
Приложение

Кластерный анализ ведущих факторов, оказывающих влияние
на результативность системы воспитания и социализации обучающихся

муниципальной системы образования города Омска

В Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»
от  31.07.2020  № 304-ФЗ (последняя  редакция)  воспитание  определяется  как
«деятельность,  направленная  на  развитие  личности,  создание  условий  для
самоопределения  и  социализации  обучающихся  на  основе  социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и
норм  поведения  в  интересах  человека,  семьи,  общества  и  государства,
формирование  у  обучающихся  чувства  патриотизма,  гражданственности,
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону
и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,
бережного  отношения  к  культурному  наследию  и  традициям
многонационального  народа  Российской Федерации,  природе  и  окружающей
среде»1.  Таким  образом,  школа  является  самостоятельным,  полноценным
участником воспитательного процесса.

Воспитание  –  это  комплексный  многоаспектный  процесс,  в  котором
помимо системы образования участвуют семья, общество, государство. Более
того, воспитание как педагогически организованный процесс осуществляется в
условиях  неизбежных  противоречий  между  ценностными  установками,
транслируемыми  различными  субъектами  социализации.  На  результатах
воспитания  сказывается  социально-экономический,  этнокультурный,
социокультурный,  технологический  и  цифровой  контексты  развития
современных детей.  Тем не  менее,  система образования  нуждается в  оценке
эффективности воспитательной деятельности.

Необходимы  инструменты,  позволяющие  оценивать  и  осуществлять
мониторинг  качества  организации  воспитательной  работы  и  результатов
воспитания.  Систематическое  анкетирование  участников  образовательных
отношений с использованием апробированного инструментария,  доказавшего
свою эффективность, на уровне образовательной организации, муниципалитета
и региона, позволит оценить качество и определить результаты воспитательной
работы школы. Важно подчеркнуть, что при этом не оцениваются результаты
воспитания  отдельных  обучающихся.  Речь  идет  исключительно  об  оценке
результатов групп школьников – от коллектива класса или школы до учащихся
определенного  возраста  в  целом  по  России.  Важное  значение  имеет  также
выделение контекстных особенностей образовательных организаций, которые
связаны  с  результатами  воспитательной  работы.  Учет  контекста,  в  котором

1  Федеральный  закон  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  образовании  в
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020 № 304-ФЗ (последняя
редакция) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/
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работает  образовательная  организация,  выделение  групп  школ,  имеющих
общие  характерные  особенности,  способствует  более  точной  интерпретации
результатов  оценки  и  позволяет  поддерживать  адресность  разрабатываемых
рекомендаций.

Оценка  воспитательной  работы  не  должна  превращаться  в  рейтинг
образовательных  организаций.  Она  направлена  на  постоянное  развитие
воспитательной  среды,  постепенное  улучшение  ситуации  без  элементов
соревнования,  часто  сопровождающихся  резким  «улучшением»  показателей
 в ущерб реальной работе.

Воспитание  детей  и  молодежи  не  может  полностью  осуществляться
только силами образовательных организаций. Необходимо активно включать в
этот  процесс  семью,  учреждения  культуры,  спорта,  молодежной  политики,
социальной  защиты,  СМИ,  общественные  организации  и  объединения,
традиционные религиозные конфессии. В этой связи необходимо выстраивать
эффективное межведомственное и межуровневое взаимодействие. Кроме того,
при  формировании  региональных  программ и  стратегий  воспитания  следует
учитывать  необходимость  непрерывности  и  преемственности  процесса
воспитания,  что  должно  находить  отражение  в  планируемых  результатах,
подходах,  принципах,  формах,  методах,  средствах  воспитания  и
педагогического  сопровождения  на  различных  уровнях  образования.  На
практике  преемственность  обеспечивается  единством  и  согласованностью
ценностно-целевых оснований воспитания на всех уровнях образования.

Таким  образом,  мониторинг  результатов реализации  программы
воспитания в школе должен:

- опираться на объективные данные, собранные с помощью валидного и
апробированного инструментария;

-  основываться  на  сотрудничестве  всех  уровней  управления
образованием, семей обучающихся, заинтересованных ведомств и организаций;

-  ориентироваться  на  повышение  результативности  воспитательной
работы на основе анализа данных мониторинга воспитательных результатов;

-  выявлять  и  распространять  лучшие  практики  организации
воспитательной  работы  на  школьном,  муниципальном,  региональном  и
федеральном уровнях;

-  осуществлять  профилактику  социально  негативных  явлений  и
деструктивного поведения в среде подростков и обучающейся молодежи.

