные часы, посвященные 

правилам поведения 

первая 

декада 

сентября 

8 - 11 воспитатели 

5 Социально-благотворительная 

акция «Помоги детскому дому», 

посвященная Международному 

дню толерантности и Неделе 

Добра 

 к 16 ноября  

и конец 

апреля 

(2 раза в 

год) 

8- 11 Родионова И.Н., 

Совет обучающихся 

6 Мероприятия, посвященные Дню 

матери (концерт, литературно-

музыкальная гостиная, мастер-

классы по изготовлению подарков 

собственными руками) 

3 

воскресенье 

ноября 

8 - 11 воспитатели 

7 Праздник Последнего звонка 25 мая 11 Родионова И.Н., 

воспитатели 

8 Выпускной вечер 21 июня 

27 июня 

9 

11 

Родионова И.Н., 

воспитатели 

9 Классные часы по проблемам 

нравственности и адаптации в 

социуме (ролевые игры, 

презентации, дискуссии, круглые 

столы) 

1 раз в 

полугодие 

8 - 11 воспитатели 

10 Организация поздравлений с Днем 

рождения и проведение Дней 

в течение 

года 

8 - 11 воспитатели 
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именинника 

11 Классные часы по воспитанию 

толерантности 

1 раз в 

полугодие 

8 - 11 воспитатели 

 

Планируемые результаты: 
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и предуниверсария, бережное отношение к 

ним. 

 

2.2.3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни:  

– постепенное знакомство с медицинскими профессиями и 

специальностями, с другими профессиями с целью соотнесения с ними 

собственных интересов, склонностей, возможностей и жизненных перспектив; 

осознание на этой основе универсальной ценности получаемого общего 

образования и «образования-через-всю-жизнь»;   

– усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, 

составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и 

технологии; все великие духовно-нравственные прорывы в понимании сущности 

человека и человечества;   

– приобретение опыта собственного участия в различных коллективных 

работах, в том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; 

развитие на этой основе проектных, экспертных и иных компетентностей, 

требующих личной дисциплинированности, последовательности, настойчивости, 

самообразования и др.;   

– личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности, 

незавершенности дела, к небережливому отношению к результатам человеческого 

труда независимо от того, в какую историческую эпоху этот труд был совершен;   

– безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; 

способность к признательному восхищению теми, кто занимается творчеством – 
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созданием прежде не бывшего: изобретательством, творчеством в сфере науки, 

архитектуры, литературы, музыки и других видов искусства и пр.;  

– поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, 

занятий в библиотеках, музеях, лекториях и т.п.   

- на основе знакомства с действующими перечнями   профессий   и 

специальностей и заинтересованного обсуждения выделяются те виды (или 

области) деятельности, которые привлекли внимание того или иного подростка 

(группы подростков). Далее следует последовательный ряд мероприятий: 

посещение 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, пост 

профессионального, самообразования и т.д.)  и универсальных компетентностей 

в этом успехе; особо ценно, если таким профессионально успешным человеком 

окажется кто-либо из старших родственников учащихся предуниверсария, 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, 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; 

– приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной, 

собственно творческой или исследовательской деятельности возможно на базе и 

взаимодействующих с лицеем учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, музейная, 

природоохранительная деятельность, трудовые акции).   

 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  

№ Мероприятия  

 

Сроки  Класс Ответственные 

1 Участие в предметных 

неделях 

в течение 

года (по 

графику) 

8 - 11 воспитатели, 

педагоги-предметники 

2 Участие в научно-

практических 

конференциях, фестивалях, 

турнирах 

в течение 

года 

8 - 11 воспитатели, 

педагоги-предметники 
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3 Участие в предметных 

олимпиадах 

в течение 

года 

8 - 11 воспитатели, 

педагоги-предметники 

4 Участие в первенстве по 

брейн-рингу 

весенние 

каникулы 

апрель 

8 - 11 Краснова Е.А. 

воспитатели 

5 Участие в мероприятиях 

«Школы исследователя» 

в течение 

года 

8 - 11 Родионова И.Н. 

воспитатели 

6 Участие в заседании школы 

«Юный медик» 

в течение 

года 

8 - 11 воспитатели 

7 Профориентационные 

классные часы 

в течение 

года 

8 - 11 воспитатели 

8 Профориентационные 

встречи с представителями 

медицинской профессии 

в течение 

года 

8 - 11 воспитатели 

9 Посещение музеев СГМУ и 

других медицинских вузов 

в туристических поездках 

в течение 

года 

8 - 11 воспитатели 

10 Организация дежурства в 

классе 

в течение 

года 

8 - 11 воспитатели 

11 Проведение Санитарных 

дней 

1 раз в 

четверть 

8 - 11 воспитатели 

12  Украшение 

предуниверсария и классов 

к праздникам 

в течение 

года 

8 - 11 воспитатели 

13 Смотр классных кабинетов 1 раз в 

полугодие 

8 - 11 воспитатели 

 

Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
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2.2.4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание):  

– осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как 

одной из актуальнейших глобальных проблем человечества; способность видеть 

и понимать, в каких формах этот кризис выражен в месте проживания подростка; 

его добровольное участие в решении этой проблемы на муниципальном уровне 

как личностно важный опыт природоохранительной деятельности;  

–осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении 

природы; принятие тезиса об эволюции человека и природы как 

безальтернативного выхода из глобального экологического кризиса;  

– усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, 

развитие художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного 

и растительного мира, способность и потребность наслаждаться природой, не 

только не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее жизненные силы;   

– развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-

чувственного взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте 

жительства и его ближних окрестностях;    

– 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 (экологические акции, десанты, высадка растений, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.);  

– 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);  

– осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве 

(стихосложении, рисовании, прикладных видах искусства);  

– фотографическая фиксация видов, представляющих, с точки зрения 

участников этого поиска, особую эстетическую ценность; подготовка на основе 

серии подобных фотографий презентации «Незамечаемая красота» (название 

условно).    

 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению:  

№ Мероприятия  

 

Сроки  Класс 
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1 Акции «Чистота в моем доме» 1 раз в четверть 8 – 11 

2 Социальная акция «Бумаге вторую жизнь» апрель 8 – 11  

3 Социально-экологическая акция «Чистый лес» сентябрь 8 – 11 

4 Участие учащихся в предметных олимпиадах по 

экологии и биологии 

в течение года 8 – 11  

5 Создание исследовательских работ и проектов на 

экологическую тему 

в течение года 8 – 11  

6 Участие в мероприятиях предметных недель 

географии, биологии и экологии 

по плану 8 – 11  

7 Классные часы на экологическую тематику в течение года 8 – 11  

 

Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в предуниверсарии, по 

месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

2.2.5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) включает в себя: 

– развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а 

равно – о его разрушительных возможностях; о своеобразии критериев 

человеческой красоты у разных народов и в разные исторические эпохи; 

представления об эволюции этих представлений на примере европейской моды от 

античности до наших дней;     

– продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие 

умения видеть красоту природы,  труда и творчества;  развитие способности 

отличать подлинное искусство от его суррогатов;  постепенное введение 

подростков в мир античного, романского, готического, классического и т.д. 

