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ВВЕДЕНИЕ 

 

21 мая 2020 года Президент Российской Федера-

ции предложил внести поправки в Закон об образова-

нии в части организации воспитательной системы. Вос-

питание детей рассматривается как стратегический об-

щенациональный приоритет, требующий консолидации 

усилий различных институтов гражданского общества и 

ведомств на федеральном, региональном и муници-

пальном уровнях.  

В настоящее время рабочая программа воспита-

ния — обязательная часть основной образовательной 

программы (ООП) (п. 1 ст. 1 Федерального закона 

от 31.07. 2020 №304-ФЗ).  

С точки зрения отечественной психологии воспи-

тание — это помощь растущему человеку в осознании 

своих собственных устремлений и возможностей, всех 

личностных смыслов социального, в развитии его по-

тенциальных способностей, в развитии его культуры 

мышления и культуры чувств, культуры духовной жиз-

ни и культуры взаимоотношений с разными людьми, 

культуры поведения (И.В. Дубровина). 

Одной из характеристик эффективной воспита-

тельной деятельности является стратегическая устрем-

ленность и долгосрочная перспектива планирования 

процесса воспитания детей. Методологическое обосно-

вание перспективного планирования воспитательного 

процесса содержится в трудах А.С. Макаренко. «Воспи-

тать человека, — подчеркивал Антон Семёнович Мака-

ренко, – значит воспитывать у него перспективные пу-

ти».  
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Воспитание — целенаправленный, организуемый 

и адресный процесс на основе системности и комплекс-

ности. 

Воспитание — это управление процессом разви-

тия личности ребенка через создание благоприятных 

для этого условий. 

Воспитание представляет собой целенаправлен-

ную подготовку молодого поколения к жизни в данном 

и в будущем обществе. 

Воспитание рассматривается как целенаправлен-

ная содержательная профессиональная деятельность 

педагога, содействующая максимальному развитию 

личности ребенка, вхождению ребенка в контекст со-

временной культуры, становлению его как субъекта и 

стратега собственной жизни. 

Воспитание как процесс передачи культурного 

опыта имеет три аспекта, которые традиционно рас-

сматривает педагогическая теория: социально-

нормативный, индивидуально-смысловой и ценностно-

деятельностный. 

Воспитательный процесс — это разворачиваю-

щееся во времени взаимодействие воспитателей и вос-

питанников, в процессе которого реализуются педаго-

гические цели воспитателя и актуальные потребности 

воспитанника в общении, познании, самореализации. 

В основе современной теории воспитания, которая 

должна привести к новому качеству личности, лежат 

следующие идеи: реализм целей воспитания; совмест-

ная деятельность детей и взрослых; самоопределение; 

личностная направленность; коллективизм; готовность 

к восприятию, переработке и передаче информации. 
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Качество воспитания представляет собой соотно-

шение поставленных в этой области целей и реально 

полученных результатов, определенных в соответствии 

с потребностями и перспективами развития личности и 

общества. Качество воспитания оценивается по трем 

основным направлениям: 

1) качество воспитания школьника (как школь-

ник воспитан, какие навыки, знания ребенок приобрел 

в результате участия в воспитательных мероприятиях 

школы, класса, какие ценностные ориентиры были 

сформированы, какой полученный опыт сможет при-

менить в будущей жизни); 

2) качество организации педагогом воспита-

тельного процесса (как педагог организует воспита-

тельный процесс, что лежит в основе написания плана 

воспитательной работы и планируемых мероприятий); 

3) качество созданных в образовательной орга-

низации условий для организации воспитательного 

процесса (материально-техническое оснащение, кадро-

вый состав и др.). 

Оценка качества воспитания школьников: 

1) не является оценкой конкретного ребенка; 

2) производится на основе неперсонифицированных 

диагностических методик; 

3) осуществляется самим педагогическим коллективом 

образовательного учреждения; 

4) используется для выявления проблемного поля 

школьного воспитания и совершенствования воспита-

тельной деятельности педагогов. 
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ГЛАВА 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

Для построения эффективной системы воспита-

тельной работы в современной школе необходимо 

определить приоритетные цели и поставить задачи для 

их достижения. 

 

Актуальные цели современного воспитания 

 

Создать условия для формирования 

у школьников: 

 оптимистического восприятия жизни, оптимизма 

как личностного качества; 

 культуры поведения, умения прогнозировать по-

следствия своих поступков и своего поведения; 

 ответственного отношения к своему здоровью, 

близким людям, к своей жизни, к деятельности; 

 навыков поиска альтернативных решений в ситуа-

ции возникающих трудностей; 

 представлений о нравственных качествах, о нрав-

ственных понятиях «доброта», «вежливость»; 

 необходимых знаний, умений и навыков для 

успешной адаптации в современном мире; 

 чувства собственного достоинства, жизненных це-

лей и путей их решения; 

 умения аргументированно выражать свою точку 

зрения, свою личную позицию, умения строить диалог; 

 чувства самоуважения, высокой самооценки; 

 готовности к постоянному поиску жизненных целей, 

высших ценностей и смыслов бытия, веры в идеалы; 
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 эмоциональной и интеллектуальной независимости 

как основы внутренней свободы и готовности к само-

стоятельным и ответственным жизненным выборам, 

способности противостоять давлению и манипуляции; 

 активной жизненной позиции, целеполагания и 

стремления к реализации личностного потенциала; 

 осознанного чувства принадлежности к общности – 

классному коллективу (формировать «чувство «Мы»); 

 активной гражданской позиции в отношении норм 

поведения в чрезвычайных ситуациях, умения отвечать 

за свои действия и осознавать их влияние на других. 

Создать условия для развития у школьни-

ков: 

 умения понимать свое и чужое эмоциональное со-

стояние; 

 позитивного отношения к сверстникам, к себе, ве-

дущей образовательной деятельности, к жизни; 

 личностных качеств, которые помогут ребенку 

строить отношения со сверстниками и взрослыми, по-

нимать себя и мотивы поступков других людей; 

 навыки конструктивного поведения в конфликтных 

ситуациях, в ситуациях провокации и критики; 

 навыки группового взаимодействия, умения рабо-

тать в команде (группе сверстников), взаимопомощи в 

различных ситуациях общения; 

 способности быть субъектом; 

 способности к рефлексии, осознанию своих дей-

ствий и деятельности на всех этапах обучения; 

 способности осознать и реализовывать внутренние 

мотивы своей деятельности; 
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 способности к самостоятельным действиям, дея-

тельности (способность к целеполаганию, планирова-

нию, проектированию, и рефлексии собственной дея-

тельности); 

 способности к сочувствию, состраданию другому, 

эмпатии;  

 способности поставить себя на место другого чело-

века и понять его состояние; 

 представлений о трудных жизненных ситуациях их 

особенностях, конструктивных и неконструктивных 

стратегиях совладающего поведения; 

 способности находить новые нестандартные (креа-

тивные) решения трудных ситуаций; 

 способности устанавливать причинно-следственные 

связи. 

