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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитания  (далее — Программа) МКОУ 

«Чернская СОШ им. Героя Сов. Союза Дворникова Г.Т.» 
Чернского района Тульской области (далее – школа) разработана с 

учётом: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400); 

  федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учётом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с 

рабочими программами воспитания для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС. 

Программа была разработана  с участием педагогического совета школы и родителей; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания. 

Программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также 

решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МКОУ «Чернская СОШ им. Героя Сов. Союза Дворникова Г.Т.», которая 

помогает всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией.  

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС:  

 формировать у них основы российской идентичности; 

 готовность к саморазвитию;  

 мотивацию к познанию и обучению;  

 ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности;  
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 разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей);  

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания;  

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; 

 историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся; 

 активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела:  

 целевой,  

 содержательный, 

 организационный.  

 

Приложение: 

 Календарный план воспитательной работы; 

 Анкета для самоанализа организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 

организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей.  

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом 

мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 

вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в МКОУ «Чернская СОШ им. Героя Сов. Союза 

Дворникова Г.Т.» планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 
 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся: 
 

Педагогический коллектив МКОУ «Чернская СОШ им. Героя Сов. Союза Дворникова 

Г.Т.» видит своих выпускников-воспитанников как высоконравственных, творческих, 

компетентных граждан России. 

Современный российский национальный воспитательный идеал - высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: 

 развитие личности; 

 создание условий для самоопределения и социализации 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. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 
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динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности 

единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели.  

 

Именно ценности человека во многом определяют его жизненные цели, его поступки, 

его повседневную жизнь. Приоритет этой цели связан с особенностями подросткового 

возраста: со стремлением подростков утвердить себя как личность в системе отношений 

взрослого мира. Для подростков  особую значимость имеет становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций.  

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через 

решение воспитательных задач: 

 

Задачи воспитания обучающихся: 
 

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. 
 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни 

в целом.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

1.2. Методологические подходы и принципы воспитания 

 

Методологической основой воспитательной деятельности в МКОУ «Чернская СОШ 

им. Героя Сов. Союза Дворникова Г.Т.» являются аксиологический, антропологический, 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы:   



 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как 

социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего 

поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют 

общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, 

приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, 

нравственное самосознание и нравственная культура. Аксиологический подход имеет 

принципиальное значение как для определения ценностной системы духовно-нравственного 
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развития и воспитания обучающихся, так и для формирования уклада образовательной 

организации. Система ценностей образовательной деятельности определяет содержание 

основных направлений воспитания;  

 гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание 

человека во всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. 

Воспитание человека осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с 

другими людьми в со-бытийной общности, являющейся смысловым центром практики 

воспитания. В общностях происходит зарождение нравственного сознания, навыков 

управления собственными чувствами, обретение опыта нравственного поведения, что в 

совокупности с личностными особенностями составляет основу субъектности ребенка. 

 культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей 

культуры посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной 

деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития 

в целом. Социальная ситуация развития полагается в качестве главного источника развития 

ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов 

деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в 

которой формируется образ будущего России, складывается понимание миссии и роли 

нашей страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном развитии. 

 системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у 

обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной 

позиции на основе опыта нравственной рефлексии и нравственного выбора.  

 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания:  

 гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет 

право на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное 

отношение, защиту его человеческих прав, свободное развитие личности;  

 ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и 

разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников 

воспитательного (образовательного) процесса;  

 культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях 

народов России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и 

социокультурные особенности региона, местности проживания обучающихся и нахождения 

образовательной организации, традиционный уклад, образ жизни, национальные, 

религиозные и иные культурные особенности местного населения;  

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей 

деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть 

ориентиром нравственного поведения;  

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 

безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от 

внутренних и внешних угроз;  

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к 

культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на 

взаимном доверии, партнёрстве и ответственности;  

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что 

все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурных, языковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной 

деятельности; 
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 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного 

на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, реализуются 

при проектировании воспитания в образовательных организациях, учитываются при 

формировании и поддержании их уклада.  

 

1.3. Направления воспитания 
 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности  по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 
 

1.4. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО 

установлены ФГОС ООО. 
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На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований 

ФГОС ООО.  

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание:  

 

 знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине – России, ее территории, расположении;  

 сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 
проявляющий уважение к своему и другим народам;  

 понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 
края, своей Родины – России, Российского государства;  

 понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к 
ним уважение;  

 имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностях;  

 принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание:  

 уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности;  

  

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 
достоинство каждого человека;  

 доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших;  

 умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки;  

 владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 
России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий;  

 сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению.  

Эстетическое воспитание 
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 способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 

 проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 
культуре; 

 проявляющий стремление   к   самовыражению   в   разных   видах   

художественной деятельности, искусстве. 
 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

 бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; 

 владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

 ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом; 

 сознающий и  принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей; 

 психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

 

Трудовое воспитание 

 
 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 
 проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление; 
 проявляющий интерес к разным профессиям; 
 участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 
 
Экологическое воспитание 
 

 понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду; 

 проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

 выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

 

Ценности научного познания 

 

 выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

 обладающий первоначальными представлениями о природных и

 социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании; 

 имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 
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Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

 

 Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

 Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

 Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

 Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

 Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

 

Патриотическое воспитание 

 

 Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

 Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

 Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России. 

 Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

 Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 

 Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

 Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

 Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

 Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

 Проявляющий уважение   к   старшим,   к   российским   традиционным   
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семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

 Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

 

Эстетическое воспитание 

 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве. 

 Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 
поведение людей. 

 Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций 
в искусстве. 

 Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 
 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

 

 Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

 Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

 Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

 Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

 Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

 

Трудовое воспитание 
 Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
 Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 
 Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 
российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 
направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 
рода деятельность. 

 Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 
общественных интересов, потребностей. 
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Экологическое воспитание 

 Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

 Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

 Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

 Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 

для решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

 Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

 

Ценности научного познания 

 Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 
индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

 Ориентированный в деятельности на научныезнания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

 Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 
среде). 

 Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

 

Гражданское воспитание 

 Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

 Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность 

за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 

сформированного российского национального исторического сознания. 

 Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять 

и защищать историческую правду. 

 Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

 Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

 Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

 

Патриотическое воспитание 

 Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность 

к родной культуре, любовь к своему народу. 
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 Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

 Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 
наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

 Проявляющий   уважение    к    соотечественникам,    проживающим    за    

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

 Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм 

с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

 Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

 Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

 Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

 Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий 

устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной 

культуры. 

 

Эстетическое воспитание 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

 Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

 Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций 
в искусстве. 

 Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных 
духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

 Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 
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здоровья и здоровья других людей. 

 Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

 Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

 Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

 Демонстрирующий     навыки      рефлексии      своего      состояния      

(физического, эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, развивающий 

способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к 

меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

 

Трудовое воспитание 

 Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

 Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

 Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

 Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

 Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

 Ориентированный на   осознанный   выбор   сферы   трудовой,   

профессиональной деятельности в российском обществе, с учётом личных жизненных 

планов, потребностей своей семьи, общества. 

 

Экологическое воспитание 

 Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

 Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

 Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

 Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

 

Ценности научного познания 

 Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учётом своих интересов, способностей, достижений. 
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 Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально- 

экономическом развитии России. 

 Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

 Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Чернская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Дворникова Георгия Тимофеевича».  Уклад задает 

порядок жизни школы и аккумулирует ключевые характеристики, определяющие 

особенности воспитательного процесса. Уклад МКОУ «Чернская СОШ им. Героя Сов. Союза 

Дворникова Г.Т.» удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 

ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 

МКОУ «Чернская СОШ им. Героя Сов. Союза Дворникова Г.Т.»  и его репутацию в 

окружающем образовательном пространстве, социуме.  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чернская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Дворникова Георгия 

Тимофеевича» является единственной средней общеобразовательной школой, а так же 

социально- культурным центром посёлка.  

История нашей школы:  

История Чернской средней школы  начинается с создания уездного приходского 

училища в Черни, открытого в 1827 году. В 1963 году построено современное здание ЧСШ 

№1. Большой, славный путь прошло учебное заведение. Все перемены и веяния времени 

оставили след в судьбе школы. Чернская средняя общеобразовательная школа № 1 

отличается своими добрыми традициями, достойным уровнем образования, хорошими 

учителями, интересной внеурочной деятельностью. Она всегда отвечала и отвечает запросам 

времени, активно участвует в инновационной деятельности, стремится не отставать и быть 

впереди во всём, что помогает человеку найти своё место в жизни. За долгие годы сменилось 

не одно поколение учителей, но творческое отношение к делу, настойчивость в достижении 

поставленных задач остаются первоочередными задачами педагогического коллектива. 

Школа славится своими выпускниками, среди которых много хороших людей, 

добросовестных тружеников, руководителей и успешных бизнесменов. 

В 2020 году школа переименована, по инициативе Бронислава Николаевича 

Зажитского,  председателя Совета ветеранов 350-ой краснознамённой  ордена Богдана 

Хмельницкого Житомирской стрелковой  дивизии.  

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  «Чернская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Дворникова Георгия 

Тимофеевича» расположена на территории культурно-исторического наследия Тульской 

области. Знать историю своей страны сегодня очень важно. Знать имена героев-земляков 

просто необходимо. Успешно работает «Музей истории школы». Мы храним память о тех 

замечательных  людях, которые, когда-либо учились и работали  в нашем учебном заведении 

на протяжении всех лет. 

ОУ ведет свою работу по 3 адресам:  

Тульская область, Чернский район, р.п. Чернь, ул. Космонавтов, д.39 

Два структурных подразделения, которые были присоединены к школе в 2016 году: 
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Тульская область, Чернский район, село Велье-Никольское, ул. Победы, д.48. 

Тульская область, Чернский район, деревня Кресты, ул. Центральная, д.55. 

В школе – около 500 обучающихся. Средняя наполняемость классов: 20 человек. 

Процесс воспитания в МКОУ «Чернская СОШ им. Героя Сов. Союза Дворникова Г.Т.» 

ориентирован на интеграцию урочной и внеурочной деятельности, дополнительного 

образования через создание событийного пространства в детско-взрослой среде.  В школе 

сложилась система традиционных школьных событий, в которую включены не только 

обучающиеся, их семьи и педагогические работники, но и социальные партнеры. Создаются 

такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в этих 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). Педагоги школы 

ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, 

секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений.  

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

На процесс построения учебно-воспитательной работы и создания воспитательной 

системы влияет многочисленный, социально - разноуровневый контингент обучающихся. 

 15% обучающихся школы проживают в близлежащих населённых пунктах и 

доставляются школьными автобусами. В ОУ три транспортных единицы. Школа имеет 

удобные подъездные пути.  

 

Инновационная деятельность: 

С 2009 года региональная базовая площадка по проблеме "Системный подход к 
духовно- нравственному воспитанию обучающихся". 

С 2013 года региональная базовая площадка "Пилотная школа по введению 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования". 

С 2014 года участница Общероссийского проекта "Школа цифрового века". 

C 2017 года участница регионального проекта "Шахматы в школе". 

С 2018 года региональная базовая площадка "Пилотная школа по введению 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования". 

С 2018 года участница региональных проектов "Основы финансовой грамотности в 

школе". 

С 2019 года функционирует школьный спортивный клуб «Юность», которое является 

одним из основных направлений развития спортивно-оздоровительной деятельности во 

внеурочное время в школе в рамках реализации ФГОС и дополнительного образования. 

 

С 2020 года участница проекта "Цифровая образовательная среда". 

С 2021 года участница проектов «ЦОС» «ЦОК», «Сферум». 
С 2022 года участница проекта «Школа Минпросвещения России». 

С 2022 года участница проекта «Билет в будущее». 

Развиты направления дополнительного образования: технического, художественного, 

туристско-краеведческого, естественнонаучного, социально гуманитарного,  физкультурно-

спортивного профилей.  
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Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы основанные 

на  практических наработках МКОУ «Чернская СОШ им. Героя Сов. Союза Дворникова 

Г.Т.»  по формированию целостной воспитательной среды и целостного пространства 

духовно-нравственного развития школьника, определяемого как уклад школьной жизни, 

интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 

обучающегося и его родителей (законных представителей). При этом обеспечивая духовно-

нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым российским 

ценностям: Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское 

общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. 

 

Процесс     воспитания     в     МКОУ «Чернская СОШ им. Героя Сов. Союза 
Дворникова Г.Т.» основывается на следующих принципах: 

− приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении его в образовательной организации; 

− психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций, и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

− событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей; организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- совместное решение личностно и общественно значимых проблем – личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание 

- это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация 

основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

− системно - деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как 

условия его эффективности; 

− следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной 

и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 

внешний вид, культура общения и т.д. 

− ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных 

идеалов помогает найти образы для подражания в рамках гражданско-патриотического 

воспитания, музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные 

приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала; 

− системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
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воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность; 

 педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Расположение школы позволяет использовать воспитательный потенциал 

муниципальных объектов культуры. ОУ поддерживает тесную связь с правоохранительными 

органами: представителями отделения по делам несовершеннолетних Отдела Внутренних 

дел; районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав; отделом ГИБДД 

(привлечение сотрудников при проведении мероприятий по пропаганде ПДД и 

предотвращению ДДТП, организация  профилактических бесед). 

 К проведению бесед с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

по пропаганде здорового образа жизни привлекается сотрудники ГУЗ «Плавская ЦРБ им. 

С.С. Гагарина», психологи районного центра «Гармония».  

С целью сохранения внутреннего духовного богатства, бережного отношения к Родине 

и природе в МКОУ «Чернская СОШ им. Героя Сов. Союза Дворникова Г.Т» активно 

развивается социальное партнерство с другими учреждениями посёлка:  

 органами местного самоуправления МО Чернский район; 

 ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 
 МБУК «Чернская районная библиотека им. А.С. Пушкина»; 
 МКОУ ДОД «ДДТ» п. Чернь; 
 МБУДО «Чернская детская музыкальная школа им. Ю. Самойлова»; 
 МКОУ ДОД «ДЮСШ» им. С. С. Реутова; 
 МАУ МО Чернский район «ФОК»; 
 ГПОУ ТО «ЧППК»; 
 МБУК «Чернский районный историко-краеведческий музей им. Н. А. 

Вознесенского»; 
 Историко-культурный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Бежин луг»; 
 ГПОУ  ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И. С. Ефанова». 

 

В школе традиционно на высоком уровне проводятся мероприятия патриотической и 

культурно - досуговой направленности. Наличие актового зала даёт возможность проводить 
значимые массовые мероприятия с большим охватом учащихся и приглашением гостей. Так 

же в данном направлении делается упор и на работу с классными коллективами и 

межклассные событийные мероприятия.  

В школе организована работа органов ученического самоуправления: клубное 

объединение волонтёров, Совет старшеклассников, Совет школьного спортивного клуба 
«Юность», Советы ДО «Ребячья Республика», РДДМ. 

Наработанный опыт в этой сфере положен в основу модуля «Ученическое 

самоуправление». 
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Работа с детскими объединениями старшеклассников – «ЭКОЧЕРНЬ», «ДОБРОволец», 

Юные инспекторы дорожного движения (ЮИД), юнармейский отряд «Патриоты России», 
РДДМ - проводится в рамках модуля «Детские общественные объединения». 

В школе   в   рамках   проекта   «Культурный   норматив»   активно   реализуется 

экскурсионная деятельность как эффективная форма организации учебной деятельности 

школьников, где у обучающихся есть уникальная возможность использовать 

социокультурные ресурсы региона и провести учебный день в музее, библиотеке, 

выставочном центре, в театре.  

Жизнь обучающихся не ограничивается только освоением школьной программы, 

поэтому коллективные поездки с посещением музеев, выставок, различных историко-

архитектурных памятников приобретают особое значение. Экскурсионная деятельность 

является связующей системой всех учебных предметов и направлена, в первую очередь на 

помощь учебному процессу, на закрепление и развитие полученных знаний на уроках.  

Экскурсии знакомят детей с культурным наследием нашей страны, дают возможность 

расширить их кругозор, приобщиться к общей мировой культуре. На экскурсиях 

обучающиеся могут не только наблюдать те или иные объекты, ситуации, но и имеют 

возможность участвовать в них, подражая деятельности взрослых, знакомиться с предметами 

и явлениями окружающей их жизни. Наработанный опыт в этой сфере положен в основу 

модуля «Экскурсии, экспедиции, походы». 

В основу Рабочей программы воспитания положены характеристики социокультурного 

пространства региона: 

− развитый промышленный регион, со своей знаковой продукцией - оружие, железные 

изделия, гармони, пряники, самовары и др. Получили развитие как традиционные - 

машиностроение, металлургия, - так и новые направления - химия, энергетика, горное и 

проходческое дело, приборостроение, автоматизированные системы управления. Тульская 

земля, историко-географические особенности ее социально-экономического развития во 

многом определили подвижный, беспокойный, характер туляков, готовых искать и находить 

решения любых задач, творчески преобразовывать формы окружающего их мира. Тульская 

область - регион открытий и зарождения инициатив, надежная опора промышленного роста 

и внедрения инноваций, поликультурность, определяемая изначальным сосуществованием и 

взаимовлиянием разнообразных культурно-исторических традиций, национальных и 

конфессиональных особенностей; 

− устремленность туляков к большим и труднодостижимым целям. За проявленные 

туляками во время Великой Отечественной войны при обороне города стойкость, мужество 

и храбрость Тула была удостоена почетного звания "Город-герой". 

− преемственность, проявляющаяся в опоре на лучшие педагогические традиции, 

сохранении и умножении позитивных тенденций развития и совершенствования 

педагогического опыта в области воспитания. 

Тульская земля, историко-географические особенности ее социально-экономического 

развития во многом определили подвижный, беспокойный, характер туляков, готовых искать 

и находить решения любых задач, творчески преобразовывать формы окружающего их 

мира. 

В работе с детьми мы опираемся на единство учебно-воспитательного процесса. В 

школе бережно относятся к накопленному опыту, сложившимся традициям в воспитательной 

работе. Учителя умеют находить равновесие между традиционными подходами к 

организации образовательного процесса, в том числе и воспитания, и инновационными 

идеями. Творчески развивается модель организации воспитания, основанная на совместной 

деятельности администрации, учителей-предметников, классных руководителей, а также 

учащихся и их родителей. Все отношения между учениками, родителями и учителями 

построены с учетом того, что каждый человек индивидуален по своей природе. 
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 2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

В модуле описаны виды, формы и содержание воспитательной работы в рамках 

определенного направления деятельности в школе. Каждый из модулей обладает 

воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями 

воспитания. 

 Воспитательная работа МКОУ «Чернская СОШ  им. Героя Сов. Союза 

Дворникова Г.Т.» представлена в рамках основных (инвариантных) модулей:  

 «Урочная деятельность»,   

 «Внеурочная деятельность»,  

 «Детские общественные объединения»,  

 «Ключевые школьные дела»,  

 «Самоуправление»,  

 «Классное руководство»,  

 «Профориентация»,  

  «Внешкольные мероприятия»,  

 «Работа с родителями»,  

 «Социальное партнерство»,  

 «Предметно-пространственная среда»,  

 «Профилактика и безопасность»,  

 «Школьные медиа».  

 

Модули описаны последовательно по мере уменьшения их значимости в 

воспитательной системе МКОУ «Чернская СОШ  им. Героя Сов. Союза Дворникова Г.Т.».  

 

1.1.МОДУЛЬ  УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий,вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым 
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событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего 

места. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности 

за команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки 

(вручение Нобелевской премии, политические события, географические открытия и т. д.), 

обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную 

составляющую. Создание условия для применения предметных знаний на практике, в том 

числе и в социально значимых делах (проведение исследований на турслете, в экспедиции с 

последующим анализом результатов на уроке, при организации просветительских 

мероприятий для малышей, воспитанников приюта). Такая деятельность развивает 

способность приобретать знания через призму их практического применения. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации 

научно-исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса 

обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 

исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного 

опыта общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая 

форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта 

сотрудничества и взаимопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и 

взаимодействию. 
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ОСНОВЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

 

Семья – основа любого государства. Ведущими функциями семьи является рождение и 

воспитание детей, передача духовно-нравственного и культурного опыта новому поколению. 

Пока крепка семья, государство будет сильным. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29. 12. 

2012 года большое внимание уделяется вопросам духовно- нравственного образования и 

воспитания: «Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения… 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции интеллектуального, духовно-нравственного развития 

человека… Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося… на основе духовно- 

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения…». 

Место предмета «Основы семейной жизни» в учебном плане: предназначен для 

обучающихся 8 классов в объеме 1 час в неделю. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа рассчитана на 34 занятия для учащихся 8 класса. Программа 

внеурочной деятельности «Основы семейной жизни»» предусматривает подготовку 

молодежи к семейной жизни, сосредоточение внимания на том, какие они, юноша и девушка, 

вступающие в брак, как они воспитаны, умеют ли они любить, прежде всего, не себя, а 

другого, жить для другого, смогут ли нести ответственность за будущую семью, детей, за 

счастье близкого человека, смогут ли правильно строить внутрисемейные отношения, ради 

будущих детей. 