искусства; параллельно – освоение основ художественного наследия родной, 

русской и иных важнейших культурно-художественных и религиозно-

художественных традиций и др.   

– поощрение и поддержка собственных занятий подростков 

художественным творчеством в различных областях (включая моду, дизайн 

собственного жилища и территории дома и предуниверсария и др.).    

Многие виды 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» родного города и его окрестностей в качестве 
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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 литературно-музыкальных гостиных (как художественно 

ориентированного клубного пространства), где происходит творческое общение 

подростков и заинтересованных взрослых, звучит хорошая музыка (классическая, 

народная, современная), 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.  

  

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

№ Мероприятия  

 

Сроки  Класс Ответственные 

1 Подготовка творческих 

номеров к празднику, 

посвященному Дню знаний 

к 1 сентября 8 – 11  воспитатели 

2 Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню учителя 

к 5 октября 8 – 11  Краснова Е.А., 

учащиеся 9 

класса 

3 Подготовка творческих 

номеров к празднику 

Посвящения в лицеисты 

 к 19 октября 8 – 11  Родионова И.Н., 

воспитатели 

4 Праздничные мероприятия, 

посвященные встрече Нового 

года 

конец декабря 8 – 11  Калиниченко 

Е.В., учащиеся 

11б класса 

5 Праздник «День святого 

Валентина» 

к 14 февраля 8 – 11  воспитатели 

6 Проект «Предуниверсарию – 

культуру общения!» 

первая декада 

февраля 

8 – 11  Данилина Н.В., 

Родионова И.Н., 

Совет 
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обучающихся 

7 Масленица 

«Богатырские забавы» 

февраль - март 8 – 11  Юмагулова А.В., 

учащиеся 8 

класса 

8 Праздничные мероприятия, 

посвященные Женскому дню  

к 8 марта 8 – 11  Задворнова Т.Н., 

учащиеся 10б 

класса 

9 Посещение театров, музеев, 

кинотеатров 

1 раз в четверть 8 – 11  воспитатели 

10 Выпуск праздничных 

стенгазет и оформление 

предуниверсария 

в течение года к 

знаменательным 

датам 

8 – 11  воспитатели 

11 Работа по 

совершенствованию 

культуры поведения и 

внешнего вида обучающихся 

в течение года 

(не реже 1 раза в 

четверть) 

8 – 11 воспитатели 

12 Подготовка творческих 

номеров к празднику 

Последнего звонка 

к 25 мая 11-е воспитатели 

13 Подготовка творческих 

номеров к Выпускному 

вечеру 

конец июня 9, 11-е воспитатели 

 

Планируемые результаты: 
 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве лицея и 

семьи. 

 

2.2.6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни включает в себя: 

Относительно образовательно-воспитательной деятельности:  
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- формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления 

на основе знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье;  

- формирование представление об основных компонентах экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью 

окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических 

и эпидемиологических правил поведения;  

- формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;   

- формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося 

путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки 

пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям.  

Относительно организации образовательного процесса и педагогической 

деятельности:  

- осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации 

на здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса;  

- создание в предуниверсарии, в учреждениях дополнительного образования, на 

прилежащих районных и городских территориях условий, обеспечивающих 

возможность каждому участнику образовательной деятельности 

самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье;   

- организация образовательного процесса таким образом, чтобы в нем каждый 

участник совместной образовательной деятельности имел бы возможность 

управлять своим здоровьем, создавая при этом необходимые условия для развития 

творческой, поисковой активности в познании себя;  

- создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой 

ступени образования по программе формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни.   

Относительно административно-управленческой деятельности:  

- создание адекватной материально-технической,  ресурсной базы и кадрового 

обеспечения для реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни всех участников образовательного процесса;  

- внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий;  

- организация административного контроля над соблюдением требований 

СанПиН;  

- осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений 

санитарно-гигиенических условий в предуниверсарии;  

- активное использование административных и общественных ресурсов для 

развития материальной базы предуниверсария с целью повышения уровня 

состояния и содержания внутренних помещений, прилежащих территорий и 

привлеченных для оздоровительной деятельности дополнительных социальных 

объектов;   

- организация повышения квалификации и просвещения педагогических, 

медицинских кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения 
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обучающихся и здорового образа жизни. 

 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

№ Мероприятия  

 

Сроки  Класс 

1 Спортивно-патриотическая   игра на базе 

СГМУ в рамках общероссийского движения 

«Спорт для всех» 

третья 

неделя 

сентября 

8– 11 

2 Мероприятия, посвященные Дню борьбы со 

СПИДом «Я выбираю жизнь» 

первая декада 

декабря 

8 – 11 

3 Единый классный час по профилактике 

вредных привычек «Здоровые привычки – 

здоровый образ жизни» (по классам) 

к 1 марта 

 

8 – 11 

4 Организации Дня здоровья «Богатырские 

забавы» в рамках общероссийского движения 

«Спорт для всех» 

февраль 8 – 11  

5 Мероприятие, посвященное Всемирному дню 

здоровья 

к 7 апреля 8 – 11 

6 Классные часы, посвященные сохранению 

здоровья учащихся (о режиме дня, о зрении, об 

осанке, о здоровой пище и др.) 

 1 раз в 

четверть 

8 – 11 

7 Мониторинг результатов флюорографического 

обследования учащихся 

в течение года 

(постоянно) 

8 – 11 

8 Инструктаж по пожарной безопасности с 

учебной эвакуацией учащихся 

1 раз в 

полугодие 

8 – 11  

9 Инструктажи по технике безопасности по мере 

необходимости, 

но не реже 1 

раза в четверть 

8 – 11  

10 Организация горячего питания в течение года 

(постоянно) 

8 – 11 

 

Планируемые результаты: 

В предуниверсарии должна быть создана предметно-развивающая среда, 

способствующая повышению уровня физического, психического и социального 

здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и 

активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему 

здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в 

современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 
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 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

3. Программа социализации подростков 

Социализация - это способность восприятия всех социальных и 

психологических процессов, посредством которых личность усваивает систему 

знаний, норм и ценностей, позволяющих ей функционировать в качестве 

полноценного члена общества. Вместе с тем, это и процесс формирования умений 

и социальных установок индивидов, соответствующих их социальным ролям. 

Социализация - это сложный, многогранный процесс включения человека в 

социальную практику, приобретения им социальных качеств, усвоения 

общественного опыта и реализации собственной сущности посредством 

выполнения определённой роли в практической деятельности. Социальная 

активность - главное качество социализации. Содержанием социализации 

является выработка соответствующих социальных позиций личности. Она 

является как главным компонентом в структуре целей воспитания, так и главным 

результатом функционирования воспитательной системы. 