 

Одной из важнейших характеристик эффективной  

воспитательной деятельности является долгосрочная 

перспектива планирования формирования у детей  

важных жизненных навыков, умений и качеств. 

 

Цели воспитания подвижны, изменчивы,  

имеют конкретно-исторический характер 

 

Постановка целей и задач воспитания невозможна  

без понимания сложившихся, складывающихся 

в социальной действительности  

детской, подростковой, молодежной жизни  

ценностных ориентаций. 
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Образование сегодня — работа со смыслами,  

ценностями, системой отношений человека, с его  

эмоционально-волевой и рефлексивными сферами. 

 

Общей целью воспитания может быть форми-

рование базовой культуры личности как основы 

для дальнейшего развития. 

 

Приоритетные задачи деятельности 

педагогических работников,  

связанных с классным руководством 

 

(Методические рекомендации органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, по орга-

низации работы педагогических работников, осуществля-

ющих классное руководство в общеобразовательных орга-

низациях. 2020 г. Министерство просвещения РФ) 

 

1. Создание благоприятных психолого-

педагогических условий в классе путем гуманизации 

межличностных отношений, формирование навыков 

общения обучающихся, детско-взрослого общения, ос-

нованного на принципах взаимного уважения и взаи-

мопомощи, ответственности, коллективизма и социаль-

ной солидарности, недопустимости любых форм и ви-

дов травли, насилия, проявления жестокости. 

2. Формирование у обучающихся высокого уровня 

духовно-нравственного развития, основанного на при-

нятии общечеловеческих и российских традиционных 

духовных ценностей и практической готовности им сле-

довать. 
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3. Формирование внутренней позиции личности 

обучающегося по отношению к негативным явлениям 

окружающей социальной деятельности, в частности по 

отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым 

сообществам, употреблению различных веществ, спо-

собных нанести вред здоровью человека; культу наси-

лия, жестокости и агрессии, обесцениванию жизни че-

ловека и др. 

4. Формирование у обучающихся активной граж-

данской позиции, чувства ответственности за свою 

страну, причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, включая неприня-

тие попыток пересмотра исторических фактов, в част-

ности, событий и итогов второй мировой войны. 

5. Формирование способности обучающихся реа-

лизовать свой потенциал в условиях современного об-

щества за счет активной жизненной и социальной по-

зиции, использования возможностей волонтерского 

движения, детских общественных движений, творче-

ских и научных сообществ. 

 

Образовательная организация  

обладает большим воспитательным потенциалом  

для формирования личных качеств, умений и навыков,  

ценностных ориентиров детей и молодежи,  

профилактики негативных явлений  

в молодежной среде. 
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ГЛАВА 2. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ —  

ДЕТСКО-ВЗРОСЛАЯ ОБЩНОСТЬ  

 

Имеется несколько подходов к описанию понятия 

детско-взрослой общности. 

В научных трудах Е.И. Исаева, В.И. Слободчикова, 

Е.Н. Степанова, И.Ю. Шустова можно встретить схожие 

взгляды на определение детско-взрослой общности. 

Детско-взрослая общность — это социально педагогиче-

ское явление: первичная контактная группа детей и 

взрослых, выступающих в качестве референтных лиц и 

агентов социализации, возникающая как событийная 

общность, осуществляющая пересечение ценностей и 

смыслов субъектов в совместной деятельности и жизне-

творчестве, которое занимает общее ценностно-

смысловое пространство. 

 

Лишь выполняя определенную роль в коллективе,  

в совместной деятельности с другими детьми  

и взрослыми, ребенок может оценивать себя  

как личность.  

Умение работать сообща, слушать друг друга,  

помогать друг другу — качества,  

которые будут способствовать созданию  

единой команды, коллектива, объединенного  

общей социально значимой деятельностью. 

 

Понятие «детско-взрослая общность» может рас-

сматриваться в двух плоскостях: 

1) как образовательная организация, все члены 

которой находятся в определенных отношениях и уста-
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навливают тактику сотрудничества и взаимопонима-

ния; 

2) как особым образом организованная образова-

тельная среда, способствующая развитию субъектов об-

разовательной деятельности, направленная на совер-

шенствование детско-взрослых отношений, построен-

ных на основе общих интересов к проясняющим собы-

тиям. 

Педагог несет в себе воспитывающий потенциал, 

он влияет на ребенка своими действиями (взаимоотно-

шения с окружающими, речь, поведение, стиль обще-

ния, интересы и т. д.); вносит вклад в процесс социали-

зации ребенка, его воспитание и образование. Личный 

пример взрослого, который находится рядом с ребен-

ком, дает образец для подражания и тем самым активно 

формирует сознание, чувства, убеждения, ценности, 

влияет на мотивацию и активную жизненную позицию. 

Навыки общения — это основные помощники в 

процессе социализации ребенка. Их формирование 

начинается еще в раннем детстве и продолжается на 

протяжении всего периода взросления. 

Навыки эффективного сотрудничества, умение 

решать конфликтные ситуации и учитывать точку зре-

ния своего собеседника являются теми личностными 

результатами, которыми должен овладеть ученик в 

процессе обучения. 

На результат взаимодействия педагога и ребенка 

влияют организаторская деятельность педагога, его 

эмоциональное состояние, коммуникативные умения, 

педагогический такт, умение владеть аудиторией, при-

влекать внимание, поддерживать дисциплину, вызвать 
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интерес, создавать необходимый психологический 

настрой, стиль общения, способность к импровизации. 

По О.С. Газману, существует два направляющих и 

взаимодополняющих «вектора» педагогической под-

держки ребенка. 

Первый «вектор» — педагогическая помощь в 

устранении препятствий, мешающих физическому и 

психическому развитию, общению, успешному продви-

жению в обучении и жизненном самоопределении. 