Семье принадлежит ведущая роль в формировании духовно-нравственных ценностей 

детей, их развития и воспитания. Семья является основой любого государства (что само по 

себе имеет абсолютную ценность), главным и ведущим условием сохранения и поддержания 

духовной истории народа; традиций, национальной безопасности. Постепенно 

восстанавливается и наращивается дидактическая система семьи, и соответственно 

возрастает роль семейного воспитания в образовании ребенка. Проблемам семьи и семейного 

воспитания уделяется сегодня большое внимание в государственных и правительственных 

документах. В «Конституции Российской Федерации» установлено: «Материнство и 

детство, семья находятся под защитой государства. Забота о детях, их воспитание – равное 

право и обязанность родителей». Указом Президента Российской Федерации «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» объявлен 

безусловный приоритет семьи и семейных ценностей, предусмотрено развитие 

государственной семейной политики. Федеральный государственный образовательный 

стандарт нового поколения направлен на развитие личности, принятия духовно- 

нравственных, социальных, семейных ценностей. В этих условиях особенно остро встает 

необходимость формирования семейных духовно-нравственных ценностей у подрастающего 

поколения, основой которых является гуманное отношение человека не только к себе, к 

другим людям, к обществу, природе. В эпоху глобальных перемен, охвативших все мировое 

сообщество, в том числе и российский социум, приоритетным становится вопрос о 

ценностях, формирующихся «в условиях семейного социума» (Г.Н. Филонов). Семейные 

духовно-нравственные ценности – это мировоззренческие представления и нравственные 

установки, основанные на понимании института семьи, отношений людей в семье, 

ответственного семейного поведения индивида в традиционной духовно-нравственной 

культуре народов России, российского общества и государства. Сегодня важным становится 

вопрос о научно обоснованной стратегии поиска концептов, средств и механизмов, 

http://psihdocs.ru/osnovnie-polojeniya-koncepcii.html
http://psihdocs.ru/tematika-voprosov-dlya-ekzamena-predmet-nauchnie-osnovi-discip.html
http://psihdocs.ru/tematika-voprosov-dlya-ekzamena-predmet-nauchnie-osnovi-discip.html
http://psihdocs.ru/tematika-voprosov-dlya-ekzamena-predmet-nauchnie-osnovi-discip.html
http://psihdocs.ru/vospitanie-u-podrastayushego-pokoleniya-grajdanskoj-pozicii-pa.html
http://psihdocs.ru/vospitanie-u-podrastayushego-pokoleniya-grajdanskoj-pozicii-pa.html
http://psihdocs.ru/vospitanie-u-podrastayushego-pokoleniya-grajdanskoj-pozicii-pa.html
http://psihdocs.ru/vopros-vopros-chto-izuchaet-informatika.html
http://psihdocs.ru/vopros-vopros-chto-izuchaet-informatika.html
http://psihdocs.ru/tema-strategicheskij-menedjment-kak-nauchnaya-disciplina-predm.html
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позволяющих задействовать весь комплекс воспитательных установок и ценностно-

личностных ориентаций на формирование семейных духовно-нравственных ценностей. 

Анализ научной литературы, образовательной практики, опыта семейного воспитания 

показал, что данная проблема носит многоаспектный характер – философский, 

социологический, психологический, педагогический, методический. 

Сегодняшние реалии, данные социологических и психологических исследований 

подтверждают, что назрела необходимость подготовки старшеклассников к будущей 

семейной жизни, воспитания у учащихся ценностного отношения к семье. Важным 

инструментом, посредством которого ученые разных стран стремятся решить данную 

проблему,  является формирование семейных ценностей. У всех людей один большой общий 

дом – наша Земля, ещё один большой общий дом – наша Родина, страна, процветание 

которой зависит от каждого из нас. А есть ещё малый дом – семья, в которой должны 

максимально удовлетворяться разнообразные духовные и материальные потребности 

личности, осуществляться всестороннее и гармоническое её развитие. Учёные считают, что 

семья возникла примерно три тысячи лет назад. Главное в семье – не выгода, не совместная 

деятельность, а любовь. Сохраняя любовь и передавая это чувство другим поколениям, 

члены семьи создают в ней атмосферу счастья, уверенности, защищённости. Настоящие 

семейные ценности – это хорошие отношения между всеми её членами и постоянная 

поддержка близких людей. 

Среди непреходящих ценностей, созданных человечеством за десятки тысяч лет, семья 

является одной из величайших. Ни одна нация, ни одна культурная общность не сумели 

обойтись без семьи. 

Анализ причин разводов показывает, что три четверти семей распадаются из-за очень 

слабой нравственной и психологической подготовленности к браку. Характерный факт- 

опросы разведенных также показывают преобладание среди них мнения, будто быть 

супругом легко, просто им лично не повезло. Но хорошие семьи не рождаются сами собой. 

Они - результат неустанных усилий самих супругов. 

 

Цель программы: 

1. Создать представление о важной роли семьи в нашем обществе. 

2. Создать условия для расстановки жизненных приоритетов, сохранения семейных 

традиций. 

 

Задачи программы: 

 знакомство с понятиями традиционной и современной семьи; 

 эмоциональное и когнитивное включение в процесс саморазвития; 

 разрушение стереотипов восприятия, возникших во внутрисемейных контактах; 

 примерка роли партнёра в семейных отношениях. 

 

Формы и режим занятий 

 мини-лекции; 

 беседы; 

 групповая дискуссия; 

 упражнения тренингового характера; 

 психологические игры; 

 работа в малых группах; 

 выполнение упражнений с фиксацией их на бумаге. 

 

Результаты реализации программы. 

Личностные: 

http://psihdocs.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-dlya-studentov-specialenosti-03-v3.html


26 
 

- раскрыть важность для молодежи подготовки к семейной жизни, 

- формировать культуру общения, взаимоотношения влюбленных, 

- дать понятия о характере, темпераменте личности, 

- показать дружбу как человеческую потребность, 

- дать понятия о браке, 

- раскрыть особенности молодой семьи, 

- познакомить с законами гражданского Кодекса о семье, 

- способствовать обогащению семьи лучшими семейными традициями. 

- находить причины семейных конфликтов и уметь выходить из них, 

- выработать умения заботиться о новорожденных детях, 

- формировать уважение к старшим в семье... 

- уметь получать необходимую информацию о себе, знать способы получения такой 

информации; 

- иметь осознанное желание планировать семью; 

- иметь навыки взаимодействия в межличностных партнёрских взаимоотношениях; 

- быть толерантным по отношению к людям противоположного пола. 

 

Предметные: 

- специфические знания, умения и навыки по изготовлению определенного продукта 

(открытию социально-культурного знания); 

- опыт самостоятельной деятельности обучающихся по изготовлению специфического 

продукта (проектирование изменений социально-культурного знания); 

- опыт презентации индивидуального продукта. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

- формировать уважение к старшим в семье... 

- уметь получать необходимую информацию о себе, знать способы получения такой 

информации; 

- иметь осознанное желание планировать семью; 

- иметь навыки взаимодействия в межличностных партнёрских взаимоотношениях; 

- быть толерантным по отношению к людям противоположного пола. 

 Коммуникативные: 

- эмоциональное и когнитивное включение в процесс саморазвития; 

- разрушение стереотипов восприятия, возникших во внутрисемейных контактах; 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

-  

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Введение в курс занятий. Семья в современном обществе. Функции 

семьи. 

1 

2 Понятие о личности 2 

3 Психологические характеристики личности. 2 

4 Темперамент 1 

5 Психология межличностных отношений. 1 

6 Нравственные основы взаимоотношений юношей и девушек 1 

7 Дружба, влюбленность, любовь. 1 



27 
 

8 Культура поведения влюбленных 1 

9 Что такое готовность к браку? 1 

10 Свадьба. 1 

11 Медовый месяц. 1 

12 Общение в семье. 1 

13 Особенности молодой семьи. 1 

14 Супружеская адаптация и семейные кризисы 1 

15 Нравственные устои семьи. 1 

16 Планирование семьи. 1 

17 Организация досуга в семье. 1 

18 Семейные праздники 1 

19 Семейный бюджет. 1 

20 «Погода» в доме. 1 

21 Психологический климат семьи. 1 

22 Причины нарушения семейных отношений. 1 

23 Последствия нарушения семейных конфликтов. 1 

24 Воспитание детей в семье 1 

25 Мать – главный зодчий человечества. 1 

26 Отец - опора семьи. 1 

27 Истоки родительской мудрости. 1 

28 Бабушки и дедушки. 1 

29 Советы доктора Спока 1 

30 Новорожденный в доме. 1 

31 Неполные семьи. 1 

32 Итоговое занятие 1 

ИТОГО: 34 часа 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ»  

В 8 КЛАССЕ (34 часа) 

 

Введение в курс занятий. (1 ч.) Семья в современном обществе. Функции семьи. Раскрыть 

важнейшие для молодежи вопросы подготовки к семейной жизни. 

Понятие о личности. (2 ч.) Дать учащимся представление о личности в целом. 

Психологические характеристики личности. (2 ч.) Раскрыть сущность основных понятий, 

характеризующих личность, пробудить стремление к самопознанию.  

Темперамент. (1 ч.) Познакомить с основными типами темперамента, определить их у себя. 

Психология межличностных отношений. (1 ч.) Показать роль и значение общения в жизни 

людей, способствовать формированию культуры общения, находить выход из конфликтных 

ситуаций. 

Нравственные основы взаимоотношений юношей и девушек. (1 ч.) Раскрыть понятия 

«мужественность», «женственность», красота внутренняя и внешняя. 

Дружба, влюбленность, любовь. (1 ч.) Раскрыть значимость этих чувств в жизни человека, 

показать зависимость глубины и характера этих чувств от уровня развития личности. 
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Культура поведения влюбленных. (1 ч.) Охарактеризовать нравственную сущность 

поведения влюбленных, способствовать выработке умения критически оценивать свое поведение. 

Что такое готовность к браку? (1 ч.) Дать представление о браке, нравственно- этических 

основах вступления в брак. 

Свадьба. (1 ч.) Рассмотреть вопросы подготовки и проведения свадьбы. 

Медовый месяц. (1 ч.)  Показать «подводные камни» первого месяца жизни. 

Общение в семье. (1 ч.) Рассмотреть особенности общения в молодой семье, обратить 

внимание на умение выслушивать друг друга. Охарактеризовать основные функции семьи. 

Особенности молодой семьи. (1 ч.) Показать, что супружество - это новый этап развития 

любви, когда из двух «я» формируется одно целое. Как оставаться интересными друг другу. 

Супружеская адаптация и семейные кризисы. (1 ч.) Дать понятие о супружеской 

адаптации и о возможных разногласиях. 

Нравственные устои семьи. (1 ч.) Дать понятие о долге в семье. 

Планирование семьи. (1 ч.) Обсудить главный вопрос в молодой семье - вопрос о детях. 

Организация досуга в семье. (1 ч.) Поговорить о том, как проводить свободное время в 

семье. 

Семейные праздники. (1 ч.) Вспомнить, какие семейные праздники отмечают в семьях 

ребят. 

Семейный бюджет. (1 ч.) Дать представление о семейном бюджете, о планировании, 

подумать над тем, как зарабатывать деньги. 

«Погода» в доме». (1 ч.) Выяснить, от чего зависит уют в доме, как создать интерьер комнат. 

Психологический климат семьи. (1 ч.) Дать понятие о факторах, формирующих 

психологический климат семьи. 

Причины нарушения семейных отношений. (1 ч.) Семейные конфликты-выяснить их 

причины, умение выходить из них. 

Последствия нарушения семейных конфликтов. (1 ч.) Раскрыть последствия нарушений 

семейных конфликтов, объяснить последствия развода. 

Воспитание детей в семье. (1 ч.)  Дать представление о незаменимости воздействия семьи 

на развитие и воспитание детей, раскрыть ошибки семейного воспитания и пути их устранения. 

Мать – главный зодчий человечества. (1 ч.) Дать представление об особых функциях 

матери как воспитательницы, прививать уважение к матери с детства. 

Отец - опора семьи. (1 ч.) Раскрыть сущность отцовства, своеобразия влияния отца на детей. 

Истоки родительской мудрости. (1 ч.) Затронуть степень участия отца и матери в 

воспитании детей, начиная с рождения ребенка. 

Бабушки и дедушки. (1 ч.) Раскрыть значимость старших в воспитании детей в семье, 

воспитывать уважение к бабушкам и дедушкам. 
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Советы доктора Спока. (1 ч.) Познакомить ребят с некоторыми советами знаменитого 

педагога Бенджамина Спока. 

Новорожденный в доме. (1 ч.)  Рассказать о приеме новорожденного в доме и уходе за ним, 

познакомить с особенностями развития ребенка первого года жизни. 

Неполные семьи. (1 ч.) Раскрыть трудности воспитания детей в неполных семьях, 

экономическое и психологическое состояние членов семьи, помощь государства этим семьям. 

Итоговое занятие. (1 ч.) 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КУРСА 

1. Ричардсон Р. Силы семейных уз. С. -П. , 2004. 

2. Дерябо С, Ясвин В. Гроссмейстер общения. М. , 2006. 

3. Корнелиус Х. , Фэйр Ш. Выиграть может каждый. М. , 2002. 

4. Шейнов В. П. Скрытое управление человеком М. , 2002. 

5. Сибли Л. Чувства разные нужны – чувства разные важны.  М. , 2009. 

6. Кипнис М. Тренинг семейных отношений (в 2-х частях). М. , 2005. 

7. Кроль Л. М. , Михайлова Е. Л. Человек-оркестр: микроструктура общения. М. , 2003. 

8. Гласс Л. Как достичь взаимопонимания между мужчиной и женщиной. М. , 2004. 

9. Верб Л. Я. Под одним кровом. П. , 2003. 

10. Курьянски Д. Как сохранить любовь. М. , 2005. 

11. Психотерапия семейных отношений Под ред. Райгородского Д. Я. У. , 2004. 

12. Ретюнских Л. Т. “Школа Сократа”. Философские игры десять лет спустя. М. , 2003. 

13. Зацепин В. , Цимбалюк В. Мы и наша семья. Книга для молодых супругов. – 

М.,2003. 
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Компьютер, диски. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Функциональная грамотность – умение человека вступать в отношения с внешней 

средой, адаптироваться к ней и продуктивно в ней функционировать. Связана с овладением 

обучающимися инструментарием универсальных видов деятельности для решения широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений, что позволяет рассматривать функциональную грамотность как цель 

образования. Федеральные государственные образовательные стандарты определяют 

функциональную грамотность обучающихся как способность решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных 

и универсальных способов деятельности, включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования (стандарт 

основного общего образования дополняет также ориентация в мире профессий). 

Здесь уместно вспомнить определение качества образования, зафиксированного 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»: «комплексная 

характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) 

потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы». Очевидно, что степень успешности формирования 

функциональной грамотности во многом тождественна уровню качества образования, как 

минимум в части достижения планируемых результатов образовательной программы 
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(которые, конечно же, остаются более широким понятием). Следовательно, формирование 

функциональной грамотности является необходимым условием для реализации 

национальных целей и достижения стратегических задач, стоящих перед системой 

образования Российской Федерации. 

Функциональную грамотность можно условно подразделить на несколько категорий: 

- читательская грамотность; 

- математическая грамотность; 

- естественно-научная грамотность; 

- цифровая грамотность; 

- финансовая грамотность; 

- др. 

Среди указанных категорий выделяют три так называемые базовые инструментальные 

грамотности – компетенции, основанные на использовании различных инструментов 

коммуникации при работе с информацией и использовании различных форматов 

взаимодействия и являющиеся основой для развития других компетенций. К базовым 

инструментальным грамотностям относят читательскую, математическую (включая работу с 

данными) и цифровую. 

Читательская грамотность 

Читательская грамотность (способность человека понимать и использовать письменные 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением, для того чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни) подразумевает 

освоение следующих компетенций: 

- находить и извлекать информацию; 

- интегрировать и интерпретировать информацию; 

- осмысливать и оценивать содержание и форму текста; 

- использовать информацию из текста. 

Математическая грамотность 

Математическая грамотность (способность индивидуума проводить математические 

рассуждения и формулировать, применять, интерпретировать математику для решения 

проблем в разнообразных контекстах реального мира) подразумевает освоение следующих 

компетенций: 

- формулировать ситуацию математически; 

- применять математические понятия, факты, процедуры; 

- интерпретировать, использовать и оценивать математические результаты; 

- рассуждать (над формулированием, над решением, над результатом). 

Цифровая грамотность 

Цифровая грамотность (способность использовать информационные (цифровые) 

технологии в личных, исследовательских, творческих и коммуникационных целях, в том 

числе в рамках учебной, производственной, общественной деятельности) подразумевает 

освоение следующих компетенций: 

- практические навыки по работе с компьютером; 

- сбор, обработка, создание информации; 

- цифровое взаимодействие. 

Также необходимо отметить естественно - научную грамотность (способность 

человека занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с 

естественными науками, его готовность интересоваться естественнонаучными идеями, 

участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным 

наукам и технологиям), которая подразумевает освоение следующих компетенций: 
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- научно объяснять явления; 

- понимать основные особенности естественнонаучного исследования; 

- интерпретировать данные и использовать научные доказательства 
для получения выводов. 

Основным принципом эффективного развития функциональной грамотности является 

включение в образовательный процесс заданий, отражающих проблемные жизненные 

ситуации, отвечающие следующим требованиям: 

 учебная задача должна иметь несколько решений (различные способы 

решений) или не иметь однозначного решения; 

 наличие в условии задачи избыточных данных или недостаточность 

данных, подразумевающая необходимость самостоятельного поиска недостающей 

информации из доступных обучающемуся источников; 

 сюжет решаемой проблемы развивается в рамках конкретного 

предметного содержания, или реализуется идея использования для решения знаний 

из разных учебных предметов; 

 учитываются возможности обучающихся с разным уровнем подготовки 

(предусматривается соответствующая вариативность заданий); 

 предусматривается преимущественно парная или групповая работа. 

Место изучения финансовой грамотности в учебном плане: по 1 ч в 1-8 классах, в 9 

классе – 0, 5 ч в неделю. 

2.2. МОДУЛЬ  «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

– формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 

которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями; 

– вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

– поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами; 

– создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

– поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 

курсов, занятий: 
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НОО 

 

 курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности: «Разговоры о важном», «Люби и знай свой 
отчий край» (РП) «Юные инспекторы дорожного движения», «            Орлята России»; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению:   

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности: «Основы функциональной грамотности», «Весёлый английский», 

«Математика и конструирование»,  «Основы робототехники», Функциональная грамотность;  

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности: «Эколята»;  

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров: «Школьный театр», «Акварелька»;  

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности «Школьное 

туристическое бюро»;  

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: «Волейбол», 

«Баскетбол», «Футбол». 

ООО 

 курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности: «Разговоры о 

важном», РДДМ, Юнармия, волонтерская организация "Открытые сердца», «ЮИД», «Очерки 

истории и культуры Тульского края» 5кл., «Великие земляки Тульского края» 6-7 кл., 

«Воинская слава земли Тульской» 8 кл., «Развитие малого предпринимательства, 

благотворительности, меценатства на благо Тульского края» 9кл.;  

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению:  

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности: «Образовательная робототехника», «Основы функциональной 

грамотности», «Билет в будущее», «Медиации»;  

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности: волонтёрский 

отряд «ЭкоЧЕРНЬ»;  

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров: «Веселая переменка-театр миниатюр»;  

  курсы, занятия туристско-краеведческой направленности «Спортивный 

краеведческий туризм»;  

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: «Спортивные 

игры», «ОФП», «Мир шахмат», « Чудо -  шашки». 

СОО 
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 курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности: «Разговоры о 

важном», ЮНАРМИЯ, волонтерское движение «Открытые сердца», РДДМ, «Основы 

военной подготовки» - юноши, «Первая помощь» - девушки, «По страницам истории» 

(«Тульский край – земля силы и талантов»), «Основы психологии: человек в мире людей»;  

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности: «Образовательная робототехника», «Основы функциональной 

грамотности», «Билет в будущее», «Медиации», «Образовательные задачи физики», 

«Интегративный курс математики», «Основы социальных наук: философия, культурология, 

социология / История России с древнейших времён  до 1914 года», Основы педагогики. 

Учимся учиться: учебная деятельности в школе и ВУЗе», «Основы финансовой 

грамотности», «Основы функциональной грамотности»; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-

историческому краеведению: курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности: курсы, занятия экологической, природоохранной 

направленности: волонтёрский отряд «ЭкоЧЕРНЬ»;  

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров: «Веселая переменка-театр миниатюр»; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности  

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности:  

Занятия направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Познавательная деятельность.  
Курсы внеурочной деятельности «Финансовая грамотность», «Функциональная» 

«Индивидуальный проект», «Образовательные задачи физики», «Интегративный курс 

математики», направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Проблемно-ценностное общение.  

Курсы внеурочной деятельности «Начала нравственности», «Азбука общения» 

направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитания у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

 Художественное творчество. 
 Курсы внеурочной деятельности «Художественная обработка древесины», 

«Рукоделие», «Робототехника», создающие благоприятные условия для социальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Мир 

шахмат», «Чудо - шашки», «ОФП», «Спортивные игры», «Самбо», «Тяжёлая атлетика» 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  
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Духовно-нравственная деятельность. Курсы внеурочной деятельности  «Праздники, 

традиции и ремёсла народов России», направленные на расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирования способности человека сознательно выстраивать 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом на основе 

общепринятых моральных норм и нравственных идеалов.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности 

«Спортивный и краеведческий туризм», направлен на воспитание у обучающихся любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего труда и 

здорового образа жизни. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности: 1 – 4 классы: «Подвижные 

игры»;  5-7 классы: «ЮИД»; 5-11 классы: «Спортивный клуб «Юность»,  направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Реализуются такие мероприятия, как изучение национальной культуры, истории и 

природы, проведение экскурсий. 

Дополнительное образование в МКОУ «Чернская СОШ им. Героя Сов. Союза 

Дворникова Г.Т.» организовано через работу объединений дополнительного образования по 

направлениям: 

 физкультурно-спортивное: «Спортивные игры», «ОФП», «Мир шахмат», «Чудо - 

шашки»; 

 художественное: «Весёлая переменка – театр миниатюр»;  

 туристско-краеведческое: «Спортивный краеведческий туризм»; 

 техническая: «Образовательная робототехника». 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям 

(конференции, фестивали, творческие конкурсы); 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного с 

привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами 
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ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Пояснительная записка 

  Программа курса «Юные инспектора 

движения» предназначена для учащихся 5-6 классов и составлена на 

основе программы дополнительного образования по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Правила дорожного 

движения». Программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта нового 

поколения и направлена на обучение правилам дорожного 

движения (ПДД) и основам безопасного поведения на дорогах и 

разработана в соответствии с требованиями Законов РФ «Об образовании», «О 

безопасности дорожного движения», с целью организации работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма и улучшения качества обучения 

школьников Правилам дорожного движения.  

Основная идея курса — формирование представлений о правилах дорожного 

движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

     Необходимость создания условий для непрерывного обучения участников 

дорожного движения, начиная с младшего школьного возраста, диктуется условиями 

бурного роста современного автомобильного транспорта и увеличением интенсивности 

движения на автодорогах. Среда обитания ребенка перенасыщена риском и опасностями 

дорожно-транспортных происшествий. Практически с порога дома он становится 

участником дорожного движения, так как и дворы стали, объектами дорожного 

движения. 