Основными направлениями социализации и развития личности 

являются: 

- использование возможностей образовательного процесса, главным компонентом 

которого является изучение общеобразовательных  дисциплин; 

- развитие активности во внеучебной деятельности, формирование здорового 

образа жизни, как в физическом, так и в нравственном отношении; 

- воспитание чувств патриотизма, справедливости, любви к Отечеству. 

Большое значение приобретает проблема сплочения школьного коллектива, 

выполняющего в определенных условиях функции инструмента воспитания. 

Среди основных принципов воспитания и социализации школьников 

необходимо выделить и реализовать в практике следующие: 

- демократизм, означающий демократизацию самой системы воспитания, 

переход к системе, основанной на взаимодействии, на педагогике сотрудничества   

педагога и учащегося; 

- гуманистическое отношение к субъектам воспитания, предполагающее 

отношение к личности школьника как к самоценности, и гуманистическую 

систему воспитания, направленную на формирование целостной личности, 

способной к саморазвитию; 

- духовность, проявляющуюся в формировании у школьников духовных 
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ориентаций, потребностей к освоению и производству ценностей культуры, 

соблюдению общечеловеческих норм гуманистической морали, 

интеллигентности и менталитета российского гражданина; 

- патриотизм, предполагающий формирование национального сознания, 

жизнеспособности молодого поколения и обеспечивающий целостность России, 

связь между поколениями, освоение и приумножение национальной культуры во 

всех ее проявлениях, воспитание гражданских качеств и социальной 

ответственности за благополучие своей страны и сохранение цивилизации; 

- конкурентоспособность, выступающую специфической особенностью 

демократического общества, предполагающую формирование соответствующего 

типа личности индивида, способного к динамичной горизонтальной и 

вертикальной социальной и профессиональной мобильности; 

- толерантность, являющуюся одним из важных факторов воспитания в 

условиях развивающейся демократии в России и предполагающую наличие 

плюрализма мнений, подходов, различных идей для решения одних и тех же 

проблем, терпимость к мнениям других людей, учет их интересов; 

- вариативность, включающую различные варианты технологии и содержания 

воспитания, нацеленности системы воспитания не на воспроизводство личностью 

образцов прошлого опыта предшествующих поколений, их идеалов и ценностей, 

а на формирование вариативного способа мышления, принятия вероятностных 

решений в сфере профессиональной деятельности, готовности к деятельности в 

ситуации неопределенности. 

Последовательная и полная реализация предуниверсарием этих принципов 

означает, что все граждане, получившие образование, сами становятся их 

носителями. Однако это может произойти только в том случае, если 

педагогический коллектив проведет данную работу строго адресно, 

исчерпывающе полно и всестороннее зная  базовые характерологические 

особенности как своих воспитанников, так и того пространства, в котором 

осуществляется их социализация.   

Система организации образовательного процесса в предуниверсарии 

строится на поиске и использовании таких форм и методов детских и детско-

взрослых   деятельностей, которые обеспечат процесс формирования 

индивидуальности, максимально адекватной задачам самоактуализации и 

самореализации молодых людей в непростых, порой крайне противоречивых 

обстоятельствах.  

Именно поэтому в работе с подростками наши педагоги учитывают как 

можно полнее индивидуальные вариации типов личности обучающихся, 

обусловленные как различием врожденных психологических особенностей и 

задатков, так и многообразием конкретно-частных реакций на реальные и 

возможные социальные ситуации. 

 

3.1 Цели и задачи социализации обучающихся 

Целями социализации обучающихся, исходя из приоритета личности 
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перед группой и коллективом, для предуниверсария являются:    

– 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 

(интериоризация) ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти традиции 

выражают.     

Задачей социализации обучающихся выступают развитие их способности:  

– согласовывать самооценки и притязания с возможностями их реализации в 

наличной  социальной среде;  

– уметь создавать социально-приемлемые условия для такой реализации.  

Учитывая исключительную социокультурную важность данной Программы 

для оценки результативности и эффективности деятельности всего лицея, мы 

планируем рассматривать прогресс обучающихся, достигнутый в этой сфере, как 

реальное достижение участвовавших в этой деятельности педагогов. Педагоги 

получают дополнительный убедительный аргумент при прохождении аттестации 

на более высокую категорию. В случае же, если такая деятельность будет успешно 

осуществляться образовательным учреждением преемственно, год за годом, то 

это  может и должно стать сильной позицией при прохождении  им  процедуры 

государственной аккредитации.   

 

3.2 Планируемые результаты социализации обучающихся 

Социализация, будучи по своей природе всеобъемлющим и универсальным 

процессом, способна при правильной организации привести к позитивным 

результатам практически во всех сферах деятельности, где человек 

взаимодействует с другим человеком, с группой людей, большим коллективом, 

обществом и, опосредованно, человечеством (особенно в условиях глобализации, 

когда так называемые «глобальные проблемы человечества» начинают 

затрагивать каждого жителя Земли).  

В подростковом возрасте становятся актуальными все названные уровни 

социальной самоидентификации – от микрогруппы близких друзей до очно не 

знакомых блогеров в других частях света. Важно подчеркнуть при этом, что и 

сами эти «круги общения», и социокультурные формы, в которых это общение 

протекает, находятся для подростков в состоянии становления: связи часто еще не 

устойчивы, способны быстро возникать и столь же быстро распадаться, подросток 

«широким неводом» ищет референтных ему людей (очень часто старше и опытнее 

себя), выступающих фактически новыми агентами его дальнейшей интенсивной 

социализации. Поэтому в отношении подросткового возраста говорить о 

результатах социализации как о чем-то уже окончательно утвердившемся, нельзя.  

Процесс продолжается, и в этом отношении его интенсивность и сам факт того, 
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что он имеет позитивный вектор направленности, с полным основанием может 

рассматриваться как уже состоявшийся очень важный результат.  

Тем не менее, очевидно, что многие стороны этого процесса проявляются 

настолько отчетливо и перманентно, что их тоже можно фиксировать в качестве 

некоего «запланированного и достигнутого результата». Мы учитываем тот факт, 

что любой человек наделен от природы (на генном уровне) многими только ему 

присущими особенностями, которые в значительнейшей мере предопределяют 

его склонности, тип реакций, черты характера и др. Этот фактор имеет 

исключительное значение в процессе социализации.   

Подросток-сангвиник и подросток-меланхолик могут   очень по-разному 

проявлять свое отношение к одному и тому же обстоятельству, при том, что само 

отношение (т.е. позиция) у обоих будет одинаковой. Подобные несовпадения 

эмоционально-поведенческих проявлений,  особенно при установке воспитателя 

на активный тип реакции, чреват ошибочной  оценкой «полученного результата». 

Отсюда – принципиальное требование к оценке результатов социализации: 

фиксация не  внешней «активности» подростка,  не произносимых им слов, а  

его реальной социальной позиции, ее устойчивости и мотивированности. 
Социальная позиция человека может проявляться только в деятельности (или ее 

отсутствии), и именно в формах, способах и содержании этих проявлений 

фиксируются  те результаты социализации, которые, с учетом сказанного, можно 

трактовать как персональную включенность подростков в реальную позитивную 

социальную и социокультурную практику. Это – важнейший генеральный 

результат социализации учащихся подросткового возраста.  