Второй «вектор» — организация педагогом сов-

местной деятельности в целях развития самостоятель-

ности ребенка в выявлении собственных проблем и 

проектирования их решений. На теоретическом уровне 

эта двунаправленность педагогической поддержки 

фиксируется дополняющими друг друга определения-

ми ее как «деятельности профессиональных педагогов, 

направленной на оказание помощи детям в решении их 

индивидуальных проблем», а также как способ органи-

зации взаимодействия педагога и ученика по выявле-

нию, анализу реальных или потенциальных проблем 

ребенка, совместному проектированию возможного вы-

хода из них. 

Позиция воспитателя как взрослого основывается 

на правиле «трех П»: воспитывающий взрослый строит 

общение с ребенком на основе понимания, принятия и 

признания. 

Понимание означает умение видеть «изнутри», 

умение взглянуть на мир одновременно с двух точек 

зрения: собственной и ребенка. Принятие означает без-

условное положительное отношение к ребенку, его ин-

дивидуальности. Признание — это прежде всего право 

ребенка в решении тех или иных проблем. 
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Основная цель педагогической поддержки  

смысложизненного поиска старшеклассников —  

содействовать обретению или способности  

конструировать ситуации понимания жизни. 

Дополнительная цель — помочь устранить препятствия 

на пути реализации естественной потребности  

переживания осмысленности своей жизни. 

 

В поисках соприкосновения ценностного мира пе-

дагога-воспитателя с ценностными приоритетами детей 

необходимо помнить (по С.Д. Полякову): 

- ценности (общечеловеческие) – основа органи-

зации воспитания; 

- носителями ценностей являются педагоги, 

школьники, родители школьников, администрация, 

местное сообщество, государство и др. 

- необходимо оформлять ценности в образные, 

символические формы; устраивать их яркие, «событий-

ные» принятия, перевод их в разряд личностных (пер-

сонифицированных). 
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ГЛАВА 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

В современном обществе можно наблюдать рост 

внутренней напряженности у молодых людей в связи с 

социально-экономической нестабильностью, негатив-

ным влиянием средств массовой информации, соци-

альных сетей, деструктивных молодежных субкультур. 

Многие дети и подростки не могут распознать манипу-

лятивные технологии, анализировать степень достовер-

ности информации и подлинность ее источников. В 

связи с этим подвергаются влиянию недостоверной ин-

формации и оказываются заложниками чьих-то невер-

ных установок и убеждений. 

Поток информации, который образует современ-

ное информационное поле, создающее фон и условия 

существования и развития личности, порождает следу-

ющие проблемы: 

- взаимодействие личности и информации; реше-

ние проблемы обеспечивает эффективную жизнедея-

тельность и саморазвитие личности в условиях инфор-

мационного поля; 

 - идентификация информации, которая связана с 

реализацией личностных смыслов и умением личности 

дифференцировать информацию не только в соответ-

ствии с личностными смыслами, но и с общечеловече-

скими устоями, сформировавшимися в обществе; 

- противодействие информации, которая мешает 

развитию личности или задает такое направление раз-

вития личности, которое приводит к отрицанию обще-

человеческих ценностей и устоев. 
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Наиболее опасным, с точки зрения вхождения 

в поле экстремисткой активности, является возраст 

от 14 до 22 лет. На это время приходится наложение 

двух важнейших психологических и социальных факто-

ров. В психологическом плане подростковый возраст и 

юность характеризуются развитием самосознания, 

обострением чувства справедливости, поиском смысла 

и ценности жизни. 

Именно в это время подросток озабочен желанием 

найти свою группу, поиском собственной идентичности, 

которая формируется по схеме «мы» — «они». Также 

в подростковом возрасте дети легко поддаются внуше-

нию и манипуляции, так как не имеют своей четкой по-

зиции и мнения, легко соглашаются из-за потребности 

принадлежать к референтной группе сверстников. 

Высокий рост противоправного поведения под-

ростков – от агрессивности в отношении сверстников, 

педагогов, родителей до участия в антиобщественных 

митингах, группового и индивидуального криминоген-

ного поведения – актуализирует внесение изменений в 

организацию профилактической работы отклоняющих-

ся форм поведения. 

Изменяющиеся условия развития и личностного 

становления детей требуют внесения изменений в про-

цесс проектирования воспитательной работы в школе. 

 

Для построения эффективной системы вос-

питательной работы в современной школе 

важно быть в курсе современных молодежных 

тенденций и проблем. 
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Быть в курсе – это значит понимать подростков и  

современную молодежь, знать, о чем мечтают,  

что их тревожит, что увлекает, чем заняты,  

против чего протестуют, какие вопросы волнуют,  

что и кто формирует ценности,  

кто оказывает поддержку. 

 

Помощь педагога юноше (девушке) в ценностном 

самоопределении, по А.В. Мудрику, предполагает: 

- установление взаимных доверительных взаимо-

отношений; 

- направленность педагога на понимание мыслей 

и чувств ребят; 

- знание педагогом психологических (интроверти-

рованность — экстравертированность, рефлексив-

ность — нерефлексивность) и субкультурных особенно-

стей юношей и девушек, влияющих на способ их само-

определения; 

- знание педагогом состояния ежедневной жизни 

старшеклассников.  

 

Педагогическое проектирование 

 

Анализ социально-психологических и педагогиче-

ских проблем, возникающих в школьном образователь-

ном пространстве, показывает, что необходимо глубо-

кое осмысление того, что происходит в этом простран-

стве. 

Проектирование является предметом изучения и 

вспомогательным средством во многих сферах деятель-

ности человека и рассматривается как процесс измене-

ния действительности. В воспитательной деятельности 
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образовательного учреждения значение проектирова-

ния возрастает с каждым днем, так как решение задач 

воспитания невозможно без четкого представления о 

результатах воспитательной деятельности образова-

тельной организации и способах их достижения. Осо-

бенностью использования проектирования в педагоги-

ческой деятельности является смещение позиции с 

«Я ставлю цель» на «Я ищу способы достижения ре-

зультата».  

 

Проект педагогической деятельности —  

это программа реальных действий, в основе которых 

лежит актуальная педагогическая проблема,  

требующая разрешения. 

 

Рассмотрев сущность проектирования, необходи-

мо заметить, что основу любого проекта составляет ло-

гика осуществления деятельности: 

- выявление проблемы; 

- поставка цели и задачи; 

- определение комплекса условий ее решения; 

- прогнозирование ожидаемого результата; 

- планирование действий по достижению наме-

ченной цели; 

- ее реализация; 

- оценка эффективности. 