В рамках региональной системы организации воспитания обучающихся
рассматриваются следующие треки:

- формирование ценностных ориентаций обучающихся;
- профилактика деструктивного поведения обучающихся.



Трек 1 «Формирование ценностных ориентаций обучающихся»

Компонент Позиции оценивания
Цели и задачи  по формированию ценностных ориентаций

обучающихся.
Показатели
мониторинга

 по  сформированности  ценностных  ориентаций,
связанных  с  жизнью,  здоровьем  и  безопасностью
человека;

 по  сформированности  ценностных  ориентаций  в
области социального взаимодействия;

 по  сформированности  ценностных  ориентаций
личностного развития.

Мероприятия,
меры,
управленческие
решения

 меры  по  повышению  уровня  сформированности
ценностных ориентаций обучающихся;

 меры,  направленные  на  развитие  сотрудничества
субъектов системы воспитания;

 меры  по  повышению  педагогической  культуры
родителей  (законных  представителей)
обучающихся;

 меры  по  повышению  качества  работы  классных
руководителей с учётом сформированности знаний
и  представлений  обучающихся  о  системе
ценностей.

Трек 2 «Профилактика деструктивного поведения обучающихся»

Компонент Позиции оценивания
Цели и задачи  по  профилактике  деструктивного  поведения

обучающихся.
Показатели
мониторинга

 по  выявлению  групп  социального  риска  среди
обучающихся;

 по выявлению ОО с высокой долей обучающихся,
подвергающихся буллингу;

 по  профилактике  деструктивного  поведения
обучающихся.

Мероприятия,
меры,
управленческие
решения

 принятие  мер  в  группах социального  риска  среди
обучающихся;

 принятие  мер  профилактики  деструктивного
поведения обучающихся;

 принятие мер профилактики буллинга.



ТРЕК  1.  Мониторинг  формирования  ценностных  ориентаций
обучающихся на уровне муниципальной системы образования

Отечественная школа всегда уделяла внимание воспитанию, опираясь на
духовные  и  нравственные  ориентиры,  которые  заданы  самой  историей  и
культурой  нашей  страны.  Вместе  с  тем  для  повышения  эффективности
воспитательной работы, выявления и распространения лучших практик в этой
области,  организации  мониторинга  ее  качества  необходимы  ясно
сформулированные  целевые  ориентиры,  с  которыми  можно  соотносить
используемые методики воспитания и достигнутые результаты. Прозрачность
целей воспитания и четкое формулирование ожидаемых результатов позволят
избежать  формализма  в  организации  воспитательной  работы,  использовать
современные управленческие  подходы.  Результаты воспитания  должны быть
поняты  и  приняты  обучающимися  и  их  родителями,  школой,  обществом,
государством, достижимы и измеримы. Они связаны с приобщением учеников
к  системе  традиционных  российских  духовно-нравственных  и  культурно-
исторических  ценностей.  Ценности  представляют  собой  мотивационную
основу деятельности человека, его отношения к миру, обществу и самому себе,
основу взаимодействия людей в обществе.

На государственном уровне система традиционных российских духовно-
нравственных  ценностей,  которые  законодательно  провозглашены  основой
воспитания  граждан,  фиксируется  рядом  документов.  Это  Конституция
Российской  Федерации2,  Стратегия  национальной  безопасности  Российской
Федерации  до  2030  года3,  Стратегия  развития  воспитания  в  Российской
Федерации на период до 2025 года4, Стратегия государственной национальной
политики РФ на период до 2025 года5,  Основы государственной культурной
политики6,  Доктрина информационной безопасности  Российской Федерации7,

2  Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием  12.12.1993  с
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/

3  Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2030 года.  Утв.  Указом
Президента  РФ  от  02.07.2021  №  400  «О  Стратегии  национальной  безопасности  Российской
Федерации» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/

4  Распоряжение  Правительства  РФ  от  29.05.2015  №  996-р  «Об  утверждении  Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» [Электронный ресурс]. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180402/

5  Стратегия  государственной  национальной  политики  РФ  на  период  до  2025  года.  Указ
Президента  Российской  Федерации  от  06.12.2018  №  703)  [Электронный  ресурс].  URL:
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102161949

6  Основы  государственной  культурной  политики.  Утв.  Указом  Президента  Российской
Федерации от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»
[Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/39208

http://kremlin.ru/acts/bank/39208
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Концепция  внешней  политики  Российской  Федерации8,  Стратегия  научно-
технологического развития Российской Федерации9;  УКАЗ Президента РФ «Об
утверждении  Основ  государственной  политики  по  сохранению  и  укреплению
традиционных  российских  духовно-нравственных  ценностей»10;  в  федеральных
государственных  образовательных  стандартах  описаны  ожидаемые
воспитательные  результаты  в  формате  портретов  выпускника,  а  также
личностные  результаты  освоения  программ начального,  основного,  среднего
общего образования.