Разумеется, что, учитывая возрастные и общесоциальные возможности 

подростков, речь идет преимущественно только об их  первом непосредственном 

(личном живом) знакомстве с   социальными  взаимосвязями граждан между 

собой и с органами и учреждениями власти и управления разных уровней, с 

системами торговли, трудоустройства, здравоохранения, культуры, внутренних 

дел и т.д. и т.п.  

Этот возраст – самый удачный этап для возникновения у юного гражданина 

собственных представлений обо всей этой сфере, особенно если он использует 

возможность непосредственного присутствия в соответствующих пространствах 

и личных контактов с теми или иными функционерами (чиновниками и 

продавцами,  депутатами и милиционерами, врачами и хранителями музейных 

коллекций). Это особенно важно, поскольку, как правило, социальный опыт 

подростка ограничивается рамками школы (школьным самоуправлением). 

Многие ученики вообще не представляют себе систему образования в ее 

подлинном социокультурном измерении. Поэтому их деятельность в гораздо 

более широком социальном пространстве делает процесс социализации 

исключительно продуктивным.  

При этом понятно, что речь идет не о сколько-нибудь полноценном 

«взрослом» участии подростков в социальных процессах,  а о знакомстве с ними 

и о начальной стадии рефлексии узнанного. Именно этот момент и важно 

зафиксировать как точку начала осознанного понимания социальной 



28 

 

 

проблематики окружающей  жизни. Поэтому ее результаты могут выражаться,  по 

большей части,  в своеобразных исследованиях   тех или иных сфер и подготовке 

собственных презентаций, отражающих возникшее отношение к узнанному. И 

чем шире круг проблем, по которым подросток имеет осмысленное и критичное 

суждение,  тем выше результативность его социализации.  

  

Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности:   

– развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

самоуправления;   

– поддержание благоустройства школьного пространства;  

– участие в поддержании сайта предуниверсария;  

– участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии газеты 

«Пульс»;  

– участие в поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. деятельности; 

– участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем предуниверсария 

(спорт,  олимпиады, конкурсы и т.д.);  

– сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы 

предуниверсария. 

В предуниверсарии ежегодно планируются такие мероприятия по 

социализации учащихся на школьном уровне: 

№ Мероприятия  

 

Сроки  Класс 

1 Выборы органов самоуправления в классах и 

предуниверсарии 

сентябрь 8 – 11 

2 Проведение конкурса «Лучший класс» в течение 

года 

8- 11  

3 Деловые игры «Дебаты» и «Выборы» вторая 

 неделя  

октября 

8- 11  

4 День самоуправления конец 1 

четверти 

8 – 11 

5 Работа Совета учащихся предуниверсария один раз в 

месяц 

8 – 11  

6 Проведение волонтерских акций в течение 

года  

8 – 11  

7 Выпуск ученической газеты «Пульс» 

 

1 раз в месяц  

8 Диспуты «Что такое толерантность?», «Мы 

живем в одной стране» и др. 

по плану 8 – 11  

 

Уровень местного социума (муниципальный уровень). Личное участие в 

видах деятельности:  

– участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и 
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достояния и подготовка публичных презентаций по этой работе;   

– участие в выставках изобразительного и фотоискусства и т.д., посвященных 

актуальным социальным проблемам родного края;  

– участие в исследовательских проектах;  

– 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 молодёжных субкультур и мн. др.  

В предуниверсарии ежегодно планируются такие мероприятия по 

социализации учащихся на муниципальном уровне: 

№ Мероприятия  

 

Сроки  Класс 

1 Участие в круглых столах в детской библиотеке 

им. А.С. Пушкина  

в течение 

года 

8 – 11  

2  Участие в волонтерских программах ГБУ РЦ 

"Молодёжь плюс" 

в течение 

года 

8 – 11  

3 Участие в городских играх, турнирах в течение 

года 

8 – 11  

4 Участие во Всероссийской предметной 

олимпиаде школьников 

в течение 

года 

8 – 11  

 

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 (молодёжные 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.  

В предуниверсарии ежегодно планируются такие мероприятия по 

социализации учащихся на данном уровне: 

 

 

№ Мероприятия  

 

Сроки  Класс 

1 Участие в фестивалях, турнирах, олимпиадах 

МАН «Интеллект будущего» 

в течение 

года 

8 – 11  
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2 Участие во Всероссийской предметной 

олимпиаде школьников 

в течение 

года 

8 – 11  

3 Участие во Всесибирской олимпиаде 

школьников и других уровневых олимпиадах 

вузов 

в течение 

года 

8 – 11  

 

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.  

В данном направлении в предуниверсарии проводятся: 

 тематические классные часы по вопросам толерантности, профилактики 

табакокурения, алкоголизма и наркомании; 

 тематические профилактические психологические занятия. 

 

3.3 Основные формы педагогической поддержки социализации средствами 

учебно-воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой 

деятельности 

Процесс социализации происходит постоянно и воздействует на человека во 

всех отношениях. Поэтому назначение Программы социализации – привнести в 

этот процесс вектор направляемой и относительно социально контролируемой 

социализации и этим помочь молодому человеку понять, как он сам может 

управлять своей социализацией в дальнейшем, сознательно выстраивая 

собственный баланс между своей адаптированностью к обществу (имеется в виду 

мера согласованности самооценок и притязаний человека с его возможностями в 

реалиях наличной социальной среды) и обособленностью от общества (имеются в 

виду ценностная, психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии 

личности).  

1  направление: создание в предуниверсарии режима максимального 
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благоприятствования процессам позитивной социализации подростков   

–  первый обязательный этап (подготовительный) – предполагает 

обязательный углубленный анализ двух сред:  

а) широкого социального, социально-культурного, социально-

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

функционирует образовательное учреждение и которое задает рамку реальной 

(стихийной) социализации обучающихся;   

б) психологического, социального, культурного «фона», существующего в 

самом образовательном учреждении, степени и способов влияния внешних 

факторов на главных субъектов процесса социализации: педагогов, 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 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 

подходить к жизни.   

– определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого 

«фона» в контексте задач социализации (целенаправленного социального 

воспитания), зафиксированных в образовательной программе редуниверсария;  

– определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе 

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

обещает привести к наиболее существенным результатам и эффектам в сфере 

социализации обучающихся (газета, волонтерство и другой социально-полезный 

труд, дополнительное образование, имеющее выраженное социальное измерение,  

и др.);  

– определение внешних партнеров лицея по реализации Программы (как 

внутри системы образования, так и за ее пределами), создание механизма их 

взаимодействия с лицеем. 