     Всем известно, какую опасность для детей представляет сегодня дорога. Только 

на дорогах России ежегодно попадают в беду более 30 тысяч человек и среди них 

значительное число составляют дети.  Одна из причин такого явления — 

несформированность элементарной культуры поведения в условиях дорожного 

движения, неподготовленность детей к самостоятельному безопасному передвижению 

по улицам и дорогам. Становится, очевидно, что семья в одиночку не может справиться 

с решением этих задач воспитания. Все это определяет необходимость введения данного 

курса в начальной школе. 

      Целью курса является формирование обязательного минимума знаний и 

умений, который обеспечит развитие новых социальных ролей школьника как участника 

дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети 

смогут осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что приведет к 

уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, участниками которых 

становятся школьники. 

Программа направлена на реализацию умения, относящегося к  культуре 

безопасности жизнедеятельности в рамках внеурочной образовательной деятельности. 

    Программа решает следующие задачи: 

 сообщение знаний о правилах движения на проезжей части; 

 обучение пониманию сигналов светофора и жестов регулировщика; 

 привитие умения пользоваться общественным транспортом; 

 ознакомление со значениями важнейших дорожных знаков, указателей, линий 

разметки проезжей части; 

 воспитание осознания опасности неконтролируемого поведения на проезжей 

части, нарушения правил дорожного движения; 

 воспитание бережного отношения к своей жизни и своему здоровью, а также к 

жизни и здоровью всех участников дорожного движения. 
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    Программа «Юные инспектора движения» рассчитана на 1 год, из расчета 1 час в 

неделю. 

Основные принципы реализации программы: 

1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учёт 

личностных, возрастных особенностей учащихся начальных классов и уровня их 

психического и физического развития. 

2. Принцип взаимодействия “Дети – дорожная среда”. Чем меньше возраст 

школьников, тем легче формировать у них социальные чувства и устойчивые привычки 

безопасного поведения. Детское восприятие окружающей среды во многом определяется 

вербальной информацией взрослых, обращающих внимание на светофор, пешеходный 

переход, опасность на дороге, скорость движения и т.д. 

3. Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия. Учащиеся 

должны знать, какие опасности могут подстерегать их в дорожной среде. 

4. Принцип возрастной безопасности. У младших школьников довольно рано 

появляется стремление самостоятельно ходить в школу и гулять по улицам. С одной 

стороны, это надо одобрять, чтобы не тормозить развитие волевых качеств ребёнка. С 

другой – необходимо воспитывать понимание опасности дорожной среды и 

вырабатывать привычки, умения и навыки безопасного поведения. 

5. Принцип социальной безопасности. Учащиеся должны понимать, что они живут 

в обществе, где надо соблюдать определённые нормы и правила поведения. Соблюдение 

этих правил на дорогах контролирует Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения. Правила дорожного движения нужно соблюдать для общей 

безопасности, так как неправильные действия школьника  на улице и дороге опасны и 

для него самого, и для окружающих. 

6. Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот принцип 

реализуется при осознании детьми правил безопасного поведения. Для подкрепления 

самовоспитания нужен положительный пример взрослых. 

Условия реализации программы 

      Программа предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные, а также 

проведение массовых мероприятий. Так как программа больше всего уделяет внимание 

пропаганде знаний ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

через реализацию творческих возможностей детей и подростков, то с этой целью 

рекомендуется использование таких форм проведения занятий: 

 тематические занятия 

 игровые тренинги 

 разбор дорожных ситуаций на настольных играх 

 экскурсии 

 конкурсы, соревнования, КВН, викторины 

 изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного 

движения; 

 выпуск стенгазет 

 разработка проектов по ПДД 

 встреча с работниками ГИБДД 

 просмотр видеофильмов 

Методы и средства обучения: 

Словесные – рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядные – показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок на 

доске, стендов, видеофильмов, презентаций. 

Практические – выполнение практических заданий в тетрадях, игровые ситуации, 

с помощью которых проверяется знание ПДД, решение задач, кроссвордов, 
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тестирование, экскурсии по городу (поселку) с целью изучения программного 

материала.  

  

Условия реализации программы 

1. Место проведения (классные кабинеты, асфальтированная площадка, 

спортивный зал). 

2. Материально-техническое обеспечение (велосипеды, настольные и напольные 

игры по ПДД, канцтовары и др.). 

3. Кадровое обеспечение (заместитель директора по ВР, педагог-организатор, 

руководитель ЮИД, инспектор ГИБДД). 

4. Методическое обеспечение (Правила дорожного движения, плакаты, 

видеофильмы по ПДД, и др.). 

Ожидаемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, 

соблюдения правил дорожного движения; 

 объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, 

делать выбор, как  поступить; 

 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности; 

 учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата 

деятельности; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в 

том числе творческого характера; 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы 
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Выполнение задач стоящих перед программой позволит: 

1. Сокращение количества ДТП с участием обучающихся МБОУ СОШ № 11. 

2. Увеличение количества обучающихся, входящих в состав отряда ЮИД 

3. Повышение уровня теоретических знаний по ПДД (100 % выполнение 

программных требований). 

4. Освещение результатов деятельности в школьных СМИ (постоянно 

действующий уголок безопасности дорожного движения) 

5. Разработать методические рекомендации для классных руководителей по 

вопросам профилактики детского дорожно – транспортного травматизма; 

6. Внедрить новые инновационные технологии профилактики детского дорожно – 

транспортного травматизма; 

7. Расширить знания учащихся  об истории правил дорожного движения; 

8. Повысить дорожную грамотность учащихся; 

9. Сформировать мотивационно – поведенческую культуру ребенка в условиях 

общения с дорогой; 

10. Повысить ответственность детей за свое поведение на дороге. 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОТРЯДА 

ЮИД: 

В итоге обучения правопослушному и безопасному поведению на улицах, дорогах 

и в транспорте учащиеся 1-го и 2-го класса должны знать: 

 опасные места вокруг школы, дома, в микрорайоне, на улицах и дорогах; 

 безопасные участки улиц и дорог в микрорайоне; 

 типичные ошибки поведения в дорожной среде, приводящие к несчастным случаям 

и авариям; 

 опасности на улицах и дорогах, связанные с погодными условиями и освещением; 

 места, где можно и нельзя играть, кататься на велосипеде, роликовых коньках, 

самокатных средствах, санках и т.п.; 

 название и назначение дорожных знаков для пешеходов и некоторых знаков для 

водителей; 

Правила: 

 перехода улиц и дорог по сигналам светофора; 

 перехода улиц и дорог по пешеходным переходам; 

 перехода проезжей части дороги при отсутствии пешеходных переходов и 

светофоров в зоне видимости; 

 воздержания от перехода дорог и улиц при приближении транспортных средств с 

включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом; 

 движения по тротуару, пешеходной дорожке (а при их отсутствии — по обочине и 

краю проезжей части со взрослыми); 

 движения группы детей в сопровождении взрослых; 

 этичного, вежливого и безопасного поведения в транспорте, находясь со 

взрослыми; 

 безопасного поведения при езде на велосипеде и возраст, с которого можно 

выезжать на улицы и дороги.  

Учащиеся должны уметь: 

 переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а 

также проезжую часть небольшой дороги (вне зоны видимости пешеходных переходов); 
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 правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении группой, 

в транспорте, при езде на велосипеде.  

 переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

 обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях; 

при посадке и высадке из общественного транспорта; 

 ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить из-за препятствий и 

сооружений; не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и спиной к ней; 

 не создавать помех движению транспорта; 

 определять опасные и безопасные участки дорог и улиц; 

 дисциплинированно вести себя на посадочных площадках, при входе, выходе и в 

салоне общественного транспорта.  

 что такое остановочный и тормозной путь, как он изменяется и от каких факторов 

зависит; 

 

должны знать Правила: 

 перехода регулируемых и нерегулируемых перекрестков; 

 перехода проезжей части с односторонним и двусторонним движением транспорта 

и трамвайными путями. 

 перехода дорог с двусторонним и односторонним движением; 

 перехода улиц и дорог при высадке из общественного транспорта; 

 перехода железной дороги.  

Для адекватного поведения в дорожной обстановке необходимо формировать и 

развивать у учащихся 5-6-го  классов: 

 устойчивые привычки дисциплинированного, осторожного и безопасного 

поведения на улицах, дорогах и в транспорте; 

 познавательные психические процессы (восприятие, внимание, воображение, 

мышление, память, речь); 

 понимание, осмысление и осознание опасных и безопасных действий на улицах и 

дорогах, в транспорте; способность самостоятельно их анализировать и оценивать; 

 самоконтроль, саморегуляцию и самоорганизацию правопослушного и безопасного 

поведения на улицах, дорогах и в транспорте. 

Формы и методы контроля: 

 организация тестирования и контрольных опросов по ПДД; 

 проведение викторин, смотров знаний по ПДД; 

 организация игр-тренингов; 

 анализ результатов деятельности. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

  Кадровый состав Основной функционал 

1 Директор МКОУ 

«Чернская СОШ им. 

Героя Сов. Союза 

Дворникова Г.Т.» 

Осуществляет общее руководство реализацией данной 

программы (в соответствии с планом мониторинга). 

2

2 

Заместитель 

директора по УВР, 

курирующий работу 

инструктора по 

безопасности 

Планирование,  контроль и организация работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в соответствии с целью и задачами МКОУ 

«Чернская СОШ им. Героя Сов. Со Дворникова Г.Т.» 
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дорожного движения 

3

3 

инструктор по 

безопасности 

дорожного движения 

 выполняет следующие функции: 

  Планирование и организация учебно–воспитательного 

процесса. 

  Ведение занятий по ПДД. 

  Подготовка и проведение праздников по данному 

направлению. 

  Проведение родительских собраний по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

  Координация воспитательной работы и деятельности 

учащихся. 

 Отслеживание положительной динамики по реализации 

программы. 

    Привлечение родителей к организации работы по 

данному направлению. 

   Ведение необходимой документации. 

5

4 

Руководитель отряда 

ЮИД 

    Планирование работы отряда ЮИД; 

    Руководство работой отряда ЮИД; 

   Координация совместной деятельности с инспектором 

ГИБДД; 

  Разработка  экскурсий; составление графика экскурсий 

для учащихся школы; 

   Ведение занятий по ПДД; 

     Подготовка к конкурсам по данному направлению; 

  Освещение деятельности отряда ЮИД в школьных 

средствах массовой информации; 

     Ведение необходимой документации; 

  Отслеживание положительной динамики по реализации 

программы. 

                                                                                            

                                  

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТРЯДЕ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ 

 1.   Общие положения  

Отряд юных инспекторов движения – добровольные объединения школьников, которые 

создаются с целью воспитания у них гражданственности, высокой обшей культуры, 

профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации пропаганды 

безопасного поведения на дорогах среди детей младшего возраста. 

Основными задачами отряда юных инспекторов движения являются: 

1. Активное содействие школе в воспитании учащихся, выработке у школьников 

активной жизненной позиции. 

2. Изучение правил, безопасного поведения на дорогах, овладение навыками 

проведения работы по пропаганде Правил дорожного движения и организация этой работы 

среди детей. 

3. Овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях. 

Отряд юных инспекторов движения создается из числа школьников в 

общеобразовательной школе.  
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2.    Основные направления работы юных инспекторов движения 

1. Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на героических, 

боевых и трудовых традициях милиции, формирование у них правосознания, гуманного 

отношения к людям, чувства товарищества. 

2. Углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение методами 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками оказания первой 

помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, знакомство с 

оперативно-техническими средствами регулирования дорожною движения. 

3. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного 

движения в школе. 

4. Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах, организация деятельности школьных 

площадок безопасности движения. 

5. Организация работы с юными велосипедистами.   

3. Структура и организация работы отряда 

юных инспекторов движения. 

Членами отрядов юных инспекторов движения могут быть учащиеся в возрасте от 10 

лет, изъявившие желание активно участвовать в работе отряда ЮИД. 

Отряд создается при наличии не менее 6 человек. 

Прием в члены отряда юных инспекторов движения производится на основе устного 

заявления на сборе отряда. 

    

4.   Обязанности и права юного инспектора движения 

  Юный инспектор движения обязан: 

1. Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в 

делах отряда, своевременно и точно выполнять задания командира отряда. 

2. Изучать Правила дорожного движения и быть примеров в их исполнении. 

3.  Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по 

пропаганде Правил дорожного движения. 

4. Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в 

предупреждении нарушений детьми Правил дорожного движения. 

5. Укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и спортом. 

Юный инспектор движения имеет право: 

1. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, и 

вносить соответствующие предложения. 

2. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного 

движения и общественного правопорядка в местные органы милиции и Госинспекции. 

3. Участвовать в патрулировании на улицах, в микрорайоне школы по соблюдению 

Правил дорожного движения, организации разумного досуга детей и подростков. 

4. Юный инспектор движения может награждаться за активную работу в отряде 

грамотами, направляться на городские, областные слеты юных инспекторов движения. 

Имидж Юных инспекторов движения 

      Отряд Юных инспекторов движения может иметь название, девиз, песню, эмблему, 

текст клятвы, законы организации жизнедеятельности, режим дня. 

Название: ЮИД 
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Наш девиз: 

До всех мальчишек и девчонок     

По ПДД мы знания донесем!                         

Мы – за безопасное движение 

И школу мы не подведем! 

Наша речевка: 
 

- Раз, два!    - Три, четыре!-    

 Три, четыре!-    Раз, два!-   

 Кто шагает дружно в ряд?   

 - Это мы – ЮИД отряд!   

 ПДД мы изучаем и ребятам объясняем,  

 Что такое переход,     

 Знать что должен пешеход.   

  К знаньям всех мы призываем,  

Никогда не унываем! 

 

Наша песня.  

I. В нашей школе есть ЮИД,  

В нашей школе есть ЮИД, 

Мы гордимся этим. 

Изучаем ПДД, 

         Изучаем ПДД, 

     И зимой, и летом. 
 

Пр.: Вот увидел светофор, 

И по «зебре» перешел, 

Значит правила учел. 

Близ дороги не играй, 

На неё не выбегай, 

ПДД ты твердо знай! 

 

II. Если с другом вышел в путь, 

Если с другом вышел в путь, 

Веселей дорога,  

Но внимательнее будь, 

Но внимательнее будь, 

Соблюдай все строго. 
 

КЛЯТВА 

        Я, (фамилия, имя), вступая в члены юных инспекторов движения, клянусь: 

1. Быть достойным членом отряда ЮИД и примером для всех ребят; 

2. непримиримо относиться к нарушителям правил дорожного движения; 

3. всегда приходить на помощь тому, кому трудно; 

4. хорошо знать и выполнять Правила дорожного движения, пропагандировать 

их среди ребят.         

5. для выполнения возложенных на меня обязанностей постоянно 

совершенствовать: 

6. свои знания, посещать школьный клуб ЮИД; 

7. вырабатывать и закалять волю; 
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8. активно участвовать в работе отряда ЮИД; 

9. знать о славных и героических делах государственной автомобильной 

инспекции, государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

10. Быть верным помощником работников ГИБДД, с честью и достоинством 

носить звание члена отряда ЮИД.        

Учебно - тематический план 

1 года обучения 

№ 

п/п 

Дата Теоретическая часть Теория Практика 

  Введение  

Вводное занятие. Инструктаж по  технике 

безопасности на занятиях кружка. 

1  

Правила дорожного движения 24 часа 

  Разработка и изучение положения об отряде ЮИД. 

Задачи на новый учебный год. Основные понятия и 

термины ПДД 

1 1 

  Права  и обязанности и ответственность участников 

дорожного движения. 

1 1 

  Дорожные знаки и дополнительные средства 

информации. 

1 - 

  Дорожные знаки и дополнительные средства 

информации. 

1 1 

  Правила движения пешехода. 1 1 

  Где и как переходить улицу? 1 1 

  Элементы улиц и дорог. 1 1 

  Регулируемый перекрёсток 1 1 

  Нерегулируемый перекрёсток 1 1 

  Правила движения велосипедистов, мопедиста 1 1 

  Перевозка людей и груза на велосипеде и 

мототранспорте 

1 1 

  Движение группы пешеходов и велосипедистов 1 1 

  Устройство велосипеда; технические требования к 

велосипеду и мопеду. 

1 1 

  Фигурное вождение велосипеда. 1 2 

  Дорожная разметка. 1 1 

  Правила пользования транспортом 1 - 

  На железной дороге. 1 1 

  Движение по загородной дороге 1 1 

  Дорожные ловушки 1 - 

Первая медицинская помощь 5часов 

  Ожоги, обморожения 1 - 

  Виды кровотечений. Остановка кровотечений 1 - 

  Транспортировка пострадавших 1 - 

  Оказание первой помощи 1 1 

  Переломы 1 - 

  Творческие мероприятия 4 часа   

  Подготовка агитвыступления 2 2 

  ИТОГО 34 
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Учебно - тематический план 

2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Дата Теоретическая часть Теория Практика 

  Введение. Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях кружка ЮИД. 

1 - 

Правила дорожного движения 18 

  Основные понятия и термины ПДД 1 - 

  Права, обязанности ответственность участников 

дорожного движения. 

  

  Дорожные знаки и дополнительные средства 

информации 

1 - 

  Правила движения пешехода 1 1 

  Где и как переходить улицу 1 1 

  Элементы улиц и дорог 1 1 

  Регулируемый перекрёсток 1 - 

  Нерегулируемый перекрёсток 1 1 

  Правила движения велосипедиста, мопедиста. - 1 

  Перевозка людей и груза на велосипеде и 

мототранспорте 

- 1 

  Движение группы пешеходов и велосипедистов 1 1 

  Устройство велосипеда - 1 

  Фигурное вождение велосипеда - 1 

  Дорожная разметка 1 1 

  Правила пользования транспортом 1 1 

  На железной дороге 1 1 

  Движение по загородной дороге 1 1 

  Дорожные ловушки 1 1 

Первая медицинская помощь 10 

  Ожоги и обморожения 1 1 

  Виды кровотечений 1 1 

  Транспортировка пострадавших 1 1 

  Травма головы, грудной клетки, живота. 1 1 

  Шок, обморок. 1 1 

  Переломы 1 1 

  Первичное реанимационное пособие 1 - 

  Виды и техника наложения повязок. - 2 

  Медицинская аптечка - 1 

Страхование 2 

  Основы страхования. 1 1 

  Пропаганда правил дорожного движения и 

детского дорожно-транспортного травматизма 

5 

  Подготовка и выступление агитбригады. 1 2 

  Подготовка плаката - 2 

ИТОГО 34 
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Содержание программы 

1 года обучения 

1.Знакомство с историей движения отрядов ЮИД. Беседа о значении отрядов ЮИД. 

Знакомство с задачами отряда. 

2. ПДД. 

2.1. Знакомство с основными понятиями, терминами ПДД: водитель, пешеходный 

переход, проезжая часть, участник дорожного движения. 

2.2. Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. 

Обязанности водителя, пешехода, пассажира. 

2. 3. Дорожные знаки и дополнительные средства информации. Группы знаков, их 

назначение, установка. Значение и особенности групп знаков:  предупреждающие, знаки 

приоритета, запрещающие, предписывающие, информационно- указательные, знаки сервиса, 

знаки дополнительной информации. 

2.4. Правила движения пешехода. Движение пешехода по улице (по тротуарам, 

пешеходной дорожке, по обочине), пересечение проезжей части на регулируемом и 

нерегулируемом пешеходном переходе и при отсутствии пешеходного перехода. 

2.5. Где и как переходить улицу. Переход дороги по сигналам светофора. При 

отсутствии светофора. 

2.6. Элементы улиц и дорог. Понятие улицы. Улицы с односторонним и двусторонним 

движением; тротуар, дорожки для пешеходов. Дорога, главная дорога, проезжая часть, 

обочина, разделительная полоса, кювет. 

2.7. Регулируемый перекрёсток. 

Раскрытие понятия регулируемого перекрёстка. Регулирование светофором и 

регулировщиком. Основная опасность на регулируемом перекрёстке – ограничение обзора 

трогающимися с места автомобилями в начале цикла «зелёного» и проезд «с ходу» других 

автомобилей. 

2.8. Нерегулируемый перекрёсток. 

Понятие нерегулируемого перекрёстка. Правила перехода в зоне нерегулируемого 

перекрёстка. Дорожные «ловушки», подстерегающие пешехода на перекрёстке. «Подвижный 

ограниченный обзор»: попутный транспорт, встречный транспорт. Ограничение обзора 

остановившимися автомобилями. 

2.9. Правила движения велосипедиста, мопедиста. Знакомство с устройством 

велосипеда. Элементарные правила велосипедистов. Порядок движения на велосипеде по 

проезжей части. 

2.10. Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте. Правила перевозки 

грузов и маневрирования. Технические требования к велосипеду. 

2.11. Движение группы пешеходов и велосипедистов. Различие движения колонн 

пешеходов и групп детей. Действия руководителя группы. Переход дороги колонной 

пешеходов и группой детей. Правила движения велосипедистов группами, действия 

руководителя группы (колонны). Проезд нерегулируемого перекрёстка группой 

велосипедистов. 

2.12. Устройство велосипеда. Основные узлы; значение каждой детали оборудования. 

Обратить внимание на действие руля и тормозов. Уход за велосипедом: очистка, плавность 

хода, контролирование шин. Выверка центровки колёс. Натяжение цепи и спиц. Смазка 

велосипеда, промывание вращающихся деталей. Устранение зазоров. 

2.13. Фигурное вождение велосипеда. Правила выполнения упражнений: «восьмёрка», 

перевоз предмета, коридор из коротких (длинных) досок; слалом с одинаково 

расставленными кеглями, слалом между воротами, «змейка» (шайбами), скачок и «качели», 

остановка на контрольной линии. 
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2. 14. Дорожная разметка. Понятие о вертикальной и горизонтальной разметке. Её 

значение для регулирования движения транспорта и пешеходов. Пользование разметкой, 

ориентирование в движении. 

2.15. Правила пользования транспортом. Пользование общественным транспортом. 

Обязанности пассажиров в транспорте и в местах его ожидания. Пользование собственным 

легковым автомобилем или такси. 

2.16. На железной дороге. Обучение пользованию железнодорожными переходами. 

Оборудование железнодорожных переездов. Правила перехода и переезда через 

железнодорожные пути. 

2.17. Движение по загородной дороге. Дать важные сведения о сельском транспорте 

(тракторах и прицепах к ним, самоходных сельхозмашинах, гужевом транспорте); изучить 

дополнительные требования к движению гужевых повозок и погону животных. 