В обновленных ФГОС начального и основного общего образования четко
зафиксирован  именно  ценностный  подход  к  определению  личностных
результатов. Так,  результаты  освоения  программ  начального  общего
образования  должны  отражать  «готовность  обучающихся  руководствоваться
ценностями  и  приобретение  первоначального  опыта  деятельности  на  их
основе»11,  а  результаты освоения программ основного общего образования –
«готовность  обучающихся  руководствоваться  системой  позитивных
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее  основе и в
процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности»12.

Тем  самым  федеральные  государственные  образовательные  стандарты
закрепляют  формирование  значимой  ценностной  системы  (позитивных
ценностных  ориентаций,  ценностно-смысловых  установок)  в  качестве
результата  образования,  что  позволяет  использовать  ценностно-
ориентированный  подход  при  оценке  качества  организации  воспитательной
работы и ее результатов.

7  Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Утв.  Указом Президента
Российской  Федерации  от  5  декабря  2016  года  №  646 [Электронный  ресурс].  URL:
https://docs.cntd.ru/document/420384668?marker=6520IM

8  Концепция  внешней политики  Российской Федерации.  Утв.  Указ  Президента  Российской
Федерации  от  30.11.2016  г.  №  640  «Об  утверждении  Концепции  внешней  политики  Российской
Федерации» [Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41451

9  Стратегия  научно-технологического  развития  Российской  Федерации.  Утв.  Указом
Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41449

10  УКАЗ  Президента  РФ  «Об  утверждении  Основ  государственной  политики  по  сохранению  и
укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» № 809 от 09.11.22

11  Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  31.05.2021  №  286  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования»  (Зарегистрирован  05.07.2021  №  64100)  [Электронный  ресурс].  URL:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028

12  Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  31.05.2021  №  287  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования»  (Зарегистрирован  05.07.2021  №  64101)  [Электронный  ресурс].  URL:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027
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Проанализировав  и  обобщив  действующие  нормативные  документы,
определяющие приоритеты государственной политики Российской Федерации,
в  том  числе  в  сфере  воспитания,  а  также  современные  научные  подходы,
рассматривающие  воспитание  как  процесс  формирования  ценностно-
смысловых  установок,  можно  выделить  три  основные  группы  наиболее
значимых ценностных ориентаций для построения системы показателей.

К первой группе можно отнести ценностные ориентации,  связанные с
жизнью, здоровьем и безопасностью человека, включая ценность человеческой
жизни, прав и свобод, ориентацию на здоровый и экологический образ жизни,
безопасный  для  человека  и  окружающей  среды,  уважение  закона  и
правопорядка.

Вторая группа включает ценностные ориентации в области социального
взаимодействия:

- это ценность семьи и семейных традиций;
-  коллективизм,  взаимопомощь,  взаимоуважение,  отзывчивость,

понимание и сопереживание чувствам других людей;
- уважение к истории, культуре и духовным традициям своего народа и

своего края;
- осознание этнической и национальной принадлежности;
-  уважение  исторических,  культурных  и  духовно-нравственных

достижений и ценностей многонационального народа Российской Федерации,
неприятие в межнациональном общении идеологии национализма, ксенофобии,
дискриминации;

- уважение конфессиональных традиций, ориентация на общий духовно-
нравственный потенциал основных мировых религий;

-  ориентация  на  благополучие,  процветание,  свободу  и  независимость
России,  ответственность  за  свою  Родину  перед  прошлыми,  нынешними  и
будущими поколениями, готовность к мирному созиданию и защите Родины;

- осознание себя частью мирового сообщества, целостный взгляд на мир в
его  органическом  единстве  и  разнообразии  природы,  народов,  культур  и
религий.

К третьей группе можно отнести ценностные ориентации личностного
развития,  такие  как  ценность  образования  и  труда,  творчества  и
самореализации,  ориентация  на  осознанный выбор профессии,  нравственные
ценности в поведении и в оценке собственных поступков и поступков других
людей,  стремление  к  исполнению  нравственного  долга  перед  самим  собой,
своей семьей и своим Отечеством, ориентация на эстетические ценности.

Цели  и  задачи  по  формированию  ценностных  ориентаций
обучающихся в контексте рабочей программы воспитания в школе

Примерная  рабочая  программа  воспитания  для  общеобразовательных
организаций  (образовательных  организаций,  реализующих  образовательные
программы  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего



образования)  (далее  –  Примерная  программа),  предусматривает  обеспечение
процесса разработки рабочей программы воспитания на основе Федерального
закона  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»13,  с  учетом  Стратегии  развития  воспитания  в  Российской
Федерации на период до 2025 года14 и Плана мероприятий по ее реализации в
2021–2025 годах,  федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее –
ФГОС). 