2 направление: социальное проектирование подростков как условие 

формирования личностных результатов  образования 

Социальное проектирование важное направление в деятельности 

подростковой школы 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 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 

необязательно 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, социальный ландшафт (пандусы, 

остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид 
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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 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;  

– изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 

включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в 

местном сообществе.  

Мероприятия в предуниверсарии:  

Классные часы, диспуты: 

 К всемирному дню инвалидов «Смотри на меня как на равного»; 

 «День пожилого человека. Старшее поколение – духовное богатство 

страны»; 

 «Подросток – уже не ребенок, но еще не взрослый»; 

 «Коммуникабельность – основа жизненного успеха»; 

 «МЫ  –  будущее нашей страны» (к всемирному Дню Молодежи); 

 «Конвенция прав ребенка» (к международному Дню прав человека). 
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3.4 Критерии, показатели эффективности деятельности предуниверсария 

по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся  

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 критериев является 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.  

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 
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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 взаимодействия 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;  

– 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. 

  

3.5 Методика и инструментарий мониторинга социализации обучающихся 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы 

социализации является становящийся человек во всей его многомерности 

(личностно-индивидуальной, гражданской, социально-культурной), то 

мониторингу подлежат его жизнедеятельностные проявления в каждом из этих 

измерений.  Эти проявления суть не что иное, как система его отношений к самому 

себе, обществу и  природе. В интегрированном виде эта система отношений 

предстает перед воспитателями (педагогами, родителями) в виде поведения 

человека в различных ситуациях.  

Инструментарий мониторинга социализации состоит в отслеживании 

индивидуального и коллективного прогресса обучающихся по всем направлениям 

и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, 

которыми образовательное учреждение может руководствоваться при разработке 

своего главного стратегического документа – образовательной программы. Пафос 

деятельности по конструированию пространства социализации в том, что его 

освоение подростками должно раскрывать перед ними самими их возможное 
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будущее, помочь им совершить в него осознанный и психологически 

подготовленный переход. В «обычном», традиционном, стихийно возникающем 

и никем целенаправленно не организуемом  пространстве они чувствуют, но, как 

правило, крайне слабо  осознают вызовы этого перехода и уж тем более не знают 

способов, которые для этого можно использовать. Образно говоря, они 

«застревают» в замкнутом мире  собственных переживаний, компьютерных игр, 

телевидения, индустрии развлечений, фактически проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом важнейший и ценнейший период свой собственной.  

Отсюда – главный принцип настоящей Программы: принцип центрации 

социального воспитания (социализации) на развитии личности. Программа 

социализации призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого 

подростками возраста и своевременной социализацией, между их внутренним 

миром и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами.. Для нас важно, 

чтобы, с одной стороны, помочь подросткам избежать социально-

психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже полученные), а с 

другой – подготовить их к бесконфликтному, конструктивному взаимодействию  

с другими людьми на следующих этапах жизни.  
 

 

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса 

предуниверсария 

 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания 

результата 

Методики  

Охват внеурочной 

деятельностью 

 1. Занятость учащихся во 

внеурочное время 

Сводная таблица 

 

Уровень 

воспитанности                           

1. Уважение к традициям 

предуниверсария и 

фундаментальным ценностям. 

2. Демонстрация знаний 

этикета и делового общения. 

3. Овладение социальными 

навыками 

Сводная таблица по 

классам 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

1. Освоение учащимися 

образовательной 

программы.  

2. Развитость мышления.  

3. Познавательная 

активность учащихся. 

4. Сформированность 

учебной деятельности 

1. Тест умственного 

развития. 

2. Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости. 

3. Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности 

ребенка.  
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4. Метод экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся 

5. Педагогическое 

наблюдение. 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника  

 

1. Коммуникабельность. 

2. Сформированность 

коммуникативной 

культуры обучающихся. 

3. Знание этикета поведения 

1. Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей. 

2. Методы экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

3. Педагогическое 

наблюдение 

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

 

1. Нравственная 

направленность личности. 

2.  Сформированность 

отношений ребенка к 

Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, труду 

1. Тест Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о 

жизненном опыте». 

2. Методика С.М. 

Петровой «Русские 

пословицы».  

3. Методики «Акт 

добровольцев», 

«Недописанный тезис», 

«Ситуация свободного 

выбора» . 

4. Метод ранжирования 

 5. Методики «Репка» 

("Что во мне выросло"), 

«Магазин», «Золотая 

рыбка», «Цветик- 

семицветик» 

Сформированность 

физического 

потенциала 

 

1. Состояние здоровья. 

2. Развитость физических 

качеств личности 

1. Состояние здоровья 

выпускника. 

2. Развитость физических 

качеств личности. 

3. Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

ученика. 

4. Выполнение 

контрольных нормативов 

по проверке развития 

физических качеств. 

5. Отсутствие вредных 
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привычек 

Сформированность 

эстетического 

потенциала 

1. Развитость чувства 

прекрасного. 

2. Сформированность других 

эстетических чувств 

 

Результативность 

работы ДО 

 

      1. Эффективность 

деятельности органов, 

объединений. 

      2. Расширение круга 

вопросов, самостоятельно 

решаемых детьми 

1. Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня 

творческой активности 

учащихся». 

2. Сводная таблица 

Результативность в 

районных и 

областных 

мероприятиях 

Имидж предуниверсвария Сводная таблица 

Оценка 

микроклимата в 

предуниверсарии 

 

 1. Характер отношений 

между участниками учебно-

воспитательного процесса  

 2. Единые требования 

педагогов и родителей к 

ребенку. 

 3. Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях.  

 4. Нравственные ценности. 

 5.Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе 

Тест Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о 

жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой 

«Изучение 

социализированности 

личности». 

Методика Л.В. 

Байбородовой «Ситуация 

выбора». 

Анкета «Что такое 

счастье?» 

Игра  «Фантастический 

выбор» 

Анкета «Моя семья». 

Методика Е.Н. 

Степановой «Изучение 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Методика А.А. Андреева. 

«Изучение 

удовлетворенности 

родителей 
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жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Методика Е.А. 

Степановой «Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Методика А.А. Андреева  

«Изучение 

удовлетворенности 

подростков 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Анкета для 

старшеклассников 

Сформированность 

детского  

коллектива  

1. Состояние эмоционально-

психологических 

отношений в коллективе.  

2. Развитость 

самоуправления. 

3. Сформированность 

совместной деятельности  

 

 1. Анкетирование; 

 2. Тест «Размышляем о 

жизненном опыте» Н.Е. 

Щурковой; 

 3. Методика «Изучение 

социализированности 

личности учащегося» 

М.И. Рожкова; 

4. Методика 

«Определение уровня 

развития самоуправления 

в ученическом 

коллективе» М.И. 

Рожкова; 

5. Методика «Изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью» А.А. Андреева; 

6. Комплексная методика 

«Изучения 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 
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учреждения» А.А. 

Андреева; 

7. Методика «Социально-

психологическая 

самоаттестация 

коллектива» Р.С. Немова. 

8.  Методика «Наши 

отношения» 

Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

 

1. Комфортность ребенка в 

предуниверсарии. 