Воспитательная система школы должна охваты-

вать весь педагогический процесс, интегрируя учебные 

занятия (воспитание на уроке), внеурочную деятель-

ность, систему дополнительного образования. 
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Воспитательная работа в современной 

школе – это: 

- разные виды деятельности, которую выполняет 

ребенок в процессе участия в воспитательных меропри-

ятиях; 

- разнообразные формы работы с детьми и роди-

телями (акции, викторины, дискуссии, конференции, 

конкурсные программы, театрализованные постановки, 

издательская деятельность, литературные постановки, 

социальные проекты и др.); 

- детско-взрослая общность (диалог поколений, 

общение и сотворчество); 

- развитие качеств личности ребенка, жизненных 

навыков и освоение широкого спектра знаний о мире, 

людях, обществе, себе самом; 

- формирование родительских компетенций (по-

вышение психологической грамотности родителей); 

 

Обязательные элементы всех форм воспитатель-

ной работы с детьми: информация, переживания, 

действия. Информация — это то новое и важное, о 

чем узнают обучающиеся, участвуя в том или ином де-

ле. Переживания — это их эмоциональное восприя-

тие информации и всего происходящего, оценка, отно-

шение. Действия — это их совместная (друг с другом и 

взрослыми) деятельность, которая обогащает и разви-

вает. Дети, участвуя в различных видах деятельности, 

познают новое, переживают успехи. Таким образом, 

они приобретают необходимый им социальный опыт и 

одобряемую обществом направленность личности. Лю-

бой участник образовательного события — это действи-
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тельно участник, а не зритель, у каждого свои мысли, 

свои действия, свои переживания.  

Необходимо соблюдать несколько условий для то-

го, чтобы ученик, участвуя в воспитательных мероприя-

тиях, мог приобрести ценный опыт, с возможностью 

применения его в своей жизни. 

1. К ситуации, которая обсуждается с детьми, 

должно быть привлечено детское внимание. 

2. Обсуждение ситуации, использование воспита-

тельных средств, способы подачи материала должны 

быть эмоционально «окрашены», эмоционально насы-

щены. 

3. В любых обсуждаемых темах, проблемам, ситу-

аций с детьми должен быть смысл. 

4. Предлагаемые правила и нормы должны быть 

подкреплены примерами. 

5. Резюмируя итоги дискуссии, лекции, практиче-

ского занятия, информационно-аналитического меро-

приятия с детьми, необходимо помнить, что люди 

больше верят в выводы и умозаключения, к которым 

они пришли сами, особенно после трудностей решения 

проблемной задачи, чем в те, которые они получили в 

готовом виде. 

В качестве вариативных организационных форм 

внеклассных мероприятий, в том числе классных часов, 

рекомендуется использовать игры, дискуссии, социаль-

но-психологические тренинги, кейс-технологии с ис-

пользованием видеозаписей и просмотра видеоматери-

алов, ситуативное моделирование с использованием 

конкретных ситуаций, наглядных примеров с возмож-

ностью восприятия через аудио-, визуальные и кинесте-

тические каналы восприятия.  
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В воспитательном процессе различают  

следующие фазы 

 

Первая фаза — рефлексивная (осмысление); она 

включает в себя переживание жизненных ситуаций, их 

обсуждение, постижение их смыслов и значений. Цель 

воспитания на этом этапе — обращение ребенка к 

смыслам своего существования и деятельности, пони-

мание своей самости как достижение внутреннего со-

гласия, осознание собственного отношения к миру, сво-

его автономного «Я», самобытности. Задачами этой фа-

зы воспитания являются: стимулирование самосозна-

ния воспитанника, определение им своих сильных сто-

рон и перспектив самосовершенствования, включение 

его в разнообразные формы рефлексивной деятельно-

сти, поведения, отношений, стимулирование интереса к 

приобретению информации о себе, овладение рефлек-

сивными и аналитическими умениями; акцентирование 

внимания воспитанника на выявлении закономерно-

стей саморазвития. 

Вторая фаза рассматривается как ценностная и 

характеризуется как фаза осознания. Осмысление и 

осознание ситуаций позволяет оформить смыслы вос-

питанника в систему индивидуальных ценностей, в ре-

зультате чего выстраиваются причинно-следственные 

связи, структура жизненной позиции. 

Третья фаза — проективная (проектирования) 

предполагает самопроектирование и реализацию в со-

циально полезной деятельности. На этой фазе происхо-

дит самоутверждение воспитанника в деятельности 

(или в ее проектировании), благодаря чему деятель-

ность, поведение и общение становятся целостными, 
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прогнозируемыми. На проектной фазе воспитания за-

кладывается основа для свободного, произвольного по-

ведения, для поступка. 

 

Структура и этапы проектировочной  

деятельности в воспитательной работе 

 

Структура процесса проектирования — это связи 

между отдельными шагами (этапами) проектирования. 

Это связи преемственные, когда каждый последующий 

шаг закономерно вытекает из предыдущего и подготав-

ливает наступление следующего. Следовательно, струк-

тура проектирования — это алгоритм проектировочного 

процесса, логика деятельности педагогического проек-

тирования. 

Представляя структуру проектирования, 

В.С. Безрукова выделяет три этапа проектировочной 

деятельности: 

1) моделирование (создание модели) — это разра-

ботка целей, общей идеи создания систем, процессов 

или ситуаций и основных путей их достижения; 

2) проектирование (создание проекта) — даль-

нейшая разработка созданной модели и доведение ее до 

уровня практического использования; 

3) конструирование (создание конструкта) — это 

дальнейшая детализация созданного проекта, прибли-

жающая его для использования в конкретных условиях 

реальными участниками воспитательных отношений. 

Многие авторы, опираясь на вариативные модели 

проектирования воспитательного процесса в школе, 

предлагают следующие этапы проектировочной дея-

тельности в воспитательной работе: 
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1) целеполагание (определение замысла воспита-

тельной деятельности, выявление проблемы, постанов-

ка задач, выбор идей для их решения); 

2) моделирование (разработка и оценка вариантов 

решения, теоретическое представление будущего обра-

за деятельности); 

3) конструирование (определение и обоснование 

условий и средств для достижения цели, разработка 

тактики действий, планирование этапов осуществления 

деятельности); 

4) планирование (составление плана, программы 

реализации обозначенных целей и задач с учетом вы-

явленных условий и средств); 

5) реализация (осуществление запланированного, 

координация действий, оценка процесса через обрат-

ную связь); 

6) анализ (анализ качественных изменений и ре-

флексия деятельности, определение дальнейших 

направлений воспитательной деятельности). 