Примерная  программа  предназначена  для  использования  в  качестве
основы при разработке в школе рабочей программы воспитания.

Программа является методическим документом, определяющим комплекс
основных  характеристик  воспитательной  работы,  осуществляемой  в  школе,
разрабатывается с учетом государственной политики в области образования и
воспитания.

Программа  основывается  на  единстве  и  преемственности
образовательного  процесса  на уровне общего и среднего  профессионального
образования,  соотносится  с  примерными рабочими программами воспитания
для образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования и среднего профессионального образования.

Программа  предназначена  для  планирования  и  организации  системной
воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных
результатов  образования,  определенных  ФГОС;  разрабатывается  и
утверждается  с  участием  коллегиальных органов  управления  школой (в  том
числе  советов  обучающихся),  советов  родителей;  реализуется  в  единстве
урочной  и  внеурочной  деятельности,  осуществляемой  совместно  с  семьей  и
другими участниками образовательных отношений, социальными институтами
воспитания;  предусматривает  приобщение  обучающихся  к  российским
традиционным  духовным  ценностям,  включая  культурные  ценности  своей
этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Ценности  Родины  и  природы лежат  в  основе  патриотического
направления воспитания.

Ценности человека,  дружбы,  семьи,  сотрудничества лежат  в  основе
духовно-нравственного и социального направлений воспитания.

Ценность  знания лежит  в  основе  познавательного  направления
воспитания.

Ценность  здоровья лежит  в  основе  направления  физического
воспитания.

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.

13  Федеральный  закон  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  образовании  в
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020 № 304-ФЗ (последняя
редакция) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/

14  Распоряжение  Правительства  РФ  от  29.05.2015  №  996-р  «Об  утверждении  Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» [Электронный ресурс]. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180402/

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180402/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/


Ценности  культуры  и  красоты лежат  в  основе  эстетического
направления воспитания.

Ценностно-ориентированный  подход  к  оценке  результатов
воспитания позволяет  отмечать  связь  конкретных  ценностных  ориентаций
(или  группы  ценностей)  с  метапредметными  и  предметными  результатами
обучения, а также то, как они воспринимаются обучающимися и действуют в
качестве мотивационных установок их деятельности. Это помогает исключить
искажение результатов оценки. Пилотный вариант реализации такого подхода
представлен в аналитическом отчете  по итогам Национальных исследований
качества  образования  в  части  оценки  личностных  и  метапредметных
результатов обучения, проведенных в 2020 году15.

Предметом  оценки  результатов  воспитательной  работы  как  уровня
сформированности ценностных ориентаций у группы обучающихся, например,
у обучающихся класса или школы, является:

-  уровень  знаний,  являющихся  базой  для  формирования  ценностных
ориентаций;

- уровень принятия ценностных приоритетов;
-  уровень распространения в  практической деятельности и социальных

взаимодействиях группы негативных и позитивных проявлений.
При  этом  оценка  эффективности  воспитательной  работы  в  системе

образования включает:
- оценку качества организации воспитательной работы в образовательной

организации,  в  том  числе  взаимодействия  образовательной  организации  с
родителями  (законными  представителями)  обучающихся,  и  взаимодействия
системы  образования  с  предприятиями,  общественными  организациями,
заинтересованными ведомствами и т.п.;

- оценку собственно воспитательных результатов.
При  оценивании  результатов  воспитания  необходимо  не  только

осуществлять  мониторинг  изменения  количественных  показателей  (охват
участия  в  мероприятиях,  включенность  в  деятельность  гражданско-
патриотических объединений, волонтерскую деятельность). Предметом оценки
должны  стать  ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в  ситуациях
нравственного выбора,  готовность обучающихся оценивать свое поведение и
поступки,  поведение  и  поступки  других  людей  с  позиции  нравственных  и
правовых  норм  с  учетом  осознания  последствий,  активное  неприятие
асоциальных поступков, свобода и ответственность личности.

Важно учитывать данные социологических и психолого-педагогических
исследований,  которые  позволят  определить  ценностное  отношение  к
достижениям  нашей  страны,  уважение  к  ее  символам,  историческому  и
природному  наследию,  традициям  разных  народов,  проживающих  в  родной
стране, готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его

15  Национальные исследования качества образования (отчет за 2020 год) [Электронный ресурс].
URL:  https://fioco.ru/Media/Default/Documents/NIKO/%D0%9E
%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%202020.pdf

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/NIKO/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%202020.pdf


прав,  к  включению  в  деятельность  органов  самоуправления,  волонтерской
деятельности, принятие свобод и законных интересов других людей, неприятие
любых форм экстремизма, дискриминации, коррупции и др.