2. Эмоционально-

психологическое 

положение ученика в 

лицее (классе). 

1. Методика А.А. 

Андреева «Изучение 

удовлетворенности 

учащегося школьной 

жизнью». 

2. Методики «Наши 

отношения», 

«Психологическая 

атмосфера в коллективе».  

3. Анкета «Ты и твоя 

школа». 

4. Социометрия. 

5. Сводная ведомость 

трудоустройства 

выпускников 

Интеграция учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

 

1. Рост познавательной 

активности учащихся. 

2. Наличие высокой 

мотивации в учебе. 

3. Расширение кругозора 

учащихся. 

4. Самореализация в разных 

видах творчества. 

5. Самоопределение после 

окончания 

предуниверсария 

6. Анализ 

результативности 

участия во внеклассной 

работе. 

7. Анкета «Зеркало». 

8. Анкета «Патриот». 

9. Анкета «Что вам 

интересно?» 

10. Анкета «Анализ 

интересов и 

направленности 

подростков». 

11. Анкета «Интересы и 

досуг». 

12. Анкета 

«Профориентация  

13. подростков. 

14. Анкета 

«Познавательные 

потребности 
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подростка». 

15. Методика Д.В. 

Григорьевой 

«Личностный рост» 

 

4. Программа профессиональной ориентации обучающихся   

 

4.1. Цели и задачи программы 

Профессиональная ориентация школьников является одной из основных 

образовательных задач лицея и одним из ключевых результатов освоения ООП 

ООО СОП, обеспечивающим сформированность у обучающегося:  

– представлений о себе как субъекте собственной деятельности, понимание 

собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, 

потребностей;  

– универсальных компетентностей, позволяющих обучающемуся проектировать 

(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми 

для него сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные 

образовательные программы в соответствии с актуальными познавательными 

потребностями;  

– общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 

деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона, в 

котором школьник живет, и страны в целом,  прогнозными оценками 

востребованности специалистов в экономике региона и страны;  

– способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы 

профиля обучения на старшей ступени среднего общего образования или (и) 

будущей профессии и образовательной программы профессиональной 

подготовки.  

Такие результаты профориентации обучающихся должны достигаться за 

счет создания условий для инициативного участия каждого подростка в 

специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые 

обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими различными 

инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также 

объектами материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном 

счете их становлению как субъектов собственной деятельности (в частности,  

дальнейшего образования и профессиональной деятельности).  

Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих 

профессиональную ориентацию обучающихся. 

 

Задачи программы:  

Формирование у обучающихся:   

– объективных представлений о себе как субъекте собственной деятельности 

(прежде всего образовательной и профессиональной);  
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– представлений о требованиях современного общества к выпускникам 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального 

образования;  

Овладение обучающимися:  

– способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

программ;  

– способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов 

осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения 

образовательным контентом;  

– способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута;  

– способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, 

трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона 

проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации 

для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального 

маршрута.  

 

Мероприятия в предуниверсарии по профориентации: 

№ Мероприятия  

 

Сроки  Класс 

1 Посещение анатомического музея и музея 

СГМУ 

сентябрь, 

октябрь 

(1 раз каждый 

новый класс) 

классы 

нового 

набора 

2 Встречи-беседы с врачами разных 

специальностей  

1раз в 

четверть 

8 – 11 

3 Участие в работе школы «Юный медик» с 

посещением кафедр и клиник СГМУ 

 

в течение года 

(ежемесячно) 

8 – 11 

4 Посещение Дней открытых дверей СГМУ 

 

март 

1 раз в году 

11-е 

5 Классные часы о профессии врача 1 раз в 

четверть 

8 – 11  

6 Посешение занятий «Шаг в медицину» в течение года 

(1 раз в 2 

недели) 

8 – 11 

7 Участие в конкурсе «Врач – имя 

собственное» 

в течение года 8 – 11 

 

4.2. Результаты освоения программы профориентации: 

– сформированное у обучающегося действия целеполагания, позволяющее на 
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основе анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации 

предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее 

эффективные способы действования; 

– сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и 

материальной культуры,  выделению существенных и несущественных признаков 

объекта, построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме;  

– сформированные рефлексивные действия; 

− способность контролировать свои действия в соответствии с заданным 

алгоритмом или ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие 

результативность производимых действий;  

− способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения 

в ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления 

преобразующей деятельности для получения наилучших результатов;  

− способность определять, каких инструментальных средств или способов 

деятельности не достает для решения поставленной перед собой задачи и 

спроектировать собственную образовательную траекторию, позволяющую 

овладеть недостающими способами деятельности или инструментальными 

средствами.  

Выпускник предуниверсария сможет: 

− проектировать самостоятельно собственную индивидуальную образовательную 

траекторию (маршрут);  

− устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми 

носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления 

познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным 

контентом;  

− работать с открытыми источниками информации (находить информационные 

ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, 

трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона 

проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации 

для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального 

маршрута.  

− совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную 

программу в соответствии с требованиями, определяемыми выбором будущей 

профессии;   

− выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 

индивидуальной образовательной программы.  

4.3. Характеристика содержания программы 

Содержанием программы профессиональной ориентации является развитие 

деятельности обучающихся, обеспечивающее формирование способности 

учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей профессии.  

Развитие деятельности обучающихся предполагается осуществлять на 

учебном материале в рамках освоения учебных программ по различным областям 

знаний в урочное время и вне уроков, а также в процессе включения обучающихся 
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в различные виды деятельности в рамках клубных пространств, в процессе 

проектно-исследовательской деятельности.  

В рамках преподавания учебных дисциплин педагогом должны создаваться 

условия для обеспечения работы обучающихся с содержанием образования 

программы профессиональной ориентации:  

– методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности 

учебных задач, постановка и решение которых становится содержанием 

познавательной деятельности учащихся;  

– организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать 

образовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими 

сверстниками;  

– организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися 

образовательных коммуникаций в разновозрастных группах;  

– системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в 

ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий;  

– выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их 

использования;  

– организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе 

технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, 

научных, образовательных и иных организаций и предприятий;  

– интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а 

также технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и 

содержание учебных занятий.   

Во внеурочных пространствах предуниверсария основным реализуемым 

содержанием образования программы профессиональной ориентации 

школьников становятся компетентности (универсальные и специальные), 

позволяющие учащимся научиться проектировать индивидуальные 

образовательные программы, делать осознанный выбор будущей программы 

профессиональной подготовки и образовательного пространства для ее 

реализации:  

– коммуникативная компетентность;  

– способность к адекватному самооцениванию;  

– оперативное и перспективное планирование;  

– отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с 

этим собственных индивидуальных образовательных программ;  

– создание текстов для самопрезентации;  

– анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в 

том числе в сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной 

образовательной программы и др.  