2. 18. Дорожные «ловушки». Знание правил безопасного перехода через дорогу. Умение 

видеть на дороге опасные ситуации- «ловушки»: закрытого обзора; отвлечения внимания; 

«пустынная улица»; пешеход на проезжей части улицы; зона остановки автобуса, 

троллейбуса, трамвая; на пешеходном переходе; пешеход у светофора; на углу перекрёстка; 

возле дома; пешеход, идущий вдоль проезжей части. 

3.ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ. 

3.1. Ожоги, обморожения. ПМП при ожогах 1,2,3, 4 степеней; при ожогах кислотой, 

щёлочью. ПМП при обморожениях. Обезболивающие средства. Обработка поражённых 

участков тела. 

3.2. Виды кровотечений. Ознакомление с видами кровотечений и их характеристика 

(капиллярное, венозное, артериальное). Признаки внутреннего кровотечения. ПМП при 

капиллярном, венозном, артериальном, внутреннем кровотечениях. Правила наложения 

жгута, (закрутки). 

3.3. Транспортировка пострадавших. Понятие транспортировки. Особенности 

транспортировки с переломом позвоночника, при переломе костей таза. Транспортировка 

при отсутствии транспортных средств (носилки, щит, доска). 

3.4. Переломы. Понятие перелома. Открытый и закрытый перелом. ПМП при переломе: 

ключицы, плечевой кости, костей предплечья, костей кисти и пальцев, бедренной кости, 

костей голени. Вывих конечности, бедра, костей верхних конечностей, нижней челюсти. 

4. Подготовка агитвыступления. Заучивание стихов, песен. Подготовка атрибутики, 

плакатов. Участие в районных, областных конкурсах по ПДД. 

Содержание программы 

2 года обучения 

1.Знакомство с историей движения отрядов ЮИД. Беседа о значении отрядов ЮИД. 

Знакомство с задачами отряда. 

2. ПДД. 

2.1. Знакомство с основными понятиями, терминами ПДД: водитель, пешеходный 

переход, проезжая часть, участник дорожного движения. 

2.2. Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. 

Обязанности водителя, пешехода, пассажира. 

2. 3. Дорожные знаки и дополнительные средства информации. Группы знаков, их 

назначение, установка. Значение и особенности групп знаков:  предупреждающие, знаки 

приоритета, запрещающие, предписывающие, информационно- указательные, знаки сервиса, 

знаки дополнительной информации. 

2.4. Правила движения пешехода. Движение пешехода по улице (по тротуарам, 

пешеходной дорожке, по обочине), пересечение проезжей части на регулируемом и 

нерегулируемом пешеходном переходе и при отсутствии пешеходного перехода. 

2.5. Где и как переходить улицу. Переход дороги по сигналам светофора. При 

отсутствии светофора. 
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2.6. Элементы улиц и дорог. Понятие улицы. Улицы с односторонним и двусторонним 

движением; тротуар, дорожки для пешеходов. Дорога, главная дорога, проезжая часть, 

обочина, разделительная полоса, кювет. 

2.7. Регулируемый перекрёсток. 

Раскрытие понятия регулируемого перекрёстка. Регулирование светофором и 

регулировщиком. Основная опасность на регулируемом перекрёстке – ограничение обзора 

трогающимися с места автомобилями в начале цикла «зелёного» и проезд «с ходу» других 

автомобилей. 

2.8. Нерегулируемый перекрёсток. 

Понятие нерегулируемого перекрёстка. Правила перехода в зоне нерегулируемого 

перекрёстка. Дорожные «ловушки», подстерегающие пешехода на перекрёстке. «Подвижный 

ограниченный обзор»: попутный транспорт, встречный транспорт. Ограничение обзора 

остановившимися автомобилями. 

2.9. Правила движения велосипедиста, мопедиста. Знакомство с устройством 

велосипеда. Элементарные правила велосипедистов. Порядок движения на велосипеде по 

проезжей части. 

2.10. Перевозка людей и груза на велосипеде и мототранспорте. Правила перевозки 

грузов и маневрирования. Технические требования к велосипеду. 

2.11. Движение группы пешеходов и велосипедистов. Различие движения колонн 

пешеходов и групп детей. Действия руководителя группы. Переход дороги колонной 

пешеходов и группой детей. Правила движения велосипедистов группами, действия 

руководителя группы (колонны). Проезд нерегулируемого перекрёстка группой 

велосипедистов. 

2.12. Устройство велосипеда. Основные узлы; значение каждой детали оборудования. 

Обратить внимание на действие руля и тормозов. Уход за велосипедом: очистка, плавность 

хода, контролирование шин. Выверка центровки колёс. Натяжение цепи и спиц. Смазка 

велосипеда, промывание вращающихся деталей. Устранение зазоров. 

2.13. Фигурное вождение велосипеда. Правила выполнения упражнений: «восьмёрка», 

перевоз предмета, коридор из коротких (длинных) досок; слалом с одинаково 

расставленными кеглями, слалом между воротами, «змейка» (шайбами), скачок и «качели», 

остановка на контрольной линии. 

2. 14. Дорожная разметка. Понятие о вертикальной и горизонтальной разметке. Её 

значение для регулирования движения транспорта и пешеходов. Пользование разметкой, 

ориентирование в движении. 

2.15. Правила пользования транспортом. Пользование общественным транспортом. 

Обязанности пассажиров в транспорте и в местах его ожидания. Пользование собственным 

легковым автомобилем или такси. 

2.16. На железной дороге. Обучение пользованию железнодорожными переходами. 

Оборудование железнодорожных переездов. Правила перехода и переезда через 

железнодорожные пути. 

2.17. Движение по загородной дороге. Дать важные сведения о сельском транспорте 

(тракторах и прицепах к ним, самоходных сельхозмашинах, гужевом транспорте); изучить 

дополнительные требования к движению гужевых повозок и погону животных. 

2. 18. Дорожные «ловушки». Знание правил безопасного перехода через дорогу. Умение 

видеть на дороге опасные ситуации- «ловушки»: закрытого обзора; отвлечения внимания; 

«пустынная улица»; пешеход на проезжей части улицы; зона остановки автобуса, 

троллейбуса, трамвая; на пешеходном переходе; пешеход у светофора; на углу перекрёстка; 

возле дома; пешеход, идущий вдоль проезжей части. 

3.ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ. 
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3.1. Ожоги, обморожения. ПМП при ожогах 1,2,3, 4 степеней; при ожогах кислотой, 

щёлочью. ПМП при обморожениях. Обезболивающие средства. Обработка поражённых 

участков тела. 

3.2. Виды кровотечений. Ознакомление с видами кровотечений и их характеристика 

(капиллярное, венозное, артериальное). Признаки внутреннего кровотечения. ПМП при 

капиллярном, венозном, артериальном, внутреннем кровотечениях. Правила наложения 

жгута, (закрутки). 

3.3. Транспортировка пострадавших. Понятие транспортировки. Особенности 

транспортировки с переломом позвоночника, при переломе костей таза. Транспортировка 

при отсутствии транспортных средств (носилки, щит, доска) 

3.4. Травма головы, грудной клетки, живота. Понятие травмы. ПМП при черепно- 

мозговой травме; ПМП пострадавшему с травмой грудной клетки (при открытом 

пневмотороксе; ПМП пострадавшему с закрытой (тупой) травмой живота; при ранении 

живота. 

3.5. Шок, обморок. Понятие шока, обморока. Порядок оказания ПМП при шоке, 

обмороке. 

3.6. Переломы. Понятие перелома. Открытый и закрытый перелом. ПМП при переломе: 

ключицы, плечевой кости, костей предплечья, костей кисти и пальцев, бедренной кости, 

костей голени. Вывих конечности, бедра, костей верхних конечностей, нижней челюсти. 

3.7. Первичное реанимационное пособие. Изучить оказание реанимационной помощи 

при следующих случаях: 

1. Пострадавший без сознания; 

2. Обеспечение проходимости дыхательных путей (тройной приём Сафара); 

3. Проведение искусственного дыхания «рот в рот», «рот в нос»; 

4. Проведение закрытого массажа сердца; 

5. Оказание сердечно- лёгочной реанимации одним человеком; 

6. Оказание сердечно- лёгочной реанимации двумя. 

3.8. Виды и техника наложения повязок. Общие правила наложения повязок. 

Наложение повязки: 

- при травме головы: лобной области (шапочка); теменной области (чепец); затылочной 

области головы и шеи (8- образная); 

- при травме глаза; на оба глаза; 

- при травме голеностопного и лучезапястного суставов (8- образная); 

- на локтевой и коленный суставы (сходящаяся повязка); (расходящаяся); 

- при травме грудной клетки (спиральная повязка); (повязка Дезо). 

3.9. Медицинская аптечка, её предназначение. Применение лекарственных средств. 

3 Страхование. Правила страхования. Правила страхования имущества, жизни. 

Деятельность страховых компаний. Заключение договоров. 

4 Подготовка агитвыступления. Заучивание стихов, песен. Подготовка атрибутики, 

плакатов. 

УМК учителя: 

Правила дорожного движения РФ, М.: 2011г. 

2.Л.П. Анастасова, Н.В. Иванова, П.В. Ижевский, Жизнь без опасностей. Первые шаги к 

самостоятельности. Альбом-задачник 1 класс 1 часть, М.: Вентана – Граф. 

3. А.М Якупов. ,А.И. Подольский, Б.А. Загребин Сборник материалов для проведения 

уроков по ПДД, 4-9 класс, Челябинск, 2007г 

4. А.М Якупов Безопасность на улицах и дорогах: альбом для учащихся 1 класса к 

занятиям на уроках и дома, АСТ ЛТД, 

5. Л.П. Анастасова, Н.В. Иванова, П.В. Ижевский, Жизнь без опасностей. Первые шаги к 

самостоятельности. Альбом-задачник 2,3 класс 1 часть, М.: Вентана – Граф. 
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6 Л.П. Анастасова, Н.В. Иванова, П.В. Ижевский, Жизнь без опасностей. Первые шаги к 

самостоятельности. Альбом-задачник 2,3 класс 2 часть, М.: Вентана – Граф 

7. Л.П. Анастасова, Н.В. Иванова, П.В. Ижевский, Жизнь без опасностей. Первые шаги к 

самостоятельности. Альбом-задачник 1 класс 2 часть, М.: Вентана – Граф 

8. Л.П. Анастасова, Н.В. Иванова, П.В. Ижевский, Жизнь без опасностей. Первые шаги к 

самостоятельности. Альбом-задачник 3,4 класс 1 часть, М.: Вентана – Граф 

9. Л.П. Анастасова, Н.В. Иванова, П.В. Ижевский, Жизнь без опасностей. Первые шаги к 

самостоятельности. Альбом-задачник 1 класс 2 часть, М.: Вентана – Граф 

УМК ученика: 

1. .Л.П. Анастасова, Н.В. Иванова, П.В. Ижевский, Жизнь без опасностей. Первые шаги 

к самостоятельности. Альбом-задачник 1 класс 1 часть, М.: Вентана – Граф. 

2. А.М Якупов. ,А.И. Подольский, Б.А. Загребин Сборник материалов для проведения 

уроков по ПДД, 4-9 класс, Челябинск, 2007г 

3. А.М Якупов Безопасность на улицах и дорогах: альбом для учащихся 1 класса к 

занятиям на уроках и дома, АСТ ЛТД, 

4. Л.П. Анастасова, Н.В. Иванова, П.В. Ижевский, Жизнь без опасностей. Первые шаги 

к самостоятельности. Альбом-задачник 2,3 класс 1 часть, М.: Вентана – Граф. 

5. Л.П. Анастасова, Н.В. Иванова, П.В. Ижевский, Жизнь без опасностей. Первые шаги 

к самостоятельности. Альбом-задачник 2,3 класс 2 часть, М.: Вентана – Граф 

6. Л.П. Анастасова, Н.В. Иванова, 

 

 

2.3. МОДУЛЬ   «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ». 

 

Действующие  на базе школы детские общественные  объединения – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в 

работе на прилегающей к гимназии территории (работа в пришкольном саду, уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

 рекламные мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 
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«ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ» 

Первичное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации – Российское 

движение детей и молодёжи «Движение первых» – общероссийская 

общественно-государственная детско-молодёжная организация. 

Образовано Учредительным собранием 24 марта 2023 года. Создано в 

соответствии с Федеральным законом «О российском движении детей и молодежи» от 

14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентирована на формирование социальной активности, культуры, 

качеств личности у детей подросткового возраста на основе их группового взаимодействия. 

Деятельность гимназического отделения РДДМ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости обучающихся. Участником школьного отделения РДШ может стать 

любой обучающийся старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 

участии в проектах РДДМ. Подростки получают навыки эффективного взаимодействия в 

команде, построения отношений с другими людьми, проявляют себя в решении групповых 

задач, делают осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Приоритетными задачами Общероссийского общественно- государственного движения 

детей и молодежи «Движение первых» (далее – Движение) являются: 

 содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи; 

содействие воспитанию детей, их профессиональной ориентации, организации досуга; 

 подготовка к полноценной жизни в обществе, включая формирование их 

мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, 

традиций народов России, достижений российской и мировой культуры, а также развития 

общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и 

уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры, бережного отношения к 

окружающей среде, чувства личной ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества, 

иные общественно полезные цели, как установлено Федеральным законом от 14 июля 2022 г. 

№ 261 – ФЗ «О российском движении детей и молодежи». 

Впервые на законодательном уровне в Российской Федерации Федеральным законом 

261-ФЗ закреплены участие и ответственность федеральных органов исполнительной власти, 

вопросы ведения которых затрагиваются соответствующими программами: воспитательной 

работы, иной работы Движения с детьми и молодежью, далее также программами работы 

Движения. 

Концепция Программы воспитательной работы Движения (далее – Программа) 

разработана совместно Правлением Движения и федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, в соответствии с 

федеральным законом 261-ФЗ, Уставом Общероссийского общественно-государственного 

движения детей и молодежи «Движение первых», на основе «Примерной рабочей программы 

воспитания для общеобразовательных организаций», одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 

3/22); Указа Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации»; Распоряжения Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 

996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года», Указа Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
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российских духовно-нравственных ценностей». 

Возрастание консолидации общественно-государственных усилий по возрождению 

духовности, внимания к детству как важнейшей ценности, условию стабильности и 

процветания страны, сформировало приоритетность государственной политики в целях 

создания беспрецедентных условий содействия воспитанию детей и молодежи, развития 

социального института воспитания, создания масштабных возможностей для развития 

общественной активности детей и молодежи, поддержки детских и молодежных 

гражданских инициатив, вовлечения в широкую сферу социально активной и общественно 

полезной деятельности. 

Миссия Движения состоит в предоставлении подрастающему поколению как 

гражданам страны возможностей реализовать собственную инициативу, самостоятельность и 

ответственность на основе широких перспектив добровольной самоуправляемой 

организации, структура которой охватывает первичные, местные, региональные отделения во 

всех субъектах и муниципалитетах Российской Федерации, предоставляя открытую 

доступность участия и вовлечения в социально значимые виды деятельности всем детям и 

молодежи без исключения. 

Содержание деятельности Движения учитывает индивидуальные особенности 

участников: детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, детей- 

сирот, детей без попечения родителей, детей в трудной жизненной ситуации и других. 

Движение обеспечивает преемственность деятельности по отношению к участникам 

разных возрастов в условиях добровольного, равного и открытого доступа к возможностям, 

предоставляемым различными формами организации деятельности, наставничества и 

педагогической поддержки. 

Движение выступает ресурсом общественно-государственной системы воспитания, 

опирающейся на преемственность традиций и практики отечественной педагогической 

науки, объединения сфер образования, молодежной политики, культуры, физической 

культуры и спорта, общественных организаций и семейного воспитания. 

В нашей стране на различных этапах исторического развития накоплен уникальный 

опыт воспитательной деятельности детских общественных организаций. Созданное 

Движение призвано сохранить педагогические традиции детского движения Российской 

Федерации и создать условия для развития практик воспитания детей в коллективе на новом 

историческом этапе развития общества. 

ХХ в. является периодом становления отечественного детского движения, когда 

происходило формирование разнообразных общественных объединений (военно - 

патриотические, экологические объединения, детские объединения клубного типа), массовых 

пионерской и комсомольской организаций, вместе с прекращением деятельности которых в 

1990-е гг. ХХ в. в России были утрачены единые подходы к организации воспитания, 

сократилось количество детских и молодежных объединений. 

Особенность Движения как формы организации воспитания заключается в особой роли 

детей и молодежи, уникальной среде их личностного развития в коллективе; в 

педагогической позиции взрослого наставника; в широкой сфере позитивного действия, 

мобильности, социально ориентированном содержании, многообразии способов, средств, 

методов организации и самоорганизации, а также в наличии ценностного воспитательного 

пространства. 

Воспитательное пространство Движения – это педагогически организованная 

конкретно-историческая социальная среда, интегрирующая воспитательный потенциал 

основных сообществ пространства Движения (семьи, образовательных организаций, 

учреждений культуры, науки, спорта, туризма, молодежной политики, средств массовой 

информации, государственных корпораций, бизнес - сообществ) и комплекса 

взаимосвязанных воспитательных событий, создаваемых совместными усилиями детей, 

родителей, педагогов, наставников, социальных партнеров в процессе деятельности 
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общественно-государственного объединения. 

Воспитательное пространство Движения помогает достичь баланса между 

индивидуальным и социальным, с учетом личных потребностей ребенка, с одной стороны, и 

коллективных ценностей и норм, с другой. 

В условиях глобальных вызовов современное российское общество закономерно 

подошло к необходимости предоставления детям и молодежи возможности иметь 

самоуправляемое общероссийское общественно-государственное движение. «Движение 

первых» – социально-педагогическая реальность ХХI в., особая форма воспитания. 

Общество и государство выступают инициаторами создания воспитательного 

пространства через нормативные правовые акты, концепции, программы, отражающие 

традиционные российские духовно-нравственные ценности, формируют заказ на воспитание 

как социально значимое явление, обусловленное конкретно-историческим характером 

общественного развития. 

Основными соавторами воспитательного пространства Движения выступают: ребёнок, 

наставник, педагог; организационные ячейки сообществ и коллективные участники 

Движения; семья, общество и государство; социальные партнеры. 

Движение структурирует, организует безопасное воспитательное пространство для 

укрепления духовно-нравственного благополучия детей и молодежи, способствует 

реализации значимых воспитательных событий, расширяет круг общения детей и взрослых. 

Уникальность Движения заключается в создании условий и возможностей для развития 

личности каждого его участника; формирования гражданской идентичности; укрепления 

духовно-нравственных основ общественной жизни; развития навыков социально активной 

деятельности; для сохранения преемственности и связи поколений, процветания России, 

коллективной ответственности за судьбу Отечества перед нынешним и будущими 

поколениями. 

В настоящем документе используются следующие основные понятия: 

Воспитание – 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 России, природе и окружающей среде. 

Это педагогическое сопровождение развития человека, реализующего субъектную 

позицию, основанную на гуманистических, нравственных ценностях. 

Воспитательная деятельность – реализация комплекса организационно- 

педагогических задач, решаемых воспитателем с целью обеспечения оптимального развития 

личности, выбор форм и методов воспитания в соответствии с поставленными задачами и 

сам процесс их реализации. 

Воспитательная система детской организации – целостный социальный организм, 

возникающий в процессе взаимодействия основных компонентов воспитания (Л. И. 

Новикова). 

Воспитательная технология – комплекс последовательных действий (алгоритм) по 

реализации целей воспитания, включающий совокупность методов, форм и приемов 

воспитательной деятельности. 

Воспитательное пространство – среда, механизмом организации которой является 

событие (Л. И. Новикова, Н. Л. Селиванова, Д.В. Григорьев). При этом событие 

рассматривается как «событие» детей и взрослых и в рамках событийной концепции 

психологического времени. 

Воспитательное пространство Движения – это педагогически организованная 
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конкретно-историческая социальная среда, интегрирующая воспитательный потенциал 

основных сообществ пространства Движения (семьи, образовательных организаций, 

учреждений культуры, науки, спорта, туризма, молодежной политики, средств массовой 

информации, государственных корпораций, бизнес - сообществ) и комплекса 

взаимосвязанных воспитательных событий, создаваемых совместными усилиями детей, 

родителей, педагогов, наставников, социальных партнеров в процессе деятельности 

общественно-государственного объединения. 

Коллектив – высокоразвитая группа людей, объединенных общественно значимой 

целью и совместной деятельностью по ее реализации. 

Принципы воспитания – основополагающие идеи, положения или ценностные 

основания воспитания человека. 

Программа воспитания – документ, раскрывающий содержание и формы 

воспитательной деятельности субъектов, образовательной организации. 

Российское движение детей и молодежи «Движение первых» – добровольное, 

самоуправляемое общероссийское общественно-государственное движение, объединяющее 

все детские и молодежные организации и движения страны; ставящее целью содействие 

проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, содействие 

воспитанию детей, профессиональной ориентации, самореализации, всестороннего развития 

и организации досуга. 

Самоуправление детское – демократическая форма организации коллектива детей, 

обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для 

достижения групповых целей. 

Социализация – интеграция человека в систему социальных отношений, в различные 

типы социальных общностей (группу, институт, организацию), на основе усвоения элементов 

культуры, социальных норм и ценностей. 

Социально значимая деятельность – это совокупность действий субъектов 

воспитательного процесса, направленных на реализацию социальных преобразований, 

решение наиболее насущных проблем социума, способствующих позитивным изменениям 

как в самом человеке, так и во внешней социальной среде. 

Цели воспитания – ожидаемые изменения в человеке, происходящие под влиянием 

субъектов воспитания. Три взаимосвязанных цели воспитания: идеальная, 

персонифицированная и процессуальная. 

Ценностно-смысловые основы воспитания – система нравственных отношений 

субъектов воспитательной деятельности, которая отражает личностный смысл их жизненных 

целей и средств их реализации. 

Программа воспитательной работы (далее – Программа) – основной документ для 

обеспечения достижения целей деятельности Движения. 

Программу реализуют педагогические и иные работники, наставники Движения. В 

реализации Программы принимают участие коллективные участники; первичные, местные, 

региональные отделения Движения. 

Деятельность педагогов и наставников по реализации Программы направлена на 

развитие социально активной и ответственной личности, на укрепление традиционных 

российских ценностей, сохранение культурного исторического наследия России. 

Ценностно-смысловые основы социально активной деятельности детей – участников 

Движения определены Декларацией, единогласно принятой на первом съезде – высшем 

коллегиальном органе управления Движения. 