В то же время такие негативные явления в образовательной организации,
как  буллинг,  нетерпимость  к  людям  другой  национальности,  религиозной
принадлежности,  социального  статуса,  неисполнение  обучающимися
положений устава образовательной организации и принятых правил поведения,
неуважение  к  объектам  культурного  и  исторического  наследия,
государственным  символам  и  др.,  являются  очевидным  проявлением
непринятия обучающимися на практике духовно-нравственных норм и требуют
глубокой проработки со стороны всего педагогического коллектива.

Для  оказания  методической  помощи  регионам  в  этом  направлении
Аналитическим  центром  по  разработке  и  анализу  моделей  воспитательной
работы,  выявлению  лучших  практик  воспитательной  и  профилактической
работы,  направленной  на  предупреждение  общественно-опасного  поведения
подростков  и  молодежи,  ФГБУ  «ФИОКО»  были  разработаны  следующие
материалы:

-  Методические  рекомендации  по  внедрению  в  практику
образовательных организаций современных разработок в сфере воспитания
подростков  и  молодежи  (на  основе  разработок  российских  ученых)16.  В
рекомендациях  содержится  анализ  научных  данных  об  особенностях
социализации  детей  и  молодежи,  представлены  современные  научные
представления об основах воспитания детей и молодежи, актуальные научные
разработки по направлениям воспитания;

- Методические рекомендации по организации работы региональных
органов управления образованием по внедрению института специалистов
по воспитательной работе на основе опыта пилотных регионов17. В данных
рекомендациях  описан  ценностно-ориентированный  подход  к  современной
системе  воспитания,  ключевые  направления  воспитательной  работы  и  роль
советников  по  воспитанию  в  их  реализации,  рекомендации  по  повышению
эффективности воспитательной работы и внедрению института специалистов
по воспитательной работе.

ТРЕК 2.  Мониторинг  профилактики  деструктивного  поведения
обучающихся на уровне муниципальной системы образования

16  Методические  рекомендации  ФИОКО  по  внедрению  в  практику  образовательных
организаций  современных разработок  в  сфере  воспитания  подростков  и  молодежи  (на  основе
разработок российских ученых) [Электронный ресурс].  URL:  https://multiurok.ru/files/metodicheskie-
rekomendatsii-po-vnedreniiu-v-prak-1.html

17  Методические  рекомендации  ФИОКО  по  внедрению  в  практику  образовательных
организаций современных разработок в сфере профилактики деструктивного поведения подростков и
молодежи  (на  основе  разработок  российских  ученых)  [Электронный  ресурс].  URL:
https://fioco.ru/metod_rec

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8%20%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%9E/%D0%9C%D0%A0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8%20%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%9E/%D0%9C%D0%A0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8%20%D0%A4%D0%98%D0%9E%D0%9A%D0%9E/%D0%9C%D0%A0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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В  последние  десятилетия  в  России  наблюдается  процесс  интенсивных
социальных  изменений.  Новая  реальность,  характеризующаяся  сложным
комплексом  экономических,  информационных,  экологических  факторов,
способствует появлению различных вариантов деструктивного поведения, что
обусловливает  потребность  в  научных  знаниях  относительно  их  специфики,
закономерностей и природы. 

Характерной чертой российской социальной действительности последних
десятилетий стало увеличение масштабов и форм разнообразных девиаций на
всех  уровнях:  социально-институциональном,  социально-психологическом,
личностно-психологическом.  Получили  распространение  девиации  в  сфере
межполовых  отношений,  угрожающие  репродуктивному  здоровью  нации,
сохраняется  напряженной  ситуация  с  употреблением  алкоголя,
наркопотребление  приобрело  новые,  более  злокачественные,  формы.  В
современном российском обществе, как и во всем мире, молодежная девиация,
проявляющаяся  в  различных  формах,  приобрела  черты  массового  явления.
Сегодня  в  жизнедеятельности  и  поведении  молодежи  проявляются  такие
формы  деструктивного  поведения,  которые,  в  конечном  итоге,  приводят
определенную ее часть на путь преступлений. Вызывает серьезную тревогу и
то, что некоторые из видов девиантного, а часто и деструктивного, поведения
начинают рассматриваться как вполне допустимые, т.е. стремятся превратиться
в норму. 