Автор-составитель данного пособия, изучив раз-

личные модели и алгоритмы проектирования воспита-

тельного процесса в современной школе, предлагает 

следующие этапы: 
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ГЛАВА 4. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Результаты воспитательной деятельности  

никогда не бывают конечными. Результаты воспитания 

лучше всего поддаются описанию не в статистике,  

а в динамике. 

 

Три уровня конечных результатов в области 

воспитания и социализации обучающихся,  

которые могут быть использованы как критерии 

оценки результатов (эффективности)  

классного руководства 
(Методические рекомендации органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, по орга-

низации работы педагогических работников, осуществля-

ющих классное руководство в общеобразовательных орга-

низациях. 2020 г.) 

 

1. сформированность знаний, представлений о си-

стеме ценностей как гражданина России; 

2. сформированность позитивной внутренней пози-

ции личности обучающихся в отношении системы 

ценностей гражданина России; 

3. наличие опыта деятельности на основе системы 

ценностей гражданина России. 

 

Изучение результатов и эффективности  

воспитательного процесса имеет аналитическую,  

контрольно-корректирующую и прогностическую 

функции. 
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Школьная идентичность — один их важнейших 

личностных результатов образования,  

показатель качества воспитательной работы  

и социализации  

 

Школьная идентичность 

По Э. Эриксону, возрастной период 11–20 лет – 

ключевой для приобретения чувства идентичности. Пе-

ред подростком (юношей/девушкой) стоит задача объ-

единения всего, что он знает о себе самом как 

сыне/дочери, школьнике. Все это он должен объеди-

нить в единое целое, осмыслить, связать с прошлым и 

спроецировать на будущее. При удачном протекании 

кризиса подросткового возраста у юношей и девушек 

формируется чувство идентичности, при неблагоприят-

ном — спутанная идентичность, сопряженная с мучи-

тельными сомнениями относительно себя, своего места 

в группе, в обществе, с неясностью жизненной перспек-

тивы. 

Воспитательная работа в 

школе позволяет увидеть 

и глубоко понять, благо-

даря кому или чему 

школьник ощущает себя 

связанным (или не свя-

занным) со школьной 

общностью, что или кто 

рождает в нем причаст-

ность к школе. 

Школьная идентичность ребён-

ка – это переживание и осозна-

ние ребенком своей принадлеж-

ности и причастности к школе. 

Школьная идентичность позво-

ляет увидеть, связывает ли 

школьник свои успехи и дости-

жения (равно как и неудачи) со 

школой, является ли школа для 

него значимым местом или нет. 

Школьная идентичность фор-

мируется в процессе включения 

ребенка школьного возраста в 

определенную деятельность. 
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Ракурс идентичности 

 

Идентификационная  

позиция ребенка в школе 

Место формирования этой  

позиции 

Сын (дочь) своих родителей Специально созданные или 

стихийные ситуации в школе, 

где ребенок ощущает себя 

представителем своей семьи 

(угроза учителем позвонить 

родителю, запись в дневнике 

для родителей, приглашение 

родителей на собрание через 

ученика, привлечение роди-

телей к совместным с детьми 

мероприятиям школы) 

Друг своих школьных това-

рищей (одноклассников) 

Свободное, внешне не регла-

ментированное, непосред-

ственное общение со сверст-

никами и одноклассниками 

Ученик своих учителей Все учебные ситуации, как на 

уроках, так и во внеурочное 

время, взаимодействие с учи-

телем в процессе проектной и 

творческой деятельности. 

Совместное с учителем пла-

нирование нетрадиционных 

форм урока, тьюторское со-

провождение ученика, про-

цесс педагогического настав-

ничества 

Часть классного коллектива 

(гражданин класса). 

У школьников присутствует 

эмоциональное чувство общ-

ности 

Внутри классные события, де-

ла, самоуправление в классе. 
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Часть школьного коллектива 

(гражданин школы) 

Школьные традиционные ме-

роприятия, общешкольные 

события, акции, детские об-

щественные объединения, му-

зеи, клубы 

Гражданин общества Социальные проекты в школе, 

акции и внеклассные меро-

приятия, направленные на 

внешкольную социальную 

среду. 

 

Эгоцентрический подход  

в современном воспитании 

 

Эгоцентрический подход рассматривает органи-

зацию воспитательной деятельности в школе, полагая 

источниками развития индивида фундаментальные, 

базовые потребности человека. 

Суть процесса воспитания: педагог создает соци-

альные условия для реализации школьником базовых 

потребностей, что в свою очередь создает благоприят-

ные внутренние, психологические условия для форми-

рования «Я-концепции» ребенка. 

Понимая потребности ребенка, педагог должен 

строить социально-педагогическую, воспитательную 

систему школы так, чтобы она способствовала созданию 

условий для неосознанного саморазвития и осознанно-

го самосовершенствования школьника. 

Педагог-психолог, классный руководитель, соци-

альный педагог, заместитель директора по воспита-

тельной работе в процессе организации воспитательной 

работы в школе организуют свою профессиональную 

деятельность, направленную на: 
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- укрепление здоровья детей, формирование по-

требности быть здоровым, заботиться о своем здоровье, 

ценностно относиться к своему здоровью; 

- создание условий для формирования у детей 

чувства безопасности и защищенности; 

- создание условий для возможного самовыраже-

ния и самоутверждения в классном, детском коллективе 

школы и сверстников; 

- создание условий для жизненного самоопреде-

ления и поиска школьниками своего профессионально-

го пути. 

Результат воспитания  
с позиции эгоцентрического подхода 

Самоуважение Сформированное у ребенка чув-
ство собственного достоинства, 
высокая самооценка вне зависимо-
сти от личных достижений. 
Позитивная «Я-концепция» — од-
на из главных целей воспитания с 
позиции данного подхода  

Самопринятие Убежденность перед собой в за-
конности и ответственности соб-
ственного бытия, внутренней гар-
монии, принятие разных образов 
«Я», своей психофизиологии, осо-
бенностей внешности и индивиду-
альности. 

Знание себя Понимание себя, своих потребно-
стей, психофизиологических ха-
рактеристик, темперамента, харак-
тера, способностей, мотивов соб-
ственного поведения. 