 

4.4. Основные формы работы с содержанием образования:  

– работа в рамках учебных занятий;  

– работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 
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социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, экскурсии и др.;  

– работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных 

пространствах;  

– работа в разновозрастных группах в рамках предуниверсария, муниципалитета, 

региона;  

– работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные 

интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные 

образовательные программы и курсы;  

– индивидуальная работа с воспитателями (другими подготовленными 

педагогами) по проектированию индивидуальных образовательных программ, 

отслеживанию успешности реализации индивидуальной образовательной 

программы, индивидуальных достижений обучающихся, психологическое 

тестирование, участие в тренингах.  

 

4.5. Этапы реализации программы и механизм ее реализации 

Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг 

с другом и реализуются не строго последовательно, а по мере появления 

индивидуальных показаний в отношении каждого обучающегося осуществляется 

плавный переход от доминирования видов и форм деятельности, специфичных 

одному этапу к постепенному доминированию видов и форм деятельности: 

специфичных следующему этапу.  

1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующих 

успешной профориентации.  

2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных 

ориентаций;  

3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных 

программ в соответствии с выбранной профессиональной направленностью.  

На первом этапе реализации программы будет обеспечено:   

– единство технологии работы педагогического коллектива предуниверсария по 

формированию у обучающихся универсальных компетентностей на материале 

учебных дисциплин в соответствии с образовательной программой;  

– разработка и функционирование открытой системы оценки освоения 

обучающимися содержания образования программы профессиональной 

ориентации на первом этапе ее реализации;  

– создание пространства, в рамках которого возможно формирование 

универсальных компетентностей обучающихся.  

На втором этапе реализации программы будет обеспечено формирование 

меняющихся образовательных пространств, в которых обучающиеся смогут 

применить освоенные или осваиваемые компетентности вне учебных или 

преимущественно во внеучебных ситуациях и целях.  

Мы рассматриваем ситуации выстраивания отношений следующих типов: 

«человек-человек», «человек-природа», «человек-техника», «человек-
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технология» и др.  

Важным результатом и одновременно механизмом достижения 

предпосылок к эффективной профориентации обучающихся на втором этапе 

реализации программы должна стать сформированная позиция обучающегося как 

субъекта собственной деятельности. В этом случае роль педагогического 

сопровождения будет заключаться не только в организационном обустройстве 

пространства «безопасной» пробы обучающимися своей субъектной позиции в 

деятельности, но и в продуцировании большого количества содержательных 

рамок, которые будут помещаться в эти пространства и задавать сюжеты, на 

которых будет происходить становление субъектной позиции обучающихся.  

Предполагается, что эти сюжеты должны быть взяты из различных 

профессиональных сфер деятельности человека.   

Синтетической формой, удерживающей задаваемый сюжет могут быть 

различные проекты социальной направленности (например, издательство, сайт, 

научный кружок и др.) Такого рода синтетические формы организации 

внеурочных пространств обучающихся многоаспектны и многопозиционны и 

могут выводить обучающихся на осознание особенностей тех или иных 

профессий, взаимосвязанных друг с другом.  

Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы (оцениваемой 

индивидуально и содержательно в процессе рефлексии) различных 

профессионально ориентированных видов деятельности должна быть выстроена 

так, чтобы обучающийся мог достаточное количество раз занимать субъектную 

позицию при осуществлении различных видов (в том числе и 

предпрофессиональной – деятельность общего характера,  осуществляемая 

людьми целого кластера профессий) деятельности для понимания круга своих 

интересов и индивидуальных возможностей.  

На третьем этапе реализации программы будут обеспечены 

образовательные пространства, в которых обучающиеся могут в соответствии с 

собственными замыслами проектировать индивидуально или совместно со 

сверстниками при сопровождении воспитателей (или специально подготовленных 

педагогов) индивидуальные образовательные программы, а затем реализовывать 

их, отслеживать собственные результаты освоения программы, при 

необходимости корректировать программы.  

Проектирование индивидуальных образовательных программ должно стать 

самостоятельным видом деятельности, в процессе которого обучающиеся, с одной 

стороны, осваивают способ построения индивидуальных познавательных 

траекторий и способы отслеживания эффективности реализации индивидуальной 

образовательной программы, а с другой стороны,  реализуют собственные 

образовательные предпочтения в связи с выбранным  профессиональным (или 

предпрофессиональным) ориентиром.  

Организация деятельности обучающихся в рамках программы 

профессиональной ориентации школьников в лицее осуществляется в рамках 

часов, отведенных на учебные занятия (преимущественно первый этап 

реализации программы профессиональной ориентации школьников), а также в 
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рамках часов внеурочной деятельности (преимущественно второй и третий этапы 

реализации программы профессиональной ориентации школьников).  

В качестве среднестатистического ориентиров продолжительности каждого 

этапа реализации программы профессиональной ориентации выбираем 

следующие:  

1 этап – 1 год;  

2 этап - 2 года;  

3 этап – 1 года.  

4.6. Требования к условиям реализации программы  

Кадровые условия 

Для реализации программы в предуниверсарии есть освобожденный штат 

воспитателей и социально-психологическая служба.  

Программно-методические условия  

Для реализации программы профессиональной ориентации обучающихся 

ежегодно проектируется пространство для профориентации, для чего 

составляются: 

- план профориентационного воспитания обучающихся; 

- план участия в заседаниях школы «Юный медик»; 

- совместный план работы с СГМУ;  

– план методической работы с педагогами-предметниками по реализации 

программы профориентации на уроках;  

– план профориентационной работы психолого-педагогической службы 

предуниверсария.  

Требования к материально-техническим условиям реализации программы 

профессиональной ориентации обучающихся определяются необходимостью 

появления у  лицея: в здании – свободно конструируемых многофункциональных 

пространств, оснащенных необходимой цифровой техникой (компьютеры, 

мультимедийный проектор и др.); оборудованных партнерских площадок, 

позволяющих вводить учащихся в специфическую среду профессиональной 

деятельности (на базе научных и образовательных организаций и др.)  

Информационные условия 

Для реализации программы в предуниверсарии есть:  

– оснащенная библиотека, имеющая комплект литературы из области 

специальных и профессионально ориентированных знаний;  

– свободный доступ к ресурсам сети Интернет.  