Программа включает структурные разделы: 

1. Целевой раздел, ценностно-содержательные основы организации 

воспитательной работы с детьми. 
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2. Содержание деятельности Движения. 

3. Механизмы реализации Программы. 

4. Кадровые ресурсы реализации Программы. 

5. Ожидаемые результаты Программы. 

 

1. Целевой раздел, ценностно-содержательные основы организации воспитательной 

работы с детьми 

Целевые ориентиры и задачи Программы 

Целевые ориентиры воспитательной работы Движения – содействие подрастающему 

поколению в реализации инициативы, самостоятельности и ответственности в социально 

значимой общественной деятельности по созиданию и защите интересов Отечества, 

самореализации и гражданском становлении детей и молодежи в контексте российской 

идентичности. 

Задачи: 

1) формирование внутренней позиции личности как ценностного отношения человека 

к себе, собственному жизненному пути, окружающим людям, предметному миру – 

культурному наследию России и человечества; 

2) формирование гражданской идентичности как сути феномена внутренней позиции 

личности, развивающегося посредством идентификации с идеями, утверждающими ценность 

человека как гражданина своего Отечества в контексте отношений государства и человека, 

его гражданского статуса, личностного отношения к себе как гражданину, другим гражданам 

страны, своим гражданским правам и обязанностям; 

3) укрепление духовно-нравственных основ общественной жизни, самоопределения в 

мире ценностей и традиций многонационального народа Российской Федерации; 

4) развитие личности как субъекта активной социальной деятельности в обществе; 

5) развитие навыков, направленных на способы оказания помощи другим людям, 

сотрудничества, содействия и уважения к ним и выражающееся в таких видах, как 

волонтерство, сотрудничество (кооперативное поведение) ради общего блага. 

Ценностно-содержательные основы реализации Программы воспитательной 

работы Движения 

Принципы реализации Программы воспитательной работы Движения базируются на 

основополагающих идеях и ценностных основаниях воспитания детей и молодежи в 

Российской Федерации. 

Ценностно-смысловые основы реализации Программы воспитательной работы 

Движения основаны на создании системы нравственных отношений субъектов 

воспитательной деятельности, которая отражает личностный и общественный смысл их 

жизненных целей и средств их реализации: честности и верности, гуманизма и сострадания, 

долга и уважения к другим людям и своему Отечеству, готовности к мирному созиданию и 

защите Родины. 

Принципы реализации Программы воспитательной работы Движения отражают 

ценностно-смысловые основы воспитания, его человеческие смыслы, общественно 

одобряемые и передаваемые из поколения в поколение образцы поведения, формы 

межпоколенного взаимодействия, систему воспитательных отношений и способов 

деятельности. 
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Система отношений участников Движения построена на уважении личности каждого 

ребенка, заботе каждого участника о других участниках детско-взрослого сообщества и 

своей Родине. 

К принципам реализации Программы воспитательной работы Движения относятся 

принципы: 

 общественной направленности воспитания; 

 культуросообразности; 

 гуманизации; 

 природосообразности воспитания; 

 добровольности; 

 творческой самодеятельности и самоуправления; 

 разновозрастного взаимодействия взрослых и детей; 

 открытости воспитательной работы; вариативности 

деятельности. Теоретическими подходами к организации воспитания 

являются: 

 субъектно - деятельностный; 
 экосистемный, основанный на изменении способов личности жить и действовать на 

принципах взаимосвязности и сотрудничества; 

 социокультурный, заключающийся в создании условий для реализации 
социокультурной деятельности; 

 личностно-ориентированный. 
Воспитание детей и молодежи в рамках Движения опирается также на средовой подход, 

направленный на включенность детей в социальную реальность, превращение среды в 

средство комплексного целенаправленного воздействия на личность воспитанника, 

реализации ключевых способов самодеятельности детей и молодежи в социуме. Среда 

представляет возможности событийного статуса, сообщения, содружествования с другими 

людьми, сотрудничества с ними, сопереживания. Воспитательное пространство влияет на 

образ жизни детей и молодежи, задавая те или иные модели поведения, векторы движения, 

развития подростковой активности, утверждения своей общественной полезности, 

реализации ключевых способов самодеятельности детей и молодежи в социальной 

реальности. 

2. Основное содержание деятельности Движения 

Движение организует социально значимую деятельность детей и молодежи в 

соответствии с миссией Движения, принятой делегатами первого съезда, где самими 

участниками определены и сформулированы нравственные принципы, гражданские позиции 

и деятельностные намерения. 

«Принимая активное участие в создании, организации и работе Движения, мы хотим, 

чтобы в результате новые поколения граждан России: ценили жизнь и берегли человеческое 

достоинство; любили Россию, подтверждая это делами и поступками; обрели настоящих 

друзей; делали добро и действовали по справедливости; умели мечтать и воплощать мечты в 

жизнь; приносили своим трудом пользу; действовали как одна команда; уважали традиции, 

культуру, обычаи и верования друг друга; знали и защищали историческую память, стали 

готовы к служению Отечеству и ответственности за его судьбу; стремились создать крепкую 

семью». 

Содержание социально значимой деятельности ориентировано на реализацию 

ключевых способов деятельности детей и молодежи в социальной реальности с учетом 

возрастных особенностей развития личности. 

Заявленные принципы с учетом научно-педагогического осмысления, поддержки и 

сопровождения детской инициативы выступают базовой платформой формирования 

содержания воспитательной работы и планирования ожидаемых результатов: 
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– общественная актуальность деятельности, ориентация на достижение 

практического результата и значимости вклада детей и молодежи в развитие российского 

общества; 

– соавторство детей и молодежи в формировании содержания деятельности при 

сохранении единства и целостности воспитательной работы различных социальных 

институтов воспитания, обеспечивающих сохранение и воспроизводство традиций 

отечественной культуры, содержательное и структурно-функциональное единство 

социального опыта; 

– широкая вариативность представленных направлений и разнообразие элементов 

социального опыта, алгоритмов и способов его освоения, обеспечивающих выбор объема и 

форм реализации социально значимой деятельности; 

– коллективная социально значимая деятельность детей и взрослых, обеспечивающая 

межпоколенческое взаимодействие, передачу и обмен социальным опытом; 

– последовательность и непрерывность воспитания, соответствие возрастным 

возможностям и уровню освоения социального опыта детей и молодежи на каждом этапе 

формирования личности; гуманистическая направленность содержания воспитания, 

обеспечивающая реализацию ценности личности ребенка и равенство прав участников. 

Социально значимая деятельность детей реализуется в рамках всех направлений 

Движения, которые выступают основой созидательной событийности в воспитательном 

пространстве организации: 

 образование и знания; 

 наука и технологии; 

 труд, профессия и свое дело; 

  патриотизм и историческая память; 

 экология и охрана природы; 

 туризм и путешествия; 

 культура и искусство; 

 медиа и коммуникации; 

 спорт; 

 здоровый образ жизни; 

 дипломатия и международные отношения; 

 волонтерство и добровольчество. 

 

Тематическое содержание с учетом ключевых направлений деятельности Движения 

основано на реализации следующих социально значимых видов деятельности: 

– общественно-полезная деятельность, основанная на добровольном участии детей и 

молодежи, заинтересованных в активизации общественной инициативы; 

– добровольческая деятельность, добровольное социальное служение, 

осуществляемая альтруистически из чувства сопричастности, сострадания; 

– социально-культурная деятельность, имеющая целью развитие личности 

средствами разнообразных форм культурного досуга, приобщения к культурно-историческим 

ценностям; 

– трудовая деятельность, направленная на профессиональное самоопределение 

личности, освоение ценностей труда, стремление к достижению профессионализма, 

подготовка к успешной самореализации в будущей профессии. 

Содержание социально значимой деятельности ориентировано на реализацию 

ключевых способов деятельности детей и молодежи в социальной реальности с учетом 

возрастных особенностей развития личности. 

Флагманские деятельностные акции, конкурсы, проекты и воспитательные события 

Движения основаны на дифференциации целевых возрастных групп детей. 
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3. Механизмы реализации программы воспитательной работы Движения 

 

Средства воспитательной работы (методы, технологии, формы), применяемые 

педагогами и наставниками Движения, должны быть: 

– человеко-ориентированными (индивидуализированными, 

персонифицированными), предусматривающими удовлетворение запросов, потребностей 

детей, их самореализацию, обеспечивать успешность и признание достижений детей; 

– ценностно-смысловыми, предусматривающими созидательную, 
преобразовательную деятельность детей; 

– субъектно-ориентированными, то есть обеспечивать проявление и формирование 

субъектной позиции ребенка, осознанное целеполагание и принятие им самостоятельных 

решений на всех этапах деятельности; 

– рефлексивными, способствующими осознанному участию детей в деятельности; 
– диалоговыми, предусматривающими равноправный обмен субъектов информацией, 

партнерскую позицию, партнерский стиль взаимодействия взрослых и детей; 

– коммуникативными, формирующими умение работать в команде, 
взаимодействовать со старшими и младшими; 

– творческими, способствующими развитию креативности, гибкости, системности, 
критичности мышления; 

– позволяющими сделать любое полезное занятие подростков напряженным 

увлечением; 
– способствующими приобретению детьми собственного опыта преодоления 

трудностей, формирующими веру в себя и свои силы. 

Реализуя идеи развития индивидуальности и субъектной позиции ребенка, Движение 

использует субъектно-ориентированные технологии, которые предусматривают принятие 

ребенком самостоятельных решений на каждом этапе деятельности в соответствии с 

поставленными им самим обоснованными и осознанными целями, а с позиций педагога – 

постановку проблемных вопросов и создание ситуаций выбора. 

Частным примером субъектно-ориентированной технологии является проектная 

деятельность, которая выступает комплексным средством воспитания. Это творческая работа 

по решению практической задачи, цели и содержание которой определяются самим 

ребенком и осуществляются им в процессе теоретической проработки информации. Ребенок 

может включиться как в индивидуальный, так и в групповой, разновозрастный проект, 

выбрать тему и проблему по силам и интересам. 

В настоящее время Движением реализуется комплекс всероссийских социально 

значимых проектов для детей от 6 до 18 лет: «Волонтеры науки», «Узнай!», «КиноДвиж», 

«Школьная классика», «Спектакль для мамы», «Российская школьная Весна», «Хранители 

истории», «Наставник – Защитник», «Экотренд», «На связи с природой», «Будь здоров!», 

«Первая помощь», «МедиаПритяжение» и др.; серия очных научных мероприятий «В гостях 

у ученого», комплекс мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних участников 

Движения, добровольческая акция «Добрая суббота». 

Широко применяются коллективные творческие дела. Они создаются и выполняются 

самими детьми с целью решения проблем, которые их волнуют, могут охватывать все сферы 

и виды деятельности. С этой целью Движение реализует акселератор «Высота» – программу 

поддержки развития социально значимых инициатив детей и молодежи. Коллективные 

творческие дела сочетают в себе коллективную и индивидуальную деятельность и являются 

субъектно-ориентированными, если сами дети становятся организаторами дел и им 

предоставляется право принимать решения на каждом этапе деятельности. 

В воспитательной работе Движения применяются социально-ориентирующие игры. В 

них создаются ситуации выбора, в которых ребенок определяет не только направление 
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своего участия в игре, но и способ достижения цели: идет к ней один, с другом, с большой 

группой детей. Главный педагогический смысл этих игр – создание условий для социальных 

проб детей в имитируемой социальной деятельности, то есть создание ситуаций выбора, в 

которых ребенок должен выбрать способ решения той или иной социальной проблемы на 

основе сформированных у него ценностей, нравственных установок и своего социального 

опыта. Например, всероссийская военно-спортивная игра «Победа», всероссийская детско-

юношеская военно-спортивная игра «Зарница», марафон бизнес-идей «Твое дело», 

фестиваль «Действуй», всероссийский спортивный фестиваль «Движение первых», 

всероссийский спортивный семейный фестиваль, всероссийская серия спортивных вызовов 

«Испытай себя», всероссийские «открытые тренировки Первых» и другие. В рамках 

Программы используются такие формы работы, как марафоны, мастер- классы, творческие 

площадки, практикумы, акции, спектакли, концерты, агитбригады, походы, турслеты, 

спортивные соревнования, фестивали, конкурсы, и другие. Также органично сочетаются 

индивидуальные, групповые, коллективные и массовые формы, которые создаются в 

процессе коллективного осмысления и поиска всех участников деятельности, что находит 

отражение во всероссийских конкурсах: «Большая перемена», конкурс проектов по 

сохранению культурно-исторического наследия, конкурс «Прогулки по стране»; 

всероссийских акциях: «Мы – граждане России!», всероссийских акциях, посвященных 

государственным праздникам, проводимых ежегодно, в рамках календаря памятных и 

знаменательных дат и федерального календарного плана воспитательной работы. 

Механизмом воспитательной деятельности Движения является разновозрастное 

взаимодействие, взаимодействие взрослых и детей. Разновозрастное взаимодействие 

способствует развитию межпоколенных связей, гуманизации отношений детей в 

разновозрастных подростковых сообществах, помогает сохранить традиции Движения, 

позволяет детям и взрослым лучше понимать друг друга, содействовать друг другу в 

решении возникающих проблем. 

Важным средством формирования ценностно-смысловой основы Движения являются 

детско-взрослые сообщества, создание которых способствует развитию наставничества, 

предполагающего передачу богатого личного опыта старших, более опытных молодых 

людей растущему человеку, ускорение его адаптации, оказание ему помощи. Наставничество 

– двусторонний процесс, который включает, с одной стороны, деятельность наставника, с 

другой – деятельность подопечного. 

Детское самоуправление – важнейший механизм, средство и условие повышения 

эффективности воспитательной работы Движения, которое определяется как 

демократическая форма организации жизнедеятельности детского или детско-взрослого 

сообщества и означает развитие самостоятельности детей в принятии и реализации решений 

для достижения групповых целей. В Движении предусмотрен коллегиальный орган 

самоуправления участников - обучающихся – «Совет первых». 

Социальное партнерство способствует расширению связей детей с окружающим 

миром; развитию системы отношений со сверстниками, педагогами, другими людьми; 

осознанию ими своих ресурсов и определению обоснованных личных и профессиональных 

планов и перспектив; обеспечивает коррекцию их действий. Оно предусматривает 

сотрудничество с другими организациями, субъектами социальной сферы и системы 

образования, профессиональными учебными заведениями, общественными организациями 

региона и страны. Социальными партнерами Движения выступают различные организации: 

образовательные организации всех типов и форм собственности; учреждения летного отдыха 

и оздоровления детей; организации, образующие инфраструктуру молодежной политики; 

государственные корпорации; научные организации; учреждения культуры; учреждения 

физической культуры и спорта; некоммерческие социально ориентированные организации; 

иные организации, осуществляющие работу с детьми. 



59 
 

Важнейший партнер, союзник, единомышленник в воспитательной работе Движения – 

родители, семья, которые заинтересованы в успешном развитии ребенка, поэтому 

организаторам Движения необходимо найти способы взаимодействия с родителями, чтобы 

согласовать действия и объединить усилия с целью поддержки ребенка в выборе личного, 

образовательного и профессионального пути. 

Все форматы деятельности Движения направлены на объединение семей, поколений, 

как внутри первичных отделений, так и на уровне местных и региональных отделений, 

консолидируя всех в местные заинтересованные сообщества. 

К сообществу Движения может присоединиться любой активный родитель, чей ребенок 

является участником Движения. Родители Движения Первых – значимые взрослые в 

субъектной позиции, готовые оказывать поддержку в период становления личности ребенка, 

заинтересованные в выстраивании релевантного контакта с Движением как сообществом 

развития и воспитания детей. 

Социальные сети можно рассматривать в качестве доминирующего способа 

коммуникации в интернет - пространстве. Между субъектами взаимодействия могут 

формироваться отношения, основанные на дружбе, родстве, общем интересе и т.п. Важно 

поддерживать разработку и реализацию интернет-проектов с использованием средств 

социосетевых технологий. Тематика интернет-проектов может быть разнообразной, с учетом 

ценностных ориентиров детей и молодежи, а также актуальных воспитательных задач. 

Движение имеет официальный сайт https://будьвдвижении.рф/, группы в социальных 

сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», телеграмм - канал Движения Первых. 

4. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализация Программы обеспечит: 

– создание и развитие общественно-государственной системы воспитания, 

основанной на межведомственной и межрегиональной координации и консолидации усилий 

общественных и гражданских институтов, организационно-структурной системе управления 

в Движении; 

– формирование воспитательного пространства Движения; 

– поддержку, развитие и продвижение инициатив ребенка и других участников 
детско- молодежного движения, семьи, общества и государства, социальных партнеров 

Движения; 

– повышение уровня информированности о деятельности Российского движения 
детей и молодежи «Движение Первых» 

Одно из направлений РДДМ «Движение первых» –  программа «Орлята России» – 

уникальный проект, направленный на развитие социальной активности школьников младших 

классов в рамках патриотического воспитания граждан РФ. Участниками программы 

«Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники 

из старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят 

образовательные треки, выполняют задания, получая уникальный опыт командной работы, 

где «один за всех и все за одного». 

ШДО «ОРЛЯТА РОССИИ» 

«Орлята России» – программа воспитания детей младшего школьного возраста, 

созданная на принципах патриотизма и гражданственности, способствующая приобщению 

детей к традиционным ценностям российского общества, развитию социальной активности 

каждого ребёнка и умений командного взаимодействия. 

В ходе участия в программе ученики начальных классов проходят поэтапно 7 

содержательных треков: 
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«Орлёнок – Эрудит» 

Поддержание интереса к процессу получения новых знаний, знакомство 

обучающихся с разными способами получения информации. 

 

«Орлёнок – Доброволец» 

 

Знакомство обучающихся с понятиями «доброволец», «волонтёр», 

«волонтёрское движение» и мотивация детей к добровольческой деятель. 

 

«Орлёнок – Мастер» 

 

Знакомство детей с профессиями, различными занятиями, видами искусства, 

проба себя в качестве мастеров в той или иной сфере деятельности. 

                                      «Орлёнок – Спортсмен» 

 

Изучение детьми способов поддержания здорового образа жизни, мотивация к 
занятиям спортом, пробуждение интереса к соблюдению 

правильного питания и режима дня. 

 

«Орлёнок – Хранитель исторической памяти» 

 

Обращение к историческим событиям своей малой родины и страны в целом, 

укрепление семейных ценностей, следование традициям и воспитание чувства 

патриотизма. 

                           

«Орлёнок – Эколог» 

 

Знакомство с экологической культурой и способам её следования, 

привлечение внимания детей к экологическим проблемам и приёмам раздельного 

сбора мусора. 

 

                                              «Орлёнок – Лидер» 

 

Сплочение класса и приобретение ребёнком знаний и опыта совместной 

деятельности в классе как коллективе. 

 

Что даёт РЕБЁНКУ  участие в Программе? 

 Приобретает ценность дружбы и товарищества 

 Знание и чувство гордости за историю своей страны 

 Первый взрослый шаг в большой мир 

 

ПЕДАГОГУ 
 Профессиональный рост в коллективе единомышленников 

 Расширение своих знаний, умений и навыков 

 Вместе с классом — мы единая команда! 
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РОДИТЕЛЮ 

 Стать частью единой команды взрослых и детей 

 Увидеть в своем ребёнке лучшее 

 Быть примером! 

 

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней 

единых действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного 

единства, День матери, День Героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день 

книгодарения, День защитника Отечества, День космонавтики, Международный женский 

день, День счастья, День смеха, День Победы, День защиты детей. 

Проблема патриотического воспитания приобретает новые характеристики и 

соответственно новые подходы к ее решению как составная часть целостного процесса 

социальной адаптации, жизненного самоопределения и становления личности учащихся. 

ШДО «ЮНАРМИЯ» 

Программа «Юнармия»,  также является направлением РДДМ 

«Движение первых». С 2016 г. в школе был открыт первый юнармейский 

отряд. Юнармейские отряды создаются с целью разностороннего 

военно-патриотического, гражданского, нравственного воспитания и 

совершенствования личности детей и подростков, сохранение и 

приумножение патриотических традиций, формирование у молодежи 

готовности и практической способности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите Отечества, 

формирование сплоченного и дружного коллектива. 

Дополнительная        общеразвивающая         программа «Юнармия» - это программа 

военно – патриотической направленности. Программа направлена на повышение интереса 

обучающихся к военно – патриотической деятельности. 

Условия реализации программы: 

Программа предназначена для учащихся основной школы возраст детей 14-17 лет; 
Состав учебной группы – постоянный; 

Условия набора детей – принимаются все обучающиеся, не имеющие ограничений 
по здоровью. 

Количество обучающихся: не менее 15 человек в группе. 
Проблема патриотического воспитания приобретает новые характеристики и 

соответственно новые подходы к ее решению как составная часть целостного процесса 

социальной адаптации, жизненного самоопределения и становления личности учащихся. 

Сегодня мы понимаем определение патриотического воспитания как систематическая и 

целенаправленная деятельность органов государственной власти и организаций по 

формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 

по защите интересов Родины, поэтому цель программы - это совершенствование системы 

патриотического воспитания учеников в школе, что способствует формированию высокого 

патриотического сознания. 

Основными задачами являются: 

– воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, 

приверженности идеям интернационализма, противодействия идеологии экстремизма; 
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– изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие 

краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины; – 

развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, системы 

нравственных установок личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей; 

– формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению военной 

службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

– укрепление физической закалки и физической выносливости; 

– активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и техническому 

творчеству; 

– стимулирование потребности в самообразовании и самосовершенствовании. 

Новизна программы: 

Данная программа позволяет придать патриотическому воспитанию 

школьников системный и целенаправленный характер. 

Формы организации деятельности: групповые, индивидуально-групповые, 

индивидуальные. 

Формы проведения занятий: 

 сочетание обзорных бесед и установочных лекций; 
 занятия-презентации, занятия вопросов и ответов; 

 занятия по физической подготовке: 

 военизированный кросс, военно-прикладная полоса препятствий; 

 занятия-тренировки: строевая подготовка, огневая подготовка, 

 практические занятия в тире; 

 экскурсии 

 медицинская подготовка для оказания первой доврачебной помощи. 

 занятия по спортивно-прикладному туризму. 