В  большинстве  научных работ  по социологии,  психологии,  педагогике
подчеркивается  значимость  определенных  факторов  (социально-
экономических, социально-психологических, социокультурных, политических,
психолого-педагогических  и  др.),  влияющих  на  воспитательную  среду  и
являющихся  катализаторами  различных  форм  деструктивного  поведения
подростков и молодежи. Эти факторы взаимосвязаны и создают комплекс,  в
котором на выходе может быть как положительный, так и отрицательный итог. 

В  сложившихся  условиях  дети  и  подростки,  как  особая  социальная  и
возрастная группа, оказались в наибольшей мере восприимчивы к негативным
внешним влияниям. 

Таким  образом,  деструктивное  поведение  подростков  является
многофакторной  проблемой,  на  которую  влияют  социальные,  культурные,
экономические,  а  иногда  и  политические  процессы,  биологические  и
психологические особенности личности. 

Для  ее  решения  требуется  привлечение  различных  социальных
институтов:  учреждений  образования,  культуры,  здравоохранения,
правоохранительных органов, а также органов социальной защиты населения,
центров социальной и психологической помощи семье и детям, общественных
объединений  и  т.д.  Слаженность  работы  всех  субъектов  профилактики,
согласованность  их  действий  определяют  успешность  выполнения  задач,
возложенных на данные социальные институты. 

В  связи  с  этим  на  органы  управления  образованием  федерального,
регионального  и  муниципального  уровней  возлагаются  не  только  задачи



организационного,  информационного  и  методического  сопровождения
образовательных  организаций,  но  также  функция  межведомственного
координатора  профилактической  работы  и  ключевого  звена  в  деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних. 

Для оценки состояния системы профилактики деструктивного поведения
детей и молодежи в РФ, в том числе в разрезе субъектов, необходим пошаговый
анализ  множества  факторов  и  всего  причинно-следственного  комплекса
девиантного  и  делинквентного  поведения  молодежи,  что  в  свою  очередь
требует  сбора  актуальных  статистических  и  аналитических  данных  по
различным направлениям на региональном и муниципальном уровнях, а также
на уровне образовательных организаций. 

Многие показатели статистики заметно варьируют от региона к региону.
Более  того,  для  субъектов  РФ  характерна  внутренняя  изменчивость
деструктивных социальных процессов, объяснение которой можно найти лишь
в результате  получения  подробных данных от  каждого  из  них.  Необходимо
учитывать  региональные  особенности  жизненной  ситуации  подростков,
связанные  с  географическим,  экономическим  положением  субъектов  РФ,
социально-политической  ситуацией  в  регионе,  социально-демографической
структурой  населения.  Необходимо  учитывать  национальные,  этнические  и
региональные аспекты. 

Кроме  того,  сегодня  ощущается  острая  необходимость  овладения
педагогами  точной  картиной  тенденций  деструктивного  поведения  в
подростково-молодежной среде,  наличия системной актуальной информации,
что позволит определить результативность принимаемых мер. 

Девиантное  поведение –  это  устойчивое  поведение  личности,
отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный
ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся социальной
дезадаптацией. 

На  сегодняшний  день  в  науке  существует  несколько  подходов  к
определению  деструктивного  поведения,  чаще  всего,  оно  определяется  как
устойчивое  поведение  психически  здоровой  личности,  отклоняющееся  от
наиболее значимых в конкретном обществе  социальных норм,  причиняющее
реальный  ущерб  обществу  или  самой  личности  и  сопровождающееся  ее
социальной дезадаптацией. 

Деструктивные  проявления  в  поведении  детей  и  молодежи  –
совокупность поступков, которые характеризуются тем, что: 

– нарушают нормы морали и права; 
– вызывают отторжение у общества; 
–  наносят  ущерб  организму  нарушителя,  его  личности,  ближайшему

окружению, обществу в целом; 
–  основываются  на  желании  нарушителя  компенсировать  свое

недостаточное  личностное  развитие  и  неспособности  удовлетворить
собственные социальные потребности в приемлемых обществом формах.



Причинами  формирования  и  распространения  деструктивного
поведения являются: социальные условия, в которых происходит становление
и  социализация  личности;  индивидуально-биологические  факторы  –
болезненное состояние, оказывающее влияние на поведение; психологические
факторы – стрессовые ситуации, угнетенное состояние,  депрессия,  состояние
аффекта и т.д. 

Деструктивное  поведение может  быть  условно  разделено  на  две
основные  категории:  делинквентное  поведение  (противоправное)  и
отклоняющееся  поведение,  не  попадающее  в  категорию  противоправного
(аддиктивное  поведение,  суицидальное  поведение,  агрессивное  поведение  и
др.). 