 

5. Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся является повышение педагогической культуры 

родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 
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обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 

12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Система работы предуниверсария по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и предуниверсария, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за 

круглым столом, тренинг для родителей и другие. 
 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

 родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями 

общих и наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и 

предуниверсарии, знакомство родителей с задачами и итогами работы 

предуниверсария: 

 общие родительские собрания проводятся 4 раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами, основными 

направлениями, задачами, итогами работы; 

 классные родительские собрания проводятся 5 - 6 раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 
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воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества 

семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем; 

 родительский лекторий, способствующий повышению 

педагогической культуры родителей; 

 «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные 

ситуации в воспитании, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, 

которые складываются в самом ученическом коллективе, школе, семье. Данная 

форма предлагает практическое решение назревших проблем; 

 социально-психологические тренинги – активная форма работы с 

родителями, которые хотят изменить свое взаимодействие с собственным 

ребенком, сделать его более открытым и доверительным, обычно проводятся 

психологом; 

 семинары-практикумы - на семинарах родителей обучают 

правильному общению с ребёнком, умениям выявлять причины конфликтов 

между супругами и между родителями и детьми, умению строить конструктивные 

отношения с ребёнком и окружающими; 

 совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает 

родителей и детей, дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их 

возможности и таланты, достижения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному 

образовательному пространству могут быть использованы следующие формы 

встреч с родителями: 

 встреча с администрацией и педагогом-психологом; 

 индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, 

дающей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его 

проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия 

классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог 

набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь 

разговора о своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные 

консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, 

целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация 

должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего 

контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям 

возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в 

неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей 

профессиональной работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 
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- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

 посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (по 

необходимости) с родителями, знакомство с условиями жизни. 
 

6. Взаимодействие предуниверсария с социальными партнерами 

Предуниверсарий активно взаимодействует с социальными партнерами в 

целях реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

 Факультеты и кафедры ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского» Минздрава России; 

 ГАОУ ДПО «СОИРО»; 

 музей-квартира Н.Г. Чернышевского; 

 музей им. А.Н. Радищева; 

 музей им. К.А. Федина; 

 музей боевой славы; 

 музей главного управления МЧС России по Саратовской области; 

 Областная детская библиотека им. А.С. Пушкина; 

 Областная научная библиотека; 

 ГБУ РЦ «Молодёжь плюс»; 

 Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего». 
 

7. Планируемые результаты программы воспитания и социализации 

обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации 

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

окружения, общественности, СМИ 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 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 – формирование 
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у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-

государственном, этническом, религиозном и других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся 

предуниверсария направлена на создание модели выпускника 

предуниверсария. 

 

Модель выпускника основной школы 

Ценностный потенциал: 

 восприятие ценности достоинства 

человека; 

 уважение к своей Родине-России; 

 тактичность; 

 трудолюбие; 

 чуткость; 

 реализм 

Творческий потенциал: 

 профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

 знания, умения, навыки, 

соответствующие личностным 

потребностям конкретного школьника 

и образовательному стандарту второй 

ступени; 

 знания широкого спектра 

профессиональной деятельности 

человека (прежде всего экологической 

и правовой); 

 знание своих психофизических 

особенностей; 

 абстрактно-логическое мышление;  

 сформированность 

индивидуального стиля учебной 

деятельности, устойчивых учебных 

интересов и склонностей, 

 умение развивать и управлять 

познавательными процессами 

личности,  

 способность адекватно действовать 

в ситуации выбора на уроке.  

Коммуникативный потенциал: 

 усвоение основ коммуникативной 

культуры личности: умение высказывать 

и отстаивать свою точку зрения; 

 овладение навыками 

неконфликтного общения; 

 способность строить и вести 

общение в различных ситуациях с 

людьми, отличающимися друг от друга 

по возрасту, ценностным ориентациям и 

другим признакам. 

 профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

 

Художественный потенциал: 

 эстетическая культура, 

художественная активность. 

Нравственный потенциал: 

 восприятие и понимание 

ценностей «человек», «личность», 

«индивидуальность», «труд», 

«общение», «коллектив», «доверие», 
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 способность видеть и понимать 

гармонию и красоту, 

 знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и 

искусства,  

 апробация своих возможностей 

в музыке, литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

 

«выбор». Знание и соблюдение традиций 

школы. 

 осознание возможностей, 

достоинств и недостатков собственного 

«Я», овладение приёмами и методами 

самообразования и самовоспитания, 

ориентация на социально ценные формы 

и способы самореализации и 

самоутверждения.  

 готовность объективно оценивать 

себя, отстаивать свою собственную 

позицию, отвечать за свои поступки и 

действия.  

 активность и способность 

проявлять сильные стороны своей 

личности в жизнедеятельности класса и 

школы, умение планировать, готовить, 

проводить и анализировать 

коллективное творческое дело, беседу, 

игру и т.п. 

Физический потенциал 

 Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, 

силы и выносливости;  

 овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

 способность разработать и реализовать индивидуальную программу 

физического совершенствования. 

 

Модель выпускника средней школы 

Ценностный потенциал: 

 восприятие человеческой жизни как 

главной ценности; 

 осмысление понятий: честь, 

долг, ответственность, 

профессиональная гордость, 

гражданственность; 

 честность; 

 целеустремленность; 

 социальная активность. 

Творческий потенциал: 

 профессиональные навыки 

в соответствии с 

личностными запросами и 

задачами, определенными 

для профильных классов, 

навыки поискового 

мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

 знания, умения и навыки, 

соответствующие образовательному 

стандарту школы третьей ступени, 

Коммуникативный потенциал: 

 сформированность 

индивидуального стиля общения;  
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профильного уровня различных 

направлений.  

 память и творческое мышление; 

 наличие желания и готовности 

продолжить обучение после лицея;  

 потребность в углубленном 

изучении избранной области знаний, 

их самостоятельном добывании. 

 овладение разнообразными 

коммуникативными умениями и 

навыками, способами 

поддержания эмоционально 

устойчивого поведения  в 

кризисной жизненной ситуации;  

 способность корректировать в 

общении и отношениях свою и 

чужую агрессию.  

 

Художественный потенциал: 

 умение строить свою 

жизнедеятельность по законам 

гармонии и красоты;  

 потребность в посещении 

театров, выставок, концертов; 

стремление творить прекрасное в 

учебной, трудовой, досуговой 

деятельности, поведении и 

отношениях с окружающими;  

 проявление индивидуального 

своеобразия, восприятии и 

созидании  красоты. 

 

Физический потенциал 

 стремление к физическому 

совершенству;  

 умение подготовить и провести 

подвижные игры и спортивные 

соревнования среди сверстников и 

младших школьников;  

 привычка ежедневно заниматься 

физическими упражнениями и умение 

использовать их  в улучшении своей 

работоспособности и эмоционального 

состояния. 

Нравственный потенциал: 

 осмысление целей и смысла 

своей жизни. Усвоение ценностей 

«отечество», «культура», «любовь», 

«творчество», «самоактуализация» и 

«субъектность»;  

 знание и понимание основных 

положений Конституции Российской 

Федерации; 

 понимание сущности 

нравственных качеств и черт характера 

окружающих людей, толерантность в 

их восприятии, проявление в 

отношениях с ними таких качеств, как 

доброта, честность, порядочность, 

вежливость; 

 адекватная оценка своих 

реальных и потенциальных 

возможностей, уверенность в себе, 

готовность к профессиональному 

самоопределению, самоутверждению 

и самореализации во взрослой жизни; 

 активность в общешкольных и 

классных делах, в работе с младшими 

школьниками. Наличие высоких 

достижений в одном или нескольких 

видах деятельности. 

 

 