 

Планируемые результаты: 

В результате реализации программы юнармейцы должны: 

Знать: Уметь: 

 Историю ВС РФ; 

 историю военных реформ в России эпохи 

Петра-I; 

 источники и духовные основы массового 

героизма Российских воинов при защите Отечества; 

 выдающихся полководцев России; 

 историю создания военной техники и 

оружия; 

 военно-политические итоги 

Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.; 

 этапы развития
 вооруженных сил Российской 

Федерации. 

 героические страницы
 Смоленской области; 

Применять знания на практике 
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военную историю тульского региона. 

 Символы воинской славы, боевые знамя, 

историю и символику ВВПОД 

«Юнармия» 

 Уважительно относиться к 

символам воинской славы и 
юнармейского движения. 

 различать звания в 

юнармейском подразделении, 

исполнять гимн Юнармии. 

 Уставы Вооруженных сил РФ права, 

обязанности и

 ответственность 

военнослужащих; 

 что такое воинская дисциплина и требования к ней; 

 обязанности дневального по роте; 

 основные положения Устава 
Гарнизонной и караульной служб; 

 правила поведения
 в воинском 
коллективе; 

воинские звания и правила вежливости. 

 Грамотно

 применять 

требования общевоинских 

уставов в повседневной деятельности; 

 практически выполнять 

обязанности дневального по роте; 

практически выполнять 

обязанности часового. 

 Основные сведения по истории развития 

туризма в России, виды туризма, правила, нормы 

поведения туристов; 

 основные сведения о климате, растительном 
и животном мире; 

 требования, предъявляемые к туристскому снаряжению, перечень личного и группового туристского снаряжения; 

 виды топографических карт; 

 основные требования движения группы на 
маршруте; 

 способы преодоления препятствий; 

 технику вязки узлов; 

 основные требования к организации 
привалов и биваков; 

основные типы костров и их назначение; меры 

безопасности при обращении с огнём. 

 Составлять

 перечень личного и группового 

снаряжения; 

 заполнять маршрутные 

документы; 

 определять масштаб и 

расстояние по карте; 

 определять и описывать 

основные географические объекты; 

 измерять и строить азимут; 

 двигаться по азимуту при 

помощи компаса; 

соблюдать правила и

 режим движения. 

 Порядок неполной разборки и сборки 

автомата Калашникова и правила поведения во 

время стрельб 

 меры безопасности при обращении с 

оружием; 

 инструкцию по мерам безопасности в тире 

и на стрельбище; 

 устройство малокалиберной и 

пневматической винтовок, автомата Калашникова; 

 взаимодействие частей, подготовку к стрельбе, возможные неисправности и 

способы их устранения; 

 основы техники стрельбы и 
методики тренировки; 

 правила соревнований; 

устройство ручных осколочных гранат. 

 Осуществить неполную сборку 

разборку автомата Калашникова в связи 

с установленными нормативами и 

порядками проведения сборки разборки 

автомата; 

 готовить оружие к стрельбе; 

 вести стрельбу из него по 

неподвижным и подвижным целям в 

соответствии с 

приемами и правилами; 

 анализир

овать

 результаты стрельбы; 

 корректировать стрельбу и 

вносить поправки в установку прицела; 

 выполнять упражнения по 

метанию ручных осколочных гранат. 
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 Общие положения строевого Устава; 

 свои обязанности перед 

построением и в строю; 

 команды и приказы 

военнослужащему, находящемуся в строю, 

при осуществлении доклада 

командиру, при передвижении в строю. 

 Образцово выполнять 
одиночные строевые приемы, без оружия 
и с оружием; 

 умело действовать в составе 

отделения, взвода. 

 Четко и

 последовательно осуществлять 

команды, выполнять приказы командира 

и осуществлять доклад о 

выполнении поставленной задачи. 

 Медицинские

 термины; лекарственные травы, 
растения и грибы. 

 основные понятия анатомии и физиологии человека; 

 понятия об органах и системах 

органов, организме человека; 

 основы медицинской

 помощи при различных повреждениях 
организма человека; 

способы переноски и транспортировки 

пострадавшего. 

 Применять на практике 

правильный алгоритм оказания 

доврачебной помощи и 

транспортировки пострадавшего. 

 оказывать первую 

медицинскую помощь при различных 

повреждениях организма; 

 накладывать стерильные 

повязки, при ранениях различной 

тяжести. 

 Обязанности личного состава 

отделения; 

 основы организации и
 ведения боя отделением; 

 организацию и боевые

 возможности отделения и взвода; 

 организацию,

 вооружение отделения, вода 
вероятного противника; 

 основы организации боевого 

обеспечения подразделения; 

номенклатуру и условные

 знаки на топографических картах. 

 Ориентироваться на 

местности без карты и движение по 

заданному маршруту; 

 передвигат

ься

 различными способами на поле 

боя; 

 умело преодолевать различные 

заграждения и зараженные участки 

местности; 

 о
риентироваться
 на местности 

различными способами днем и 

ночью; 

 оборудовать окопы, 

устанавливать различные заграждения, 

 преодолеват

ь заграждения, 

установленные противником. 

Роль и место физической культуры 

в общей системе воспитания; 

 влияние физических

 упражнений на организм 

человека; 

 значение физической

 подготовки для повышения боеспособности 

армии; 

 содержание физических упражнений 

по программе; 

 нормативные требования по 

физической подготовке; 

преодолевать препятствия

 единой полосы препятствий; 

 выполнять нормативы по 

физической подготовке; 
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 требования личной
 и общественной гигиены; 

меры предупреждения травматизма. 

Основы безопасности личности, 

общества и государства. 

 Действовать при     

ЧС природного и техногенного 

характера и защищать населения от них. 

Распознавать терроризм, 

экстремизм – сущность и угрозы 

безопасности личности и общества. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. Знакомство с членами военно-

патриотического клуба «Юнармейцы». Инструктаж по технике безопасности. 

2. Военная история. 

Вооруженные Силы Российской Федерации. История Вооруженных Сил. 

Понятие «Вооруженные силы». Значение Вооруженных сил. Необходимость создания 

Вооруженных сил в Российском государстве. История Вооруженных сил России. Защита 

Отечества - конституционный долг и обязанность гражданина Российской Федерации. 

История Вооруженных Сил РФ. 

Развитие и становление Вооруженных Сил России в связи с историей Российского 

государства, ратные страницы истории Смоленска. 

Структура Вооруженных сил и основные задачи. 

Структура и назначения Вооруженных сил Российской Федерации. Отличия 

внутренних войск от регулярной армии. Несение службы в мирное и военное время. 

Смоленск в годы Великой отечественной войны 1941-1945 годов. Вязьма в годы Великой 

Отечественной войны. 

Порядок прохождения военной службы. 

Повседневное выполнение конкретных воинских обязанностей в ВС РФ. Закон «О 

воинской обязанности и военной службе». Воинские звания. Прохождение военной службы 

по контракту. 

Великие русские полководцы. 

Александр Васильевич Суворов (1730 -1800 гг.), адмирал Федор Федорович Ушаков 

(1745 - 1817 гг.). генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов (1745-1813 гг.)., 

генерал от инфантерии Михаила Дмитриевича Скобелева (1843 - 1882 гг.),. адмирал Михаил 

Петрович Лазарев (1788 -1851 гг.), адмирала Петра Степановича Нахимова (1802 - 1855 гг.), 

вице-адмирал Степан Осипович Макаров (1849 -1904 гг.). 

История юнармейского движения. 

Детские о молодёжные движения в Российской империи. Детские и молодёжные 

движения в СССР: пионерская организация, ВЛКСМ. Детские о молодёжные движения 

современной России. Российское Движение Школьников. 

3. Государственные символы Российской Федерации, Тульской области, г. Тулы, 

символика Юнармии. 

Государственные символы РФ. Государственный флаг- официальный государственный 

символ 

РФ. Правовое положение и правила использования флага России определяет 
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Федеральный конституционный закон "О Государственном флаге Российской Федерации" от 

25 декабря 2000 года. Государственный герб - официальный государственный символ 

Российской Федерации. Его описание и порядок официального использования установлены 

Федеральным конституционным законом "О Государственном гербе Российской Федерации" 

от 25 декабря 2000 года. Государственный Гимн Российской Федерации. Символика 

Тульской области и города Тулы Герб Тульской области. Описание. Флаг Тульской области. 

Герб города Тулы. Описание. Символика ВВПОД «Юнармия» 

Генезис символа. Фирменные цвета движения. Знаки и флаг Юнармии. Юнармейские 

звания и погоны. Юнармейская форма одежды. Устав ВВПОД «Юнармия». 

Цели и задачи движения. Структура движения. Права и обязанности участников 

Движения. Всероссийский юнармейский слёт. Клятва юнармейца. 

Воинские звания. Войсковые и корабельные воинские звания. Знаки различия по 

воинским званиям. Воинские ритуалы. 

Воинское приветствие. Приведение к военной присяге. Парады. 

Военная присяга. Военная присяга, ее значение для военнослужащего. Содержание 

военной присяги. Порядок приведения к присяге. Просмотр отрывков из фильма «Военная 

присяга». 

Боевые Знамена. Краткая история боевых знамен страны с древности до наших дней. 

Боевые Знамена Вооруженных сил РФ. Значения знамен. Символы знамен. 

4. Физическая подготовка. 

Физическая подготовка и её значение для укрепления здоровья. Значение физической 

подготовки для прохождения воинской службы. 

5. Огневая подготовка. 

Виды огнестрельного боевого оружия. Классификация огнестрельного оружия. 

Боеприпасы. Устройство и работа АК-74. Меры безопасности при неполной разборке и 

сборке АК-74. 

Пневматическая винтовка. Правила удержания и прицеливания винтовки 
Неполная сборка и разборка автомата Калашникова (АК-74).   Знакомство с 

неполной сборкой и разборкой автомата Калашникова (АК-74). Порядок разборки и сборки 

автомата. Ошибки при разборке и сборке автомата Калашникова. 

Практика: Тренировка по неполной сборке и разборке автомата. Неполная сборка и 

разборка автомата на время. 

Правила нахождения на огневом рубеже. Правила стрельбы из положений лежа и сидя. 

Изучение процессов, происходящих при производстве выстрела, законов внешней и 

внутренней баллистики. 

Практика: Отработка стрельбы из положений лежа и стоя. 

6. Строевая подготовка 

Основы строевой подготовки. Виды строя, передвижение в строю, перестроение из 

одношереножного строя в двух шереножный строй, смыкание и размыкание в 

одношереножном строю. Строевые приемы: «направо», «налево», «кругом» индивидуально 

и в строю. Команды: «равняйсь», «смирно», «равнение на середину» в строю. Передвижение 

в составе знаменной группы. 

Практика: Отработка строевой подготовки подразделения. Отработка строевых 
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приемов: «направо», «налево», «кругом» индивидуально и в строю. Команды: 

«равняйсь», «смирно», «равнение на середину» в строю. Отработка строевой 

подготовки знаменной группы. Разучивание строевой песни. Команды строевой подготовки 

и правила их выполнения 

Алгоритм выполнения строевых упражнений в передвижении (индивидуально и в 

составе подразделения). Повороты направо, налево, кругом при передвижении строя. Подача 

и выполнение команд в строю. Выход из строя и подход к командиру. Ответ на приветствие 

командира. Переход с походного шага на строевой шаг. Команды: «равняйсь», «смирно», 

«равнение на середину», «влево», «вправо» при передвижении строя. 

Практика: Отработка строевых приемов. Движение шагом. Движение бегом. Строевой 

шаг, Походный шаг. Повороты в движении: «направо», «налево», «кругом – марш». 

Развернутый строй одношереножный, двушереножный, развернутый строй отделения и 

взвода. Перестроения из одношереножного в двушереножный стой. Размыкание влево, 

вправо. 

Отработка строевой песни при передвижении. 

Строй и управление им. Понятия: строй, шеренга, фланг, фронт, тыльная сторона 

строя, интервал, дистанция, ширина и глубина строя 

Практика: Строевой шаг. Строевая стойка. 

Строй и его элементы. Шеренга строя и виды (одношереножный и т. д.) 

Практика: Построение в шеренгу, в 2 шеренги, в 3 шеренги. 

Отдание воинской чести без оружия. Отдание воинской чести на месте. Отдание 

воинской чести при движении. 

Практика: Выход из строя и возвращение в строй. Отдание воинской чести на месте 

и в движении. 

Выход из строя и подход к начальнику, строевая стойка, повороты на месте, 

перестроение в две шеренге, перестроение в одну шеренгу. 

7.Медико-санитарная подготовка. 

Медицинские термины. Изучение медицинских терминов: виды травм, ранений, 

кровотечений, утоплений, степени тяжести ожогов, отморожений. Знакомство с терминами: 

ранение, травма, рана, кровотечение, ушиб, перелом, шок, ожог, обморок, отморожение, 

охлаждение. Знакомство с понятиями: антисептик, асептик, давящая повязка, 

иммобилизация, шина. Повторение основ строения человека: скелет, конечность, кость, 

артерия, вена… 

Практика: Сдача письменного теста на знание медицинских терминов. 

Алгоритм оказания первой доврачебной помощи. Знакомство с алгоритмом 

оказания первой доврачебной помощи при механических травмах, ранениях, ожогах, 

тепловом и солнечном ударе, ударе электрическим током. 

Практика: Отработка алгоритма оказания доврачебной помощи. Оценка ситуации. 

Обеспечение безопасности на месте происшествия. Оценка состояния пострадавшего. 

Оказание неотложной помощи. Вызов скорой медицинской помощи. Фиксация информации 

о времени и причинах случая. Контроль за состоянием пострадавшего. 
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Лекарственные растения и грибы. Изучение лекарственных трав и грибов. 

Способы приготовления и применения лекарственных растений. 

Практика: Сдача письменного теста на знание лекарственных трав и грибов. 
 

Алгоритмом оказания первой доврачебной помощи при механических травмах. 

Знакомство с приемами временной остановки артериального кровотечения с использованием 

жгута и жгута-закрутки, накладки повязки «Уздечка», накладки повязки 

«Восьмиобразная», накладки повязки «Спиральная» на конечности. Накладка 

повязки 

«Черепичная расходящаяся» на конечности. Иммобилизация с использованием 

подручных материалов и шин при открытом (с артериальным кровотечением) переломе 

бедренной кости. Правила транспортировки пострадавшего. 

Практика: Отработка наложения повязок, шин, жгута и транспортировки 

пострадавшего. Алгоритмом оказания первой доврачебной помощи при ранениях и ожогах. 

Виды перевязок. Виды перевязок и правила их наложения. 

Практика: Наложение повязки на верхнюю 

конечность. Экскурсии в Музеи боевой славы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количест

во часов 

1. Вводное занятие. Защита Отечества - конституционный долг и 
обязанность гражданина РФ. 

 

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ 10 

1. История Вооруженных сил Дни воинской славы России. 
2 

2. Ратные страницы истории Тулы. Тульскская область в годы Великой 
отечественной войны 1941-1945 годов 

2 

3 Вязьма в годы Великой Отечественной войны. 
Земляки- Герои Советского Союза. 

2 

4. Великие русские полководцы. История юнармейского движения. 2 

5. Структура Вооруженных сил и основные задачи. Порядок 
прохождения военной службы. 

2 

Государственные символы РФ, Тульскской области, г. Тулы, 

символика   ЮНАРМИИ. 
6 

6. Государственные символы РФ, официальная символика г. Тулы, 
Тульской области. 

2 

7. Символика и устав ВВПОД «Юнармия», правила приема в отряд. 
Воинские звания и ритуалы. 

2 

8. Военная присяга и порядок приведения к Военной присяге. Боевые 
знамена. 

2 

Физическая подготовка 8 

9. Физическая подготовка и её значение для укрепления здоровья. Меры 

обеспечения безопасности при проведении занятий по физической 
подготовке. 

2 
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10. Общеразвивающие упражнения. Ускоренное передвижение. 
Обучение технике бега на короткие и длинные дистанции. 

2 

11. Силовая подготовка. Упражнение на перекладине. 2 

12. Сдача нормативов по физ. подготовке. 2 

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 18 

13. Виды огнестрельного боевого оружия 2 

14. Устройство и работа АК.Меры безопасности при неполной 
разборке и сборке АК-74. 

2 

15. 
Неполная разборка и сборка АК-74. 

4 

16. Практическое выполнение упражнения из АК – 74. 2 

17. Пневматическая винтовка. Правила удержания и 
прицеливания винтовки 

2 

18. Стрельба из пневматической винтовки из положения стоя с упором. 2 

19. Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя. 2 

20. Стрельба из пневматической винтовки. 2 

СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 14 

21. Основы строевой подготовки. Команды строевой подготовки и 
правила их выполнения. 

2 

22. Строй и управление им. Строй и его элементы. 
Отдание воинской чести без оружия. 

2 

23. 
Выход из строя и подход к начальнику. Строевая стойка. Повороты на 

месте. 

4 

24. 
Перестроение в одну и в две шеренги. 

4 

25. Строевой шаг 2 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОДГОТОВКА 8 

26. Медицинские термины. Лекарственные растения и грибы. 2 

27. Алгоритм оказания первой доврачебной при механических травмах. 2 

28. Алгоритм оказания первой доврачебной помощи при
 ранениях и 
ожогах.Виды перевязок. 

2 

29. Однодневные походы. Размещение и быт военнослужащих. 
(на базе военной части) 

2 

 ЭКСКУРСИИ  

30. Экскурсии в Музеи боевой славы. 2 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Условием эффективности образовательного процесса является использование 

современных форм и методов обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, практический. 

2. Нетрадиционные формы работы: мозговой штурм, дискуссия, исполнение песен. 

3. Используемые технологии: личностно-ориентированная, технология обучения в 

сотрудничестве, групповые технологии, исследовательского (проблемного) обучения. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Занятия проводятся в кабинете, оснащенном дидактическими средствами, методическими 

разработками, плакатами и стендами, а также в спортивном зале и на спортивной площадке, где 
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используется необходимое оборудование и инвентарь (мячи, гранаты, пневматические винтовки, 

макеты АК-74, противогазы, ОЗК). Используются элементы военной полосы препятствий и 

оборудованные беговые дорожки. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. И.А.Пашкович. Патриотическое воспитание: система работы,планирование, 

конспекты уроков, разработки занятий. - Волгоград 2006. 

2. А.А.Обухова. Патриотическое воспитание подрастающего поколения: 
Методическое пособие.- Воронеж.2006. –166с. 

3. Педагогика. Психология. Управление. Мы - патриоты! Классные часы 
ивнеклассные мероприятия: 1-11 классы. - М.: ВАКО, 2006. 368с. 

4. А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин. Методические материалы и документы по курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности»: Кн. для учителя. – М.:Просвещение, 2001. –
160с. 

5. Ю.А.Науменко, А.И.Аверин, И.Ф.Выдрин, Н.К.Ендовицкий. Начальнаявоенная 

подготовка: Учеб. Для учащихся 10-11 кл.- 8-е издание, испр.-М.: Просвещение, 1985. – 265с. 

6. Г.Я.Чернышов. Военные знания: Ежемесячный научно-популярный журнал: - М.: 

ООО 
«Редакция журнала «Военные знания»»: ГУП. «ИПК» Московская правда», 2002-2008 - 

50с. 

7. Ю.Л.Воробьев, М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т. Смирнов. Основы безопасности 
жизнедеятельности: 6 кл. Учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: ООО 

«Издательство АСТ», ООО «Издательство Астрель», 2004.-206с.:ил. 

8. Ю.Л.Воробьев, М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов. Основы безопасности 

жизнедеятельности: 7 кл. Учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: ООО 

«Издательство АСТ», ООО«Издательство Астрель», 2013.-158с.:ил. 

9. Ю.Л.Воробьев, М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т. Смирнов. Основы безопасности 

жизнедеятельности: 8 кл. Учеб. для общеобразоват.учреждений. – М.: ООО «Издательство 

АСТ», ООО «ИздательствоАстрель», 2013.-206с.:ил. 

10. Физкультура! Физкультура!: Учеб. для учащихся 5-7 кл. общеобразоват. 

учреждений. М.: Просвещение, 1999.- 141с. 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ОТКРЫТЫЕ 

СЕРДЦА» 

 

Направления работы: 

 Социальное, событийное, экологическое 

Актуальность дополнительной образовательной 

программы «Открытые сердца» обусловлена 

потребностью современного общества в социально 

активной личности, которая умеет самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, воспитанная на 

общечеловеческих ценностях, гуманизма и милосердия, 

человеколюбия и сострадания, способной оказать 

безвозмездную помощь любому человеку независимо от его положения в обществе. 

В период глобализации и массовой информатизации жизненного пространства ребенок 

постоянно делает выбор, противостоит жизненным соблазнам, пытается сохранить здоровье 

и отстоять свою жизненную позицию, основанную на знании и собственном приобретенном 

опыте. 

Особенности программы 

Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы людей, 
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объединенных каким-либо общим интересом. Их деятельность связана, с безвозмездной 

помощью, благотворительностью и милосердием. Волонтерское (добровольческое) движение 

может стать одной из таких форм работы с детьми. 

 Волонтеры (от англ.«volunteer» - доброволец) – это человек, который добровольно и 

безвозмездно занимается организованной общественно полезной деятельностью. 

В России сегодня действуют множество волонтерских объединений, которые 

занимаются пропагандой здорового образа жизни. Волонтерское движение сейчас 

развивается довольно бурно. И одна из основных причин этого – добровольность и свобода 

выбора. Добровольно выбранная социально значимая деятельность неизмеримо выше для 

личности подростка навязанной извне. К тому же, формирование компетентности возможно 

только в единстве с ценностями человека, т.е. при глубокой личной заинтересованности 

человека в данном виде деятельности. 

Новизна программы 

Развитие добровольческого движения входит в число приоритетных направлений 

государственной молодежной политики. Добровольчество является одним из эффективных 
способов получения молодежью новых знаний, развитию навыков общественной 
деятельности, формированию нравственных ценностей, активной гражданской позиции. 

Старые формы организации досуга учащихся, изменившаяся социально-экономическая 

обстановка в стране, требует появления новых форм активности подростков. Именно 

поэтому вовлечение детей в социальную активность, призвано способствовать 

формированию и совершенствованию гражданской и социальной компетентности 

подрастающего поколения. 

Так же, так как одной из задач реализации программы является укрепление семейных 

ценностей, на проводимых мероприятиях допускается присутствие младших членов семьи 

обучающихся (братьев и сестер не достигших 14 лет), а на акциях (форма практических 

занятий) – присутствие родителей. 