В свою очередь отклоняющееся поведение, не попадающее в категорию
противоправного, имеет разновидности. 

Аддиктивное  поведение –  целенаправленное  изменение  своего
психического  состояния  с  помощью  психоактивных  веществ  (химические
аддикции)  или  патологичной  фиксации  на  какой-либо  деятельности
(нехимические  аддикции),  вызывающее  яркие  положительные  эмоции  и
формирующее привыкание. 

Отклоняющееся  поведение на  базе  агрессивности  личности,
заключающееся в предпочтении насильственных способов достижения целей и
удовлетворения потребностей (вербальная агрессивность,  буллинг,  тирания в
отношении близкого человека).

Суицидальное  поведение –  совокупность  поступков,  направляемых
мотивами и представлениями о лишении себя жизни. 

Патологичное  репродуктивное  поведение  характеризуется  искажением
полоролевой  идентификации,  аномальными  сексуальными  влечениями  и
перверсиями,  идущими  вразрез  с  социально  ожидаемыми  нормами
репродуктивного поведения. 

Социально-паразитарное  поведение связано  с  уклонением  от
общественно  полезного  труда  за  счет  манипулирования  человеческими
потребностями,  чувствами,  желаниями  –  профессиональное  нищенство,
проституция, социальное иждивенчество. 

Отклоняющееся поведение на основе нарушений социально-личностной
самореализации,  обусловленное  патологией  процесса  уподобления,
идентификации личности с социумом и нарушением процесса формирования
индивидуальности,  уникальности,  –  шокирующие модификации тела,  «фрик-
стиль»;  привлечение  внимания  опасными  поступками  или  эпатажными
действиями;  членство  в  маргинальных  и  некриминальных,  но  отвергаемых
субкультурах и т.д. 

Признавая  необходимость  профилактики  всех  разновидностей
деструктивного  поведения  детей  и  молодежи  (суицидальное  поведение,
буллинг, шутинг («скулшутинг»), экстремальные увлечения детей и молодежи,
рискованное поведение, участие в агрессивных группах, АУЕ (аббревиатура от
«Арестантский  уклад  един»),  МКУ  (аббревиатура  от  «Маньяки.  Культ



убийства»),  следует  обратить  особое  внимание  на  резонансные  проявления,
характеризующиеся  широтой  распространения,  особой  трагичностью  и/или
масштабным  социальным  ущербом:  суициды;  системную  травлю,  унижение
жертвы  (буллинг);  нападения  на  образовательные  организации  (шутинг);
увлечения  с  высоким  риском  для  жизни;  участие  детей  и  молодежи  в
агрессивных группах; участие в организациях экстремистского, анархистского
толка; участие детей и молодежи в криминогенных субкультурах (АУЕ и др.).

Осуществление  мониторинга  в  сфере  профилактики  деструктивного
поведения  детей  и  молодежи  является  одним  из  важнейших  условий
обеспечения  эффективности  работы  по  противодействию  негативным
процессам в подростково-молодежной среде. При мониторинге и профилактике
указанных  деструктивных  проявлений  в  подростково-молодежной  среде
следует  учитывать,  что  при  определенных  средовых  обстоятельствах
отклоняющееся поведение может перерастать в противоправное поведение.

Цели  и  задачи  профилактики  деструктивного  поведения
обучающихся в контексте рабочей программы воспитания в школе

Целевые  установки  воспитательной  работы  обязательно  связаны  с
предупреждением  деструктивного  (отклоняющегося,  противоправного)
поведения детей и молодежи. По сути, направления профилактической работы
соотносятся  со  сторонами  воспитания  гармонично  развитой  личности.  Это
предопределяет профилактический потенциал воспитательных мероприятий в
рамках духовно-нравственного, эстетического, интеллектуального, физического
воспитания и т.д. 

Кроме  того,  профилактика  предполагает  работу  с  личностными
факторами  деструктивного  поведения  (в  науке  и  превентивной  практике
сложились  такие  направления,  как:  формирование  адекватного  образа  «Я»,
коррекция  дисгармоничной  «Я-концепции»;  снижение  психологического
напряжения;  профилактика  агрессивности;  работа  с  мотивационной  и
ценностно-смысловой сферой воспитанника; коррекция чрезмерно выраженных
личностных  характеристик;  обеспечение  возможностей  конструктивной
самореализации  детей  и  молодежи;  формирование  личностной  зрелости;
психолого-педагогическая  поддержка  в  трудных  жизненных  ситуациях,
актуализация  внутренних  ресурсов  у  дезадаптированных  старшеклассников,
методика  создания  «поля  конструктивного  выброса  энергии»,  система
организации  социально  ориентированного  досуга  и  активной  жизненной
позиции,  воспитание  здорового  образа  жизни,  формирование  установок  на
осознанный отказ от девиаций и выстраивание позитивных программ будущего
и др.).