Признание и приня-
тие окружающей дей-
ствительности, внеш-
него «образа мира», 
бытия других, пози-

Уверенность в том, что окружаю-
щий мир гармоничен, целесообра-
зен, справедлив и имеется свой 
смысл для жизни в этом мире. 
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тивное мироощуще-
ние 
Способность к рефлек-
сии 

Умение понимать себя, наблюдать 
за собой, оценивать себя, управ-
лять собой, понимать свои чувства 
и эмоции. 

Способность к сочув-
ствию и состраданию 

Способность поставить себя на ме-
сто другого, понять его состояние, 
чувства, эмоции, причины поступ-
ков и мотивы. 

Активность Способность не просто реагировать 
на внешние раздражители, выпол-
нять определенную деятельность, 
но и творчески преобразовывать 
реальность, нацеленность на пре-
одоление жизненных проблем, 
стрессоустойчивость, оптимизм, 
волевая саморегуляция. 
Воспитанная активность — это 
стремление к достижению цели. 

Готовность к постоян-
ному поиску жизнен-
ных целей, высших 
ценностей и смыслов 
бытия, веры в идеалы, 
самоопределение в 
действии, готовность к 
самосовершенствова-
нию. 

Признак личной зрелости. 

Включенность в 
настоящее, способ-
ность получать удо-
вольствие от жизни, 
радоваться, быть 
счастливым.  

Приобретается в глубоком детстве, 
детском саду, подкрепляется в 
школе, становится осознанным 
принципом восприятия жизни. 
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Приложение 1 

 

Анкета для классного руководителя  

по самооценке уровня профессиональной  

компетентности  

в организации воспитательного процесса класса 

 

Вам предлагается обозначить уровень профессиональ-

ных затруднений в методике и практике организации 

воспитательного процесса в классе, указав степень за-

труднения в одной из колонок: 

1 – постоянно испытываю затруднения 

2 – иногда испытываю затруднения 

3 – не испытываю затруднений 

4 – готов к обмену практическим опытом по данному 

вопросу. 

 

Наименование  
деятельности 

Уровень затруднений 
1 2 3 4 

1. Планирование воспита-
тельной работы в классе 

    

2. Умение поставить цель и 
задачи воспитательной рабо-
ты 

    

3. Выбор эффективных форм 
воспитательной работы 

    

4. Знание современных вос-
питательных технологий 

    

5. Введение инновационных 
форм в практику 

    

6. Использование современ-
ных воспитательных техноло-
гий в практике 

    

7. Знание возрастной детской 
психологии 
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8. Работа со школьниками 
«группы риска» 

    

9. Методика работы с родите-
лями 

    

10. Проведение родительских 
собраний, в том числе в аль-
тернативной форме 

    

11. Индивидуальная работа с 
учащимися 

    

12. Методика проведения 
классных часов 

    

13. Информационное обеспе-
чение классных часов 

    

14. Знание эффективных 
форм работы с детьми 

    

15. Организация участия де-
тей в общешкольном меро-
приятии 

    

16. Методика и система воспи-
тательной работы в классе 

    

17. Методика разрешения 
конфликтных ситуаций 

    

18. Диагностика уровня вос-
питанности 

    

19. Составление авторской 
воспитательной программы, 
проекта 

    

20. Ведение документации 
классного руководителя 

    

21. Прогнозирование возмож-
ных трудностей у школьников 
в освоении образовательной 
программы, социализации и 
адаптации к школе 

    

22. Разработка профилакти-
ческих мероприятий для 
трудных подростков 
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Карта анализа результативности события 

(мероприятия) 

(Контроль воспитательного процесса: современные 

подходы, формы и методы: метод. пособие / под ред. 

Е.Н. Степанова. М.: Центр «Педагогически поиск», 

2014. 176 с.) 

 

№ Структурные элементы и их показатели 
Баллы 

(макс.5) 
1. Тема и цель мероприятия 

- актуальность темы 
- цель обоснованна, конкретна, диагно-
стична, имеет адресность, реальна (дости-
жима); 
- соответствие темы и целей возрастным 
особенностям и уровню развития участни-
ков 

 

2. Содержание мероприятия и его 
структура 
- формирование положительной мотивации 
деятельности и психологической готовно-
сти участников к включению в деятель-
ность; 
- соответствие содержания возрасту и уров-
ню развития участников; 
- новизна содержания; 
- личностная значимость содержания для 
участников; 
- оптимальное сочетание рациональной и 
эмоциональной информации; 
- логическая последовательность составных 
элементов; 
- возможность для развития и закрепления 
социально значимых мотивов поведения и 
установок. 

 

3. Форма 
- целесообразность применения выбранной 
формы; 
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- соответствие выбранной формы содержа-
нию мероприятия, возрасту участников и 
основным требованиям, предъявляемым к 
данной форме. 

4. Деятельность участников 
- активная заинтересованность; 
- продуктивность. 

 

5. Деятельность педагога (педагога-
психолога), классного руководителя 
- способность вызвать интерес участников; 
- умение владеть аудиторией; 
- создание необходимого психологического 
настроя; 
- организаторские умения; 
- педагогический такт; 
- способность поддерживать дисциплину; 
- эмоциональное состояние; 
- стиль общения; 
- способность к импровизации. 

 

6. Применяемые методы, технические 
средства, наглядность, используемые 
атрибуты и ритуалы 
Их соответствие: 
- содержанию; 
- задачам мероприятия; 
- возрасту и уровню развития участников. 

 

7. Организационный аспект 
- выдержанность основных элементов 
структуры мероприятия: начала, основной 
части, заключения; 
- оптимальная продолжительность меро-
приятия; 
- целесообразность и эстетичность оформ-
ления; 
- соответствие хода мероприятия задуман-
ному плану. 

 

 Итого  
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Приложение 2 

 

Критерии эффективности  

процесса деятельности, связанной  

с классным руководством 

 

(Методические рекомендации органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, по орга-

низации работы педагогических работников, осуществля-

ющих классное руководство в общеобразовательных орга-

низациях. 2020 г.) 

 

К критериям эффективности процесса деятельности, 

связанной с классным руководством, относятся: 

 комплексность как степень охвата в воспитатель-

ном процессе направлений, обозначенных в норма-

тивных документах; 

 адресность как степень учета в воспитательном 

процессе возрастных и личностных особенностей 

детей, характеристик класса; 

 инновационность как степень использования но-

вой по содержанию и формам подачи информации, 

личностно значимой для современных обучающих-

ся, интересных для них форм и методов взаимодей-

ствия, в том числе интернет-ресурсов, сетевых со-

обществ, ведение блогов и т. д. 