Занятия обучающихся в волонтёрских группах позволяют сохранять и укреплять 

человеческие ценности; способствует личностному росту и развитию социальных связей. 

Обучающиеся, активно занимающиеся добровольчеством, получают навыки и умения 

организации мероприятий и акций, общения с различными категориями населения, что в 

последствии делает их более конкурентоспособными на рынке труда. 

Отличительная особенность программы заключается в: 

 формировании нравственных ценностей, активной гражданской позиции 

через новые формы работы с детьми и молодежью; 

 развитии волонтерского (добровольческого) движения; 

 получении подростками новых знаний; 

 развитии навыков общественной деятельности. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что для проведения 

занятий с обучающимися используются разнообразные формы досуговой деятельности, 

они представляют собой коллективные дела, которые направлены на проявление творческих 

способностей, умение работать в команде, активное участие каждого. Важной особенностью 

данной программы является то, что, к мероприятиям, акциям привлекаются родители, тем 

самым развивается семейное добровольчество, укрепляющее семейные ценности и 

формирующее здоровую среду для развития полноценной, самодостаточной личности 

ребенка. Очень важной отличительной особенностью программы является привязанность 

содержания программы к праздничным и памятным датам, поэтому темы из различных 

блоков пересекаются и чередуются, что позволяет постоянно пополнять и закреплять знания 

и практические навыки учащихся. 

Цели и задачи программы 

Цель: формирование нравственных и коммуникативных качеств личности, активной 
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жизненной и гражданской позиции, способствующей самоопределению и самореализации 

личности ребенка через участие его в волонтерском движении. 

Задачи: 

Достижению поставленной цели способствует выполнение ряда задач: 

 обучение психологическим знаниям и умениям, позволяющим подросткам 

лучше понимать себя; 

 обучение методикам проведения некоторых досуговых форм; 

 знакомство с технологией социальной акции и проведения социальных дел; 

 обучение основам работы с различными видами информации; 

 знакомство с интерактивными методами обучения, современными социальными 

технологиями; 

 обучение методике социального проектирования; 

 расширение навыков работы с информацией; 

 специальная подготовка волонтеров по работе с людьми различных социальных 

категорий (дети с ограниченными возможностями здоровья, подростки девиантного 

поведения); 

 формирование первичных организаторских умений и навыков, дальнейшее 

развитие лидерских качеств; 

 развитие коммуникативных качеств, умения работать в команде; 

 развитие уверенности в себе; 

 расширение опыта общения, развитие навыков взаимодействия с людьми 

различных социальных категорий; 

 развитие рефлексивных умений, навыков самоанализа и 

самооценки своей деятельности; 

 развитие активной деятельности; 

 формирование и укрепление семейных ценностей; 

 воспитание активной гражданской позиции, неравнодушного отношения к жизни; 

 воспитание толерантных качеств личности, милосердия, доброты, отзывчивости; 

 формирование потребности в ведении здорового образа жизни, сохранении и 

укреплении здоровья; 

 содействие осознанию личной ответственности за происходящее в семье, школе, 

поселке, стране; 

 воспитание активной гражданской позиции; 

 воспитание потребности в добровольческой деятельности, формирование 

отношения к социальному служению как к норме жизни; 

 создание комфортной обстановки на занятиях, а так же 

атмосферы доброжелательности и сотрудничества; 

 формирование общественной активности и самореализации в социуме. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
В результате освоения учебного курса «Открытые сердца» должны быть 

достигнуты личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
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воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи между общественными явлениями и 

характеризовать основные направления общественного развития; • осознанно содействовать 

защите природы; 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодёжи; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 
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• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважительно 

относиться к правам других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 

Возраст учащихся, которым адресована данная программа - 11-18 лет. 

Возможно формирование разновозрастных групп. В таком случае на мероприятиях, 

акциях, экскурсиях и общих собраниях группа присутствует в полном составе, а для 

остальных занятий при необходимости делится на группы по возрастам (11-13, 14-15 и 16- 18 

лет). 

Так как одной из задач реализации программы является укрепление семейных 

ценностей, на занятиях допускается присутствие младших членов семьи обучающихся 

(братьев и сестер), а на практических занятиях – присутствие родителей. Минимальный 

возраст для обучения по программе 11 лет. Зачисление на обучение по программе 

осуществляется без предъявления особых требований к учащемуся в течение всего учебного 

года по заявлению родителя (законного представителя) несовершеннолетнего ребёнка. 

 

Место учебного курса «Открытые сердца» в учебном плане 

Курс реализуется из расчёта 1 час в неделю за счёт внеурочной деятельности. 
Формы проведения занятий: 

Программа «Открытые сердца» предусматривает теоретические, практические и 

индивидуальные занятия.  

Теоретические занятия –  проводятся в виде групповых развивающихся, 

профилактических, обучающихся и тренинговых занятиях, учебах, сборах бесед и т.д. 

Практические занятия – проводятся в виде мини-игр, тренингов, конкурсов, 

опросников, акций, дискуссий т.д. 

Индивидуальные занятия – проводятся с одним или двумя обучающимися в 

индивидуальном порядке. 

Форма обучения – очная. 

Форма организации деятельности – групповая. 

Каждое занятие специфично по своей конкретной цели, по логике и по своей структуре. 

Одним из способов организации обучения может быть и использование дистанционных 

образовательных технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без 

непосредственного контакта между педагогом и учащимися. Такой способ возможен также 

при организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, одарённых 

детей или детей, по каким-либо причинам временно не имеющим возможности посещать 

образовательную организацию. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Первый год обучения (5-7 классы) Волонтёрская деятельность 

 

Определение понятий «доброволец» и «волонтёр». Сущность волонтёрского 

(добровольческого) труда. Основные причины для занятия волонтёрством 

(добровольчеством). История развитии волонтёрства (добровольчества). Развитие 

волонтёрства в мире. Развитие волонтёрства в России. Волонтёрство (добровольчество) в 

социальной сфере. Волонтёрство (добровольчество) в сфере физической культуры и спорта. 

Волонтёрство (добровольчество) в сфере культуры. Волонтёрство (добровольчество) в сфере 

охраны природы. Волонтёрство (добровольчество) в сфере здравоохранения. Волонтёрство 

(добровольчество) в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. Медиаволонтёрство. Киберволонтёрство (интернет- волонтёрство, е-
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волонтёрство). 

Основные принципы волонтёрского труда. Принцип добровольности. Принцип 

безвозмездности. Принцип добросовестности. Принцип законности. Принцип вежливой 

активности. Личные качества волонтёра. 

Основные трудности волонтёрского труда. Общение с незнакомыми и малознакомыми 

людьми. Выстраивание приоритетов: важные и срочные дела, неважные и несрочные дела. 

Правильные представления о содержании порученной работы и её результатах. Работа в 

команде. Связь волонтёрского труда с будущей профессией. 

Волонтёрское объединение 

Волонтёрское объединение. Виды волонтёрских объединений: волонтёрская группа 

(звено), волонтёрский отряд, волонтёрский центр (движение). Объекты волонтёрской 

деятельности. Направления работы волонтёрского объединения. История тимуровского 

движения. Лидер волонтёрского объединения. Качества лидера. Имидж волонтёрского 

объединения. Миссия деятельности. Общественное мнение. Бренд. Внутренняя культура. 

Организационная культура. Дружба в волонтёрском объединении. Соревнование в 

волонтёрском объединении. Квест как форма волонтёрского мероприятия. Виды квестов. 

Социальный квест. Методы привлечения новых волонтёров. Принципы организации 

мероприятий. Технологии проведения мероприятий. Проблема, которую призвано решить 

мероприятие. Участники мероприятия. Дата и место проведения. Необходимый реквизит. 

Информирование участников. Анализ итогов мероприятия. Партнёрские отношения с 

другими объединениями. Виды взаимодействия с другими объединениями Второй год 

обучения (8–9 классы). 

Направления волонтёрства. Профессиональное самоопределение 
Направления волонтёрства. Соответствие направлений волонтёрства и профессий. 

Волонтёрство в сфере охраны природы и знакомство с профессиями (биоэколог и инженер-

эколог). Волонтёрство в социальной сфере и знакомство с профессиями (социальный 

работник). Волонтёрство в сфере физической культуры и спорта и знакомство с профессиями 

(спортивные тренер, судья, арбитр, рефери, менеджер). Событийное волонтёрство и 

знакомство с профессиями (event-менеджер, культорганизатор). Волонтёрство в сфере 

здравоохранения и знакомство с профессиями (врач, архитектор медицинского 

оборудования, валеолог). Волонтёрство в сфере предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и знакомство с профессиями (инженер по защите в чрезвычайных 

ситуациях, сотрудник МЧС, спасатель). Особенности волонтёрства в социальной сфере. 

Работа с пожилыми людьми. Помощь ученикам младших классов. 

Особенности волонтёрства в сфере физической культуры и спорта. Особенности 

волонтёрства в сфере культуры. Участие в восстановлении памятников культурного и 

исторического наследия, археологических исследованиях. Экскурсоведение. Другие проекты 

в области искусства и культуры. 

Особенности волонтёрства в сфере охраны природы. Виды экологических проектов. 

Особенности событийного волонтёрства. Особенности деятельности медиаволонтёров. 

Технологии создания и редактирования новости. 

Особенности деятельности киберволонтёров. Работа в интернет-среде, создание 

виртуальной группы, сообщества. 

Особенности волонтёрства в сфере здравоохранения. Направления деятельности: 

досуговая работа, обучающая работа, хозяйственная и организационная помощь, 

информационная помощь. 

Особенности волонтёрства в сфере предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Социальный проект в волонтерской деятельности 

Понятие социального проекта. Этапы социального проекта. Особенности реализации. 

Квест как форма социального проекта. 
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Технология разработки содержания квеста. Принципы организации квеста. 

Распределение ролей. Проведение квеста. 

Волонтёрский социальный проект. Ключевые пункты проекта: название, цель, задачи, 
целевая аудитория, мероприятия проекта и их периодичность, ресурсы, схема 

взаимодействия участников команды проекта, риски. Особенности реализации. Защита 

проекта. Этапы презентации. 

Содержание курса Тематическое планирование Виды учебной 
деятельности 

Первый год обучения (5–7 классы) 

Волонтёрская 

деятельность  

(17 часов) 

(Определение понятий 
«доброволец» и «волонтёр». 
Сущность волонтёрского  
(добровольческого) труда. 
Основные причины для 
занятия волонтёрством 
(добровольчеством). История 
развитии я    волонтёрства 
(добровольчества). Развитие 
волонтёрства  в мире. 

Развитие волонтёрства в 
России. 

Волонтёрство 
(добровольчество) в 
социальной сфере.   
Волонтёрство 
(добровольчество) в сфере 
физической культуры и  
спорта  .Волонтёрство 
(добровольчество) в сфере 
культуры. Волонтёрство    
(добровольчество) в сфере 
охраны природы.  
Волонтёрство 
(добровольчество) в сфере 
здравоохранения. 
Волонтёрство 
(добровольчество) в сфере 
предупреждения и
 ликвидации последствий  
чрезвычайных  ситуаций. 
Медиаволонтёрство. 
Киберволонтёрство (интернет-
волонтёрство, е-волонтёрство). 
Основные принципы 
волонтёрского труда. Принцип
 добровольности. Принцип 
безвозмездности. Принцип 
добросовестности. Принцип 
законности. Принцип вежливой 
активности. Личные качества 
волонтёра. 

Основные трудности 
волонтёрского труда. Общение 

Осознавать
 понятия 

«волонтёр», 

«доброволец». 

Обсуждать примеры 

того, почему люди 

занимаются 

волонтёрством. 

Определять этапы 

истории развития 

волонтёрства в мире и 

России. Давать 

характеристику видам 

волонтёрской 

деятельности. 

Характеризовать 

основные принципы 

добровольного труда. 

Применять изученные 

принципы, совершая 

доброе дело (помощь 

другу, родственнику). 

Характеризовать

 форм

ы участия в 

волонтёрских акциях. 

Приводить примеры 

для каждой формы. 

Определять
 трудности 
волонтёрской 

деятельности. Выбирать

 способы преодоления
  трудностей. 

Преодолевать 
неуверенность в 

общении с 
малознакомыми 

людьми. Соотносить 
свои желания со 

своими возможностями. 



78 
 

с незнакомыми и 
малознакомыми людьми. 

Выстраивание приоритетов: 
важные и срочные дела, 

неважные и несрочные дела. 
Правильные представления о 

содержании порученной 
работы и её результатах. 

Работа в команде. Связь 
волонтёрского труда с 

будущей профессией. 

Определять приоритеты 
деятельности. 

Формулировать 
ожидаемый результат

 работы. 
Договариваться с 

членами команды. 

Волонтёрское 
объединение (17 часов) 

Волонтёрское 

объединение. Виды 

волонтёрских объединений: 

волонтёрская группа (звено), 

волонтёрский отряд, 

волонтёрский центр 

(движение). Объекты 

волонтёрской деятельности. 

Направления работы 

волонтёрского объединения. 

История тимуровского 

движения. Лидер 

волонтёрского объединения. 

Качества лидера. Имидж

 волонтёр

ского объединения. Миссия 

деятельности. Общественное 

мнение. Бренд. Внутренняя 

культура. Организационная 

культура. Дружба в 

волонтёрском объединении. 

Соревнование  в 

 волонтёр

ском объединении.       Квест       

как       форма волонтёрского 

мероприятия. Виды квестов. 

Социальный квест. Методы 

привлечения новых 

волонтёров. Принципы 

организации мероприятий. 

Технологии проведения 

мероприятий. Проблема, 

которую призвано решить 

мероприятие. Участники 

мероприятия. Дата и место 

проведения. Необходимый 

реквизит. Информирование 

участников. Анализ итогов 

мероприятия. Партнёрские 

отношения с другими 

Давать

 характеристи

ку волонтёрского 

объединения. 

Определять 

возможные виды 

деятельности 

 такого 

объединения. 

 Находить 

примеры

 волонтерск

их объединений в 

своём регионе. 

Определять  

 понятие 

«руководитель 

волонтёрского 

объединения». 

 Давать 

характеристику 

лидерских качеств,

 обязанност

ей руководителя. 

Классифицироват

ь направления работы 

волонтерских 

объединений. 

Получать опыт участия 

в волонтерской 

деятельности. 

Определять 

понятие «имидж 

волонтёрского 

объединения». 

Участвовать в 

создании имиджа

 волонтёрско

го объединения: 

формулировать 
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объединениями. Виды 

взаимодействия с другими 

объединениями. 

миссию, правила 

поведения, 

разрабатывать логотип 

и другие элементы 

символики 

волонтёрского 

объединения. 
Определять

 понятие 
«социальный

 квест

». Приводить примеры 

квестов из жизненного 

опыта, из 

литературных 

источников (А. П. 

Гайдар «Тимур и его 

команда»). 

Обсуждать 

подходы к организации 

и проведению 

мероприятий. 

Организовывать 

рабочую группу, 

составлять план

 мероприяти

я, формулировать 

ожидаемые результаты 

мероприятия. 

Определять

 приёмы 

привлечения

 новых 

волонтёров: 

 проведение 

уроков

 добровольчест

ва, распространение 

материалов, создание 

информационных 

стендов.  

 Проводить 

волонтёрское 

мероприятие. 

Давать 

 характеристик

у партнёрским 

отношениям с другими

 

 организациями

. Договариваться 
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 о 

взаимодействии. 

Проводить 

волонтёрское 

мероприятие вместе

 с 

 другими 

организациями. 
Проводить

 сравнени
е 

ожидаемых
 результатов 

мероприятия и 
реальными 

результатами. 

Второй год обучения (8–9 классы) 

Направления 

волонтёрства. 

Профессиональное 
самоопределение (17 

часов) 

Направления 

волонтёрства. Соответствие 

направлений волонтёрства и 

профессий. Волонтёрство в 

сфере охраны природы и 

знакомство с профессиями 

(биоэколог и инженер-эколог). 

Волонтёрство в социальной 

сфере и знакомство с 

профессиями     (социальный     

работник). Волонтёрство     в     

сфере     физической 

культуры и спорта и 

знакомство с профессиями 

(спортивные тренер, судья, 

арбитр, рефери, менеджер). 

Событийное волонтёрство и 

знакомство с профессиями 

(event-менеджер, 

 культорганизатор). 

Волонтёрство в сфере 

здравоохранения и 

знакомство с профессиями 

(врач, архитектор 

медицинского оборудования, 

валеолог). Волонтёрство в 

сфере предупреждения и

 ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и 

знакомство с профессиями 

(инженер по защите в 

чрезвычайных ситуациях, 

сотрудник МЧС, спасатель). 

Особенности 

Характеризовать 

направления волонтёрства. 

Соотносить направление 

волонтерству с видами 

профессиональной 

деятельности.Называть 

профессии, давать 

характеристику 
профессиональнойдеятельн

ости. 
Определять основные 

направления деятельности 

волонтёра в социальной 

сфере. Анализировать опыт 

деятельности реальных 

волонтёрских объединений 

этой сферы.  

Определять основные 

направления деятельности 

волонтёра в сфере 

физической культуры и 

спорта. Анализировать

 опыт 

деятельности реальных 

волонтёрских объединений 

этой сферы. Определять 

основные направления 

деятельности волонтёра в 

сфере культуры. 

Анализировать  опыт 

Деятельности реальных 

волонтёрских объединений 

этой сферы. Определять 

ключевые умения 
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волонтёрства в социальной 

сфере. Работа с пожилыми 

людьми. Помощь ученикам 

младших классов. 

Особенности 

волонтёрства  в 

сфере физической культуры и

  спорта. Особенности

 волонтёрства

 сфере  культуры. 

Участие в 

 восстановлении 

памятников культурного и 

исторического наследия,  

 археологических 

исследованиях. 

Экскурсоведение. Другие 

проекты в области искусства 

и культуры. Особенности 

 волонтёрства  в

  сфере  охраны 

природы. Виды 

экологических проектов. 

Особенности 

событийного волонтёрства. 

Особенности деятельности 

медиаволонтёров. Технологии 

создания и редактирования 

новости. 

Особенности 

деятельности 

киберволонтёров. Работа в 

интернет - среде, создание 

виртуальной группы, 

сообщества. 

Особенности 

волонтёрства в сфере 

здравоохранения. 

Направления деятельности: 

досуговая работа, обучающая 

работа, хозяйственная и 

организационная помощь, 

информационная помощь. 

Особенности 
волонтёрства в сфере 

предупреждения и 
ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

событийного волонтёра, 

эковолонтера, 

медиаволонтёра, 

киберволонтёр. 

Анализировать опыт 

Деятельности реальных 

волонтёрских объединений. 

Создавать виртуальное 

сообщество друзей 

волонтёрского движения. 

Определять 

 основные 

направления 

деятельности волонтёра

 в 

 сфере 

здравоохранения.

 Дават

ь характеристику 

реальным проектам в 

своём регионе. 

Определять 

 основные 

направления деятельности 

волонтёров в сфере 

предупреждения  

 и 

ликвидации

 последстви

й чрезвычайных 

 ситуаций. 

Анализировать опыт 

деятельностиреальных 

волонтёрских объединений. 

Предлагать варианты 

обеспечения контроля 

безопасности учащихся

 на 

территории 

общеобразовательной 

организации. 

 Участвовать в волонтёрских 
акциях (по выбору 
учащегося). 
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АНИРОВАНИУЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/

п 

  

1 Вводное занятие. Знакомство. Инструктаж Опрос, наблюдение (степень 
заинтересованности, 

мотивация и т.д.), тестирование, 
диагностика 

2 Возникновение и развитие 
добровольческого движения 

Опрос, наблюдение, 
анкетирование, выступления 
обучающихся, диагностическая 

игра 

3 «Я – волонтер» Опрос, наблюдение, выступления 
обучающихся, 

регистрация на сайте Добро.ру 

4 Культура общения Тренинги, викторина. Творческая 
работа: эссе «Кто 

такой доброволец». 

5 Психологическая подготовка волонтеров Опрос, наблюдение, 

выступление обучающихся, 

тренинги. Создание ситуаций 

проявления качеств, 
умений и навыков 

6 Лидерство в волонтерском объединении Беседа, наблюдение, 
тестирование, игра. Творческая 
работа - эссе «Я – Лидер!» 

7 Игровые технологии в работе волонтера Творческое задание: проект 
игровой программы 

праздника 

8 Информационные технологии в работе 
волонтера 

Творческое задание: листовка, 
брошюра, социальный 

ролик, социальный плакат. 
Написание новостей. 

9 Основы проведения социальных дел Проект, социальная акция, 
уличная акция. Защита 

проекта 

Социальный проект   в 
волонтерской 
деятельности 

(17 часов) 

Понятие социального проекта. 
Этапы социального проекта.
 Особенности реализации. 
Квест как форма социального 
проекта. Технология разработк 
содержания квеста. Принципы   
организации   квеста. 

Распределение ролей. Проведение 
квеста. 

Волонтёрский социальный 
проект. Ключевые пункты проекта: 
название, цель, задачи, целевая 
аудитория, мероприятия проекта и 
их периодичность, ресурсы, схема 
взаимодействия участников 
команды проекта, риски. 

Особенности реализации. Защита 
проекта. 

Этапы презентации 

Характеризовать этапы 
организации и проведения 
квестов. Разрабатывать в 
команде квест социальной 
направленности. Проводить 
квест. Проводить   
сравнение ожидаемых 
результатов мероприятия с
 реальными 

результатами. Обсуждать 
примеры школьных 

волонтёрских проектов. 
Разрабатывать и 
презентовать свой 
социальный проект. 
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10 Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ Подготовка акции, классного 
часа по пропаганде ЗОЖ 

11 Событийное волонтерство Самостоятельная работа: 
подготовка мероприятия по 

проведению События 

12 Эко-волонтеры Творческая работа: эссе «Земля – 
наш общий дом!» 

«Трудовой десант» 

13 Семейное добровольчество. Социальное 
волонтерство 

Опрос, наблюдение. Эссе «Моя 
семья – мое богатство!» 

14 Волонтеры Победы Письмо «Спасибо деду за 
Победу!», участие в акциях, помощь 
в проведении мероприятий, 
посвященных Дню Победы 

15 Впереди лето Итоговые ролики, портфолио 
обучающихся. Составление 

плана на лето. Встреча с 
волонтерами других 
добровольческих 

объединений. Выступления 

обучающихся Итоговая программа 

подведения итогов учебного года 

1. Вводное занятие. Инструктажи. 