Особую роль играет мониторинг состояния как ученического коллектива
в целом, так и отдельных учащихся,  которые могут быть отнесены к группе
риска.  Существует  достаточно  много  методов  и  инструментов,  которые
позволяют  определить  напряженность  в  детском  коллективе,  склонность  к



деструктивному поведению: наблюдение, опрос, анкетирование, тестирование
и др. 

Для  оказания  методической  помощи  регионам  в  этом  направлении
Аналитическим  центром  по  разработке  и  анализу  моделей  воспитательной
работы,  выявлению  лучших  практик  воспитательной  и  профилактической
работы,  направленной  на  предупреждение  общественно-опасного  поведения
подростков  и  молодежи,  ФГБУ  «ФИОКО»  были  разработаны  следующие
материалы: 

-  Основные подходы к формированию системы мониторинга в сфере
профилактики  деструктивного  поведения  детей  и  обучающейся
молодежи18.  В  документе  представлены  общие  данные  о  деструктивных
проявлениях,  описан  функционал  участников  системы  мониторинга,
представлена  система  сбора  и  анализа  информации  о  деструктивных
проявлениях, описан мониторинг и оценка эффективности профилактической
работы, методическое обеспечение системы мониторинга, даны рекомендации
по повышению компетентности участников системы мониторинга. 

-  Методические  рекомендации  по  внедрению  в  практику
образовательных  организаций  современных  разработок  в  сфере
профилактики  деструктивного  поведения  подростков  и  молодежи  (на
основе  разработок  российских  ученых)19.  В  рекомендациях  содержится
феноменологическое  описание  деструктивного  поведения  детей  и  молодежи,
описано  содержание  и  методы  работы  российских  ученых  в  области
профилактики  деструктивного  поведения  детей  и  молодежи  в  условиях
образовательных организаций. 

-  Методические  рекомендации  по  использованию  международного
опыта профилактики деструктивного поведения подростков и молодежи в
образовательных  организациях  России20.  В  рекомендациях  представлена
система  и  принципы  анализа  международного  опыта  профилактики
деструктивного поведения детей и молодежи, многоцелевые модели первичной
профилактики  деструктивного  поведения,  модели  вторичной  и  третичной
профилактики  суицидального  и  деструктивного  поведения,  анализ
международного  опыта  профилактики  агрессивного  поведения  подростков  и
молодежи российскими учеными. 

18  Основные  подходы  к  формированию  системы  мониторинга  в  сфере  профилактики
деструктивного поведения детей и обучающейся молодежи. ФИОКО [Электронный ресурс].  URL:
https://sever-okrug.minobr63.ru/download/fioko_monitoring-destrukt-povedenie/

19  Методические  рекомендации  ФИОКО  по  внедрению  в  практику  образовательных
организаций современных разработок в сфере профилактики деструктивного поведения подростков и
молодежи  (на  основе  разработок  российских  ученых)  [Электронный  ресурс].  URL:
https://fioco.ru/metod_rec

20  Методические  рекомендации  ФИОКО  по  использованию  международного  опыта
профилактики деструктивного поведения подростков и молодежи в образовательных организациях
России  [Электронный  ресурс].  URL:  https://soiro64.ru/wp-content/uploads/2022/03/mr-profilaktika-
saratovskaya-oblast.pdf



-  Методические рекомендации по организации работы региональных
органов  управления  образованием  по  сбору  статистических  данных  и
анализу  результатов  работы  в  сфере  профилактики  деструктивного
поведения  подростков  и  молодежи21.  В  рекомендациях  представлена
характеристика  и  виды  деструктивных  проявлений,  описана  организация
работы участников системы сбора и анализа статистических данных в сфере
профилактики  на  федеральном,  региональном,  муниципальном  уровнях,
содержится технология сбора статистической и аналитической информации о
факторах, влияющих на ситуацию в сфере деструктивных проявлений, описан
мониторинг  и  оценка  эффективности  профилактической  работы  и  роль
тьюторского сопровождения сбора и анализа данных в сфере профилактики. 

21  Методические  рекомендации  ФИОКО  по  организации  работы  региональных  органов
управления образованием по сбору статистических данных и анализу результатов работы в сфере
профилактики  деструктивного  поведения  подростков  и  молодежи  [Электронный  ресурс].  URL:
https://pkiro.ru/wp-content/uploads/2022/05/programma_fr_2022_municzipalitety-1-1.pdf