 системность как степень вовлеченности в решение 

воспитательных задач разных субъектов воспита-

тельного процесса. 
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Для проектирования целенаправленной и 

продуктивной системы воспитательной работы 

в классе необходимо: 

1. Изучить потребности и интересы детей. 

2. Изучить запросы родителей на проведение воспита-

тельной работы со школьниками. 

3. Знать актуальные проблемы современной молодежи, 

риски, с которыми могут столкнуться дети в реаль-

ной и виртуальной жизни. 

4. Выяснить особенности семейной ситуации развития 

ребенка, воспитательный потенциал родителей и ха-

рактер детско-родительских взаимоотношений. 

5. Определить перспективы развития классного кол-

лектива и отдельного ученика класса. 

Целевые ориентиры для классного руково-

дителя: 

1. Изучить социально-психологические характеристики 

детей классного коллектива. 

2. Определить задачи для организации целенаправ-

ленной деятельности по сплочению и развитию 

классного коллектива. 

3. Выявить детей, которые нуждаются в особом внима-

нии (психолого-педагогической поддержке, коррек-

ции и профилактике), определить направления, по 

которым будет проводиться перечисленная деятель-

ность. 

4. Выбрать альтернативные формы проведения профи-

лактических мероприятий в зависимости от актуаль-

ных проблемных ситуаций класса и отдельных детей. 

Классному руководителю необходимо учитывать важный  

неоспоримый факт – ребенок, находящийся в классном  

коллективе, находится под прямым влиянием семьи. 
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ты
 д

о
л

ж
н

ы
 у

ч
а

ст
в

о
в

а
ть

 в
 р

а
ск

р
ы

-
ти

и
 о

д
н

о
й

 и
д

еи
. 

М
у

зы
к

а
л

ь
н

о
е 

со
п

р
о

в
о

ж
д

е-
н

и
е 

«
о

ж
и

в
л

я
ет

»
, 

п
р

и
д

а
ет

 с
в

о
ео

б
р

а
зн

ы
й

 к
о

-
л

о
р

и
т 

п
о

в
ес

тв
о

в
а

н
и

ю
. 

 
«

Б
е

н
е

ф
и

с
 ч

и
т

а
т

е
л

я
»

 —
 э

то
 м

е-
р

о
п

р
и

я
ти

е 
п

о
св

я
щ

ен
о

 л
у

ч
ш

е
м

у
 

ч
и

та
те

л
ю

. 
 

Ч
и

та
те

л
ь

, 
в

 ч
ес

ть
 к

о
то

р
о

го
 п

р
о

х
о

-
д

и
т 

б
ен

е
ф

и
с,

 о
б

я
за

те
л

ь
н

о
 в

ы
ст

у
п

а
-

ет
 п

е
р

е
д

 с
о

б
р

а
в

ш
и

м
и

ся
, 

р
а

сс
к

а
з

ы
-

в
а

я
 о

 с
еб

е
 и

 п
р

о
ч

и
та

н
н

ы
х

 к
н

и
га

х
. 

З
а

р
а

н
ее

 м
о

ж
н

о
 о

ф
о

р
м

и
ть

 к
н

и
ж

-
н

у
ю

 в
ы

ст
а

в
к

у
 л

ю
б

и
м

ы
х

 к
н

и
г 

ч
и

т
а

-
те

л
я

 

8
–

13
 л

ет
 

П
о

в
ы

ш
ен

и
е 

са
м

о
о

ц
ен

к
и

 р
еб

ен
к

а
, 

п
о

д
д

е
р

ж
к

а
 

ч
и

та
те

л
ь

ск
о

го
 и

н
те

р
ес

а
 р

еб
ен

к
а

, 
ф

о
р

м
и

р
о

-
в

а
н

и
е 

и
н

те
р

ес
а

 к
 ч

те
н

и
ю

 ч
е

р
ез

 к
о

н
к

р
ет

н
ы

й
 

п
р

и
м

ер
. 

«
В

е
ч

е
р

 к
н

и
г
и

»
 п

о
св

я
щ

а
ет

ся
 ф

а
к

-
та

м
 и

 с
о

б
ы

ти
я

м
, 

и
зл

о
ж

ен
н

ы
м

 
в

 п
р

о
и

зв
е

д
ен

и
я

х
 п

е
ч

а
ти

, 
а

 т
а

к
ж

е 
ж

и
зн

и
 и

 д
е

я
те

л
ь

н
о

ст
и

 а
в

то
р

о
в

. 
 

В
еч

ер
 к

н
и

ги
 л

у
ч

ш
е 

в
се

го
 с

о
п

р
о

-

14
–

17
 л

ет
 

Р
а

зв
и

ти
е 

тв
о

р
ч

ес
к

и
х

 с
п

о
со

б
н

о
ст

ей
 р

еб
ен

к
а

, 
см

ы
сл

о
в

о
го

 ч
те

н
и

я
 и

 ч
и

та
те

л
ь

ск
о

го
 и

н
те

р
е-

са
. 



  в
о

ж
д

а
ть

 м
у

зы
к

о
й

 и
л

и
 н

о
м

е
р

а
м

и
 

х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

й
 с

а
м

о
д

е
я

те
л

ь
н

о
ст

и
, 

п
о

д
о

б
р

а
н

н
ы

м
и

 с
 у

ч
ет

о
м

 т
ем

ы
 

и
 п

р
и

в
л

ек
а

я
 п

р
о

ф
ес

си
о

н
а

л
о

в
 

(п
о

 в
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
) 

«
Т

е
а

т
р

 к
н

и
г
и

»
–

 о
д

н
а

 и
з 

эф
ф

е
к

-
ти

в
н

ы
х

 ф
о

р
м

 р
а

б
о

ты
 с

 к
н

и
го

й
 

7
–

11
 л

ет
 

С
 п

о
м

о
щ

ь
ю

 к
у

к
о

л
 м

о
ж

н
о

 э
м

о
ц

и
о

н
а

л
ь

н
ее

, 
н

а
гл

я
д

н
ее

, 
д

о
х

о
д

ч
и

в
е

е 
р

а
сс

к
а

за
ть

 о
 п

и
са

т
е

-
л

е,
 е

го
 т

в
о

р
ч

ес
тв

е,
 р

ек
о

м
е

н
д

о
в

а
ть

 к
н

и
ги

. 
К

у
-

к
о

л
ь

н
ы

й
 т

еа
тр

 в
 д

е
тс

к
о

й
 б

и
б

л
и

о
те

к
е

 в
ы

ст
у

-
п

а
ет

 к
а

к
 и

гр
о

в
а

я
 ф

о
р

м
а

 р
а

б
о

ты
 с

 к
н

и
го

й
. 

 
«

Л
и

т
е

р
а

т
у

р
н

о
е

 п
у

т
е

ш
е

с
т

в
и

е
»

 
–

 и
гр

а
, 

к
о

то
р

а
я

 п
р

о
в

о
д

и
тс

я
 

п
о

 к
р

а
ев

е
д

ч
ес

к
о

й
, 

ге
о

гр
а

ф
и

ч
ес

к
о

й
, 

и
ст

о
р

и
ч

ес
к

о
й

, 
н

а
у

ч
н

о
-п

о
п

у
л

я
р

н
о

й
 

и
 х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
й

 л
и

те
р

а
ту

р
е

. 
 

О
б

я
за

те
л

ь
н

ы
й

 э
л

ем
ен

т 
л

и
те

р
а

ту
р

-
н

о
го

 п
у

те
ш

ес
тв

и
я

 —
 к

а
р

та
 и

л
и

 с
х

е-
м

а
 м

а
р

ш
р

у
та

. 
П

у
те

ш
ес

тв
и

я
 м

о
гу

т 
б

ы
ть

 о
ч

н
ы

м
и

 и
 з

а
о

ч
н

ы
м

и
. 

 

10
–

13
 л

ет
 

Ф
о

р
м

и
р

о
в

а
н

и
е 

ч
и

та
те

л
ь

ск
о

го
 и

н
те

р
ес

а
, 

п
о

-
тр

еб
н

о
ст

и
 в

 с
м

ы
сл

о
в

о
м

 ч
те

н
и

и
. 

Р
а

зв
и

ти
е 

п
о

зн
а

в
а

те
л

ь
н

о
го

 и
н

те
р

ес
а

, 
к

р
е

а
-

ти
в

н
о

го
 м

ы
ш

л
ен

и
я

 и
 э

р
у

д
и

ц
и

и
. 

 

«
Ч

а
с

 и
н

т
е

р
е

с
н

о
й

 к
н

и
г
и

»
 –

 о
т-

л
и

ч
и

е
 з

д
ес

ь
 б

у
д

е
т 

в
 в

ы
б

о
р

е 
са

м
о

й
 

к
н

и
ги

. 
 

К
н

и
га

 д
о

л
ж

н
а

 б
ы

ть
 н

е
 н

о
в

о
й

, 
а

 н
ез

а
сл

у
ж

ен
н

о
 з

а
б

ы
то

й
 и

л
и

 п
р

о
-

ст
о

 и
н

те
р

ес
н

о
й

, 
н

о
 в

ы
ш

ед
ш

ей
 

7
–

12
 л

ет
 

Ф
о

р
м

и
р

о
в

а
н

и
е 

ч
и

та
те

л
ь

ск
о

го
 и

н
те

р
ес

а
, 

п
о

-
тр

еб
н

о
ст

и
 в

 ч
те

н
и

и
. 



  в
 с

в
ет

 р
а

н
ь

ш
е

 
«

Д
Д

»
 —

 д
и

с
к

у
с

с
и

о
н

н
ы

й
 д

е
н

ь
 –

 
эт

о
 д

ен
ь

, 
в

 т
е

ч
ен

и
е 

к
о

то
р

о
го

 н
а

 б
а

-
зе

 ш
к

о
л

ы
 о

тк
р

ы
в

а
ет

ся
 к

о
м

п
л

ек
с 

д
и

ск
у

сс
и

о
н

н
ы

х
 п

л
о

щ
а

д
о

к
 –

 п
е

д
а

-
го

ги
ч

ес
к

и
х

, 
р

о
д

и
те

л
ь

ск
и

х
, 

со
в

-
м

ес
тн

ы
х

 

П
ед

а
го

ги
, 

 
р

о
д

и
те

л
и

, 
ст

а
р

ш
ек

л
а

с-
сн

и
к

и
 

В
о

 в
р

ем
я

 р
а

б
о

ты
 д

и
ск

у
сс

и
о

н
н

ы
х

 п
л

о
щ

а
д

о
к

 
м

о
ж

н
о

 о
б

су
ж

д
а

ть
 п

о
в

е
д

е
н

ч
ес

к
и

е,
 н

р
а

в
-

ст
в

ен
н

ы
е,

 с
о

ц
и

а
л

ь
н

ы
е 

п
р

о
б

л
ем

ы
. 

У
ч

а
ст

в
у

я
 в

 р
а

б
о

те
 д

и
ск

у
сс

и
о

н
н

о
й

 п
л

о
щ

а
д

к
и

, 
р

еб
ен

о
к

 м
о

ж
е

т 
о

в
л

а
д

ет
ь

 у
м

ен
и

е
м

 п
р

о
д

у
к

-
ти

в
н

о
 о

б
щ

а
ть

ся
 и

 в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
о

в
а

ть
, 

у
ч

и
-

ты
в

а
ть

 п
о

зи
ц

и
и

 д
р

у
ги

х
 у

ч
а

ст
н

и
к

о
в

, 
э

ф
ф

е
к

-
ти

в
н

о
 р

а
зр

еш
а

ть
 к

о
н

ф
л

и
к

ты
, 

я
сн

о
, 

л
о

ги
ч

е-
ск

и
 и

 т
о

ч
н

о
 и

зл
а

га
ть

 с
в

о
ю

 т
о

ч
к

у
 з

р
ен

и
я

. 
 

К
о

н
к

у
р

с
 с

о
з

д
а

т
е

л
е

й
 с

о
ц

и
а

л
ь

-
н

о
й

 р
е

к
л

а
м

ы
 и

 а
н

т
и

р
е

к
л

а
м

ы
 

15
–

17
 л

ет
 

П
р

и
в

л
е

ч
ь

 в
н

и
м

а
н

и
е 

ш
к

о
л

ь
н

и
к

о
в

 к
 с

о
ц

и
а

л
ь

-
н

ы
м

 п
р

о
б

л
е

м
а

м
. 
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