 

Теоретическая часть: Понятия: «волонтер», «добровольчество». Знакомство с 

задачами. 

Значение волонтерского движения. Правовые основы социального волонтерства. 

Качества необходимые волонтёру. Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Практическая часть: Знакомство в группе. Узнаём друг друга». Диагностика 

«Приоритет жизненных ценностей» (анкета). Игры: «Расскажи мне о себе», «Кто мой друг». 
Заповеди волонтеров. Подведение итогов. 

 

2. Возникновение и развитие волонтерского движения 

 

Теоретическая часть:Понятие о добровольческой (волонтёрской) деятельности для 

каждого. Добровольчество в современной России. Цели и задачи, планирование. Социальный 

возраст людей пожилого возраста и отношение к ним в обществе. 

Практическая часть: Распределение поручений. Совместное составление плана 

работы на год. Изготовление цветов и открыток своими руками для пожилых людей. 

Организация и проведение «Дня пожилого человека». Детям предлагается самостоятельно 

выполнить предложенные задания после показа или объяснения педагога. 

 

3. Я – волонтер 

 

Теоретическая часть:качества волонтера, развитие личностных качеств, внешний вид, 
ораторское искусство, коммуникации. 

Практическая часть: тренинги на развитие личностных качеств, тренинги по 
ораторскому искусству, искусство публично выступления. Детям предлагается 

самостоятельно выполнить предложенные задания после показа или объяснения педагога. 

 

4. Культура общения 
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Теоретическая часть: Современный человек – грамотный человек. Что значит 

«Культура общения». Современный мир и книга. Ораторское искусство. 

Практическая часть: Викторина «Грамотей». Конкурс эссе «Кто такой доброволец». 

Тренинг коммуникативных навыков. Вербальная и невербальная информация. Эффективные 

приемы общения. Взаимопомощь. Бесконфликтное общение, приемы выхода из конфликта. 

Ролевые игры «Воздушный шар», «Необитаемый остров». 

 

5. Психологическая подготовка волонтеров 

 

Теоретическая часть: Особенности работы с людьми разного возраста. 

Психологические особенности. Детей, школьников, молодых, людей пожилого 

возраста. Психологический, биологический, социальный возраст. Отношение к разным 

возрастным группам в обществе. Что такое ксенофобия, геноцид, этноцентризм, экстремизм. 

Социальные стереотипы поведения. Неформальные молодежные объединения. Развитие 

навыков эмпатии, понимания друг друга. Развитие навыков сотрудничества и 

взаимодействия. Критическое мышление: что это и необходимо ли оно. 

Практическая часть: Просмотр и обсуждение видеороликов. Тренинг 

личностного роста: 

«Каков я на самом деле». «Мои сильные и слабые стороны». «Моя 

индивидуальность». 

«Уверенное и неуверенное поведение». «Эмоции и чувства». «Проблемы можно 

решать». Тренинг толерантности. Критерии толерантного и интолерантного поведения. 

Ролевая игра «Свои и чужие». 

 

6. Лидерство в волонтерском объединении 

 

Теоретическая часть: Доброволец – это лидер. Что значит быть лидером. Типы 

лидеров: деловой и социоэмоциональный лидер. Стили лидерства. Лидерские способности. 

Диагностика лидерских способностей. Неформальное и формальное лидерство. 

Практическая часть: Анкетирование. Тренинг лидерских навыков. Эссе «Кто такой 

Лидер». Подготовка к участию в конкурсе «Доброволец года». Детям предлагается 

самостоятельно выполнить предложенные задания после показа или объяснения педагога. 

 

7. Игровые технологии в работе волонтера 

 

Теоретическая часть:Роль и сфера применения игр на знакомство и сплочение 

(детский лагерь, сплочение персонала организации) Игры с эстрады. Игры-кричалки. 

Игровая программа. Понятие. Принципы отбора игроков. Алгоритм построения игровых 

заданий. Основные требования к ведущему. 

Практическая часть: Разучивание и проведение игр-адаптаций для людей различного 

возраста. Разработка и проведение игровых программ. Этапы КТД. Условия проведения 

КТД. Организация игровых переменок, детских праздников. Детям предлагается 

самостоятельно выполнить предложенные задания после показа или объяснения педагога. 

 

8. Информационные технологии в работе волонтера 

 

Теоретическая часть: Информационные технологии в работе волонтера. 

Информационный буклет. Листовка. Принципы создания и оформления информационных 

буклетов. Цели, задачи, назначение, стиль, форма, логическая схема буклета. Технические и 

дизайнерские рекомендации. Критерии и оценки качества. Новостная статья. Структура 
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новостной статьи. Пресс-релиз. Взаимодействие с объектами внешней среды. Объекты 

внешней среды: государственные организации, коммерческие организации, общественность. 

Деловое письмо. Структура делового письма. Понятие социальной рекламы. Социальный 

плакат. Как придумать хороший слоган. Технология социальной рекламы. Ошибки в 

социальной рекламе. Социальный видеоролик. Технология создания видеоролика. 

Практическая часть: Показ видеороликов. Написание новостных заметок. Детям 

предлагается самостоятельно выполнить предложенные задания после показа или 

объяснения педагога. Практикум: Анализ новостных статей. Написание новостной статьи о 

недавно прошедшем мероприятии. Практикум: написание делового письма. Практикум: 

работа над созданием видеоролика. 

 

9. Основы проведения социальных дел 

 

Теоретическая часть: Психологические особенности работы с людьми пожилого 

возраста. Основные проблемы в жизни пожилого человека «Свои – чужие». Понятия 

«социальная акция», «социальный проект». Основы социального проектирования. 

Социальный проект. Этапы социального проектирования. Характеристика основных 

компонентов социального проекта: цель, задачи, актуальность, содержание, ресурсы, 

бюджет. 

Практическая часть: Разработка и проведение социальных акций. Разработка 

социального проекта. Социальная акция. Проведение благотворительных, экологических 

социальных акций. Разработка и реализация социальных проектов. Социальная акция. 

Разработка и проведение социальных акций. Основы социального проектирования. 

Мастерство защиты проекта. Детям предлагается самостоятельно выполнить предложенные 

задания после показа или объяснения педагога. 

 

10. Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ 

 

Теоретическая часть: Вредные привычки, что это такое. Психологические 

особенности работы с людьми, имеющими зависимость. 

Практическая часть: тренинги на сопротивление групповому давлению. Детям 

предлагается самостоятельно выполнить предложенные задания после показа или 

объяснения педагога. 

 

11. Событийное волонтерство 

 

Теоретическая часть: Знакомство с движением, особенности направления, знакомство 
с коллективами, работающими в данном направлениями. 

Практическая часть: Помощь в проведении мероприятий учреждения и поселка. Детям 
предлагается самостоятельно выполнить предложенные задания после показа или 

объяснения педагога. 

 

12. Эко-волонтеры 

 

Теоретическая часть: Знакомство с движением, особенности направления, знакомство 

с основными экологическими понятиями и терминами, знакомство с экологическими акциями 

района 

Практическая часть: Помощь эко волонтерам, участие в экологических акциях и 

проектах, написание исследовательских работ на тему экологии. Детям предлагается 

самостоятельно выполнить предложенные задания после показа или объяснения педагога. 
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13. Семейное добровольчество. Социальное волонтерство 

 

Теоретическая часть: Понятие «Семейное добровольчество», особенности данного 

вида добровольчества. Моя семья – мое богатство. Мои родители – моя поддержка. Мы 

вместе делаем добро. Знакомство с движением, особенности направления, встреча с 

представителями направления, специфика общения с пожилыми людьми, специфика 

общения с детьми. 

Практическая часть: Открытое занятие совместно с родителями; творческие задания 

для семей и их презентация; проведение совместной, семейной акции. Помощь социальным 

волонтерам, разработка и реализация социальных проектов, проведение акций для детей. 

Детям предлагается самостоятельно выполнить предложенные задания после показа или 

объяснения педагога. 

 

14. Волонтеры Победы 

 

Теоретическая часть:Знакомство с движением, особенности направления, специфика 

общения с пожилыми людьми, история ВОВ. 

Практическая часть: Помощь «Волонтерам Победы», помощь ветеранам и детям 

войны, участие в патриотических акциях: «Георгиевская лента», «Спасибо деду за Победу», 
«Диктант Победы», «Георгиевская лента» и других. Помощь в проведении муниципальных 

мероприятий. Экскурсия в краеведческий музей. Подготовка классных часов. Просмотр 
видеороликов «Перерыв на войну». Обсуждение. Детям предлагается самостоятельно 

выполнить предложенные задания после показа или объяснения педагога. 

 

15. Впереди лето 

 

Теоретическая часть: Подведение итогов за год, обсуждение планов на лето. Правила 

безопасности в летний период. 
Практическая часть: Тестирование. Составление плана на лето. Встреча с 

волонтерами других добровольческих объединений. Итоговая программа подведения итогов 

учебного года. 

 
Планируемые результаты реализации программы и способы их проверки: 

 

Личностные: 

 формирование активной гражданской позиции; 

 положительного отношения молодежи к добровольческой деятельности; 

 научиться проводить рефлексию; 

 научиться принимать свои чувства и чувства окружающих людей; 

 научиться говорить о своих эмоциях и проблемах; 

 научиться давать себе позитивную самооценку; 

 научиться отстаивать свое мнение; 

 научиться ставить перед собой цель и достигать ее. 

 

Метапредметные: 

 развитие способности к личностному самоопределению и творческой 

самореализации; 
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 развитие коммуникативных навыков, лидерских качеств, 

организаторских способностей; 

 воспитание чувств коллективизма, готовности безвозмездно, бескорыстно служить 

обществу, толерантности, милосердия, доброты, отзывчивости; 

 формирование осознанного выбора участия в волонтерской деятельности; 

 формирование потребности в ведении здорового образа жизни, 

сохранении и укреплении здоровья; 

 формирование и укрепление семейных ценностей; 

 формирование уважительного отношения к ветеранам, старшему поколению; 

 формирование в ходе деятельности более ответственной, здоровой личности; 

 формирование сплочённого деятельного коллектива волонтёров; 

 развитие и поддержка основных идей волонтёрского движения; 

 развитие творческих способностей, потребность в саморазвитии; 

 развитие коммуникативных качеств, уверенности в себе, умения работать в 

команде; 

 расширение опыта общения, развитие навыков взаимодействия с людьми 

различных умений, навыков самоанализа и самооценки своей деятельности. 

 

Предметные: 

 умение при помощи реальных объектов и информационных технологий 

самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по заданной теме; 

 умение представлять материал с помощью средств презентации, проектов; 

 умение и способность задавать и отвечать на вопросы по изучаемым темам с 

пониманием и по существу; 

 знакомство с историей и существующей практикой реализации социально-

значимых проектов субъектами волонтерской деятельности; 

 обучение основным способам организации социально-значимой деятельности и 

технологии их осуществления (целеполагание, планирование, реализация, анализ и оценка 

достигнутых результатов); методикам проведения некоторых досуговых форм; 

 специальная подготовка волонтеров по работе с людьми различных социальных 

категорий (дети с ограниченными возможностями здоровья, подростки девиантного 

поведения и т.д.). 

  

Результаты в перспективе: 

 развитие инфраструктуры поддержки и развития молодёжных добровольческих 

инициатив обеспечит выход на новый качественный и количественный уровень 

вовлеченности молодёжи в социально значимую добровольческую деятельность, снизит 

уровень вовлеченности молодёжи в криминогенную среду; 

 обеспечение устойчивости и долгосрочности работы формируемых механизмов 

поддержки и развития молодёжного добровольчества; 

 расширение условий доступа молодёжи к добровольческой деятельности, 

предоставления разнообразных возможностей добровольческой работы молодым людям, 

желающим в ней участвовать (обеспечение доступа к информации о проблемах общества, 

создание необходимых условий для более эффективного участия граждан и организаций в 

решении социально значимых проблем); 

 разработка и внедрение программ молодёжного добровольчества в МКОУ  
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«Чернская СОШ им. Героя Сов. Союза Дворникова Г.Т.», как результат – обеспечение 

условий для общественно полезного и здорового досуга детей и молодёжи; 

 продвижение в молодёжной среде добровольчества как стиля социально активного 

образа жизни каждого молодого человека; 

 формирование основ духовно-нравственного и патриотического воспитания, 

культуры социально активного и здорового образа жизни молодого поколения России. 

 

Формы аттестации 

 

Система оценки достижения планируемых результатов состоит из следующих 

направлений: 

 внешняя оценка (мероприятия различного уровня - конкурсы, смотры); 

 внутренняя оценка (личностные: портфолио; метапредметные: педагогическое 

наблюдение, анкетирование, защита проектов и презентаций, организация и участие в 

мероприятиях, конкурсах, акциях; предметные: анализ результатов тренингов, тестирование). 

 

Способы проверки результатов освоения программы: 

 

 систематическое участие в добровольческих мероприятиях; 

 тестирование обучающихся «Я - волонтер!» 

 контрольные упражнения «Я - волонтер!» 

 количество проведенных мероприятий; 

 количество задействованных обучающихся программы и объектов деятельности; 

 наличие документов, подтверждающих результаты волонтерской 

деятельности (портфолио, волонтерская книжка); 

 участие в форумах, слетах, сборах, семинарах, мастер- классах 

волонтерского движения; 

 организация, реализация социально - значимых проектов; 

 создание авторских социально - значимых проектов. 

Формы фиксации результатов: 

 портфолио обучающихся; 

 количество выданных волонтерских книжек и т.д. 

Критерии оценки результативности освоения программы:  

Критериями оценки освоения программы являются: 

 личностные критерии, включающие готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных 

и межличностных отношений, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 метапредметные критерии: наличие первичных организаторских умений и 

навыков, способность работать в команде, уверенность в себе, наличие навыков самоанализа 

и самооценки; 

 предметные критерии, включающие освоенные специфические умения и виды 

деятельности, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами, осознание значения волонтерской деятельности в личном и социальном 

становлении личности. 

 

Аттестация осуществляться через: 
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 анкетирование всех участников программы;· 

 выпуск отчетных буклетов «За волонтерами будущее!»; 

 количественный анализ результатов проведенных мероприятий с показателем 

охвата участников; 

 разработка социального проекта; 

 портфолио; 

 мониторинг достижений волонтёров, волонтерского объединения в целом. 
 

Оценочные материалы 

 

Пакет диагностических методик: 

Оценка результатов работы осуществляется в ходе наблюдения, собеседования и 

анкетирования обучающихся, анализа и качественной оценки подготовленных мероприятий, 

анализа информации о дальнейшем самоопределении обучающихся. 

Методики: 

 Тест «Викторина добровольца» (Знание истории, сущности и особенностей 

добровольческой деятельности); 

 Определение направленности личности (ориентационная анкета). Эмоциональная 

готовность к участию в добровольческой деятельности; - позитивное отношение к различным 

формам и видам волонтерской деятельности; 

 «КОС» (В.В. Синявский, Б.А. Федоришин) Метод экспертных оценок. Деятельно - 

поведенческий. Наличие у подростков коммуникативных и организаторских способностей, 

необходимых для добровольческой деятельности; 

 реальный вклад в социально-значимую деятельность (участие в мероприятиях); 

 тестирование обучающихся «Я - волонтер!»; 

 контрольные упражнения «Я - волонтер!»; 

 диагностика лидерских способностей (Е. Жариков, Е. Крушельницкий); 

 тест «Лидеры бывают разные»; 

 тест – опросник «Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС-2) 

 опросник «Определение направленности личности»; 

 анкетирование: - «Я - волонтер!», «Этапы развития волонтерского движения в 

России», Характеристика социально – значимых проблем. Практические навыки, которыми 

обладает волонтер. 

Фонд оценочных средств программы: 

 средства оценивания, применяемые в рамках опросных методов (опрос 

письменный и устный, анкета, тест, экспертная оценка деятельности, фокус- группа, 

дебрифинг и др.); 

 средства оценивания, предполагающие анализ продуктов деятельности 

(глоссарий, схема, таблица, концептуальная карта, коллаж, рецензия, аннотация, реферат, 

доклад, эссе, информационный бюллетень, буклет, электронная презентация, веб-страница, 

вебсайт, блог и др.); 

 средства оценивания, предполагающие анализ деятельности (мониторинг, конкурс, 

организационно - деятельностная игра, проект, отчет, кейс-измеритель и др.); 

 средства оценивания интегративного характера (резюме, портфолио, паспорт 

профессиональной карьеры, дневник, творческая книжка и др.). 

 

Для проведения аттестации можно использовать: 
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1. Подобрать нормативно-правовые документы по вопросам добровольческой 

деятельности; 

2. Сформировать теоретический минимум по теме «Зарубежный опыт волонтерского 

движения в разных странах»; 

3. Выполнить презентацию по теме «Опыт работы волонтерских организаций»; 

4. Проанализировать компетенции, необходимые волонтеру; 

5. Описать принципы волонтерской деятельности; 

6. Описать технологии создания эффективно работающей команды волонтеров; 

7. Рассмотреть технологии набора волонтеров; 

8. Составить вопросы для интервью с волонтером; 

9. Разработать тренинговое занятие для обучения волонтеров; 

10. Создать проект смены в детском оздоровительном лагере для обучения волонтеров; 

11. Представить методы оценки работы волонтера; 

12. Описать технологии обучения волонтеров; 

13. Написать эссе на тему «Я – волонтер»; 

14. Составить глоссарий: «волонтер», «доброволец», «добровольчество», 
«волонтерская деятельность», «социально-значимая деятельность», «проект», «тимуровцы» и 

др.; 

15. Составить буклет «Памятка молодого волонтера»; 

16. Разработать памятку «Как стать волонтером»; 

17. Разработать волонтерский проект и представить его на конкурс социально-

значимых  проектов; 

18. Исследовать уровень осведомленности молодежи о добровольческой деятельности; 

19. Составить проект конференции «Развитие добровольчества в Российской 

Федерации.  От настоящего к будущему»; 

20. Заполнить рабочую тетрадь по дисциплине; 

21. Выполнить творческую работу «Идеальный волонтер»; 

22. Составить матрицу актуальных добровольческих проблем в виде таблицы 

(презентации, коллажа и др.); 

23. Выполнить презентацию по теме «Волонтер – это…»; 

24. Составить концептуальную карту по теме «Системное развитие добровольчества в 
России»; 

25. Составить текст выступления на «круглом столе», конференции по проблемам 

добровольческой деятельности; 

 

В результате реализации программы обучающиеся должны: 

Знать: 

 историю волонтерского движения в России и за рубежом; 

 социальные аспекты волонтерской деятельности; 

 основные направления волонтерской деятельности; 

 особенности организации волонтерской деятельности; 

 полный цикл коммуникационного процесса с разными категориями лиц. Формы, 

методы, барьеры в коммуникации; 

 технологический процесс волонтерской деятельности; 

 правовые основы, формы и методы привлечения и поиска средств для организации 

и проведения волонтерских мероприятий. 

Уметь: 

 обобщать полученные знания; анализировать опыт волонтерской деятельности; 

 организовывать волонтерскую команду для участия в событийных мероприятиях; 
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 проектировать волонтерские акции различной направленности, проектировать 

собственную волонтерскую деятельность, активизировать собственные личностные ресурсы, 

способствующие саморазвитию и самореализации, способности нести ответственность за 

качество своей деятельности; 

 использовать методы, механизмы, технологии по поиску средств для организации  

систематической добровольческой деятельности. 

Владеть: 

 теоретико-правовыми основами в организации добровольческой деятельности; 

 навыками составления текстов, информационных писем, пресс-релизов и т. д; 

 навыками организации волонтерских акций и проектов; умения кооперации и 

организации работы в коллективе на основе толерантности, диалога и сотрудничества; 

самостоятельной разработки социальных проектов в области организации добровольческой 

деятельности; методами социально-проектной и прогностической деятельности, технологией 

организации и проведения добровольческих мероприятий; планирования и организации 

волонтёрского мероприятия; 

 навыками привлечения средств для организации и проведения волонтерских 

мероприятий, акций, событий. 

 
Методы обучения: 

 

Обучение – подготовка волонтера (добровольца) к выполнению возложенных на него 

обязанностей. 

 Словесные методы (источником знания является устное или печатное слово). 

Словесные методы занимают ведущее место в системе методов обучения, позволяют в 

кратчайший срок передать большую по объему информацию, поставить перед обучаемыми 

проблемы и указать пути их решения. С помощью слова можно вызвать в сознании 

обучающегося яркие картины прошлого, настоящего и будущего человечества. Слово 

активизирует воображение, память, чувства учащихся. Словесные методы подразделяются на 

следующие виды: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой. 

 Лекция. Наиболее быстрый метод предоставления необходимой информации 

большой аудитории слушателей. Недостатком этого метода является то, что лекция ставит 

участника в пассивную позицию слушателя. 

 Дискуссии и «мозговые штурмы» позволяют волонтёрам думать, делать выводы, 

выслушивать мнения. Активное обсуждение в группах позволяет участникам поделиться 

своими мыслями, впечатлениями и ощущениями в рамках определенной темы. 

 Рассказ. Метод рассказа предполагает устное повествовательное изложение 

содержания учебного материала. Этот метод применяется на всех этапах обучения. Меняется 

лишь характер рассказа, его объем, продолжительность. К рассказу как методу изложения 

новых знаний обычно предъявляется ряд педагогических требований. 

Рассказ должен: 

- содержать только достоверные факты; 

- включать достаточное количество ярких и убедительных примеров, фактов; 

- доказывающих правильность выдвигаемых положений; 

- иметь четкую логику изложения; 

- быть эмоциональным; 

- излагаться простым и доступным языком; 

- отражать элементы личной оценки и отношения учителя к излагаемым фактам, событиям. 
 Объяснение. Под объяснением следует понимать истолкование закономерностей, 

существенных свойств изучаемого объекта, отдельных понятий, явлений. Объяснение – это 



92 
 

монологическая форма изложения. К объяснению чаще всего прибегают при изучении 

теоретического материала различных наук. 

Использование метода объяснения требует: 

- точного и четкого формулирования задачи, сути проблемы, вопроса; 

- последовательного раскрытия причинно-следственных связей, аргументации и 

доказательств; 

- использования сравнения, сопоставления, аналогии; 

- привлечения ярких примеров; 

- безукоризненной логики изложения. 

 Беседа. Беседа – диалогический метод обучения, при котором педагог путем 

постановки тщательно продуманной системы вопросов подводит обучающихся к пониманию 

нового материала или проверяет усвоение ими уже изученного. 

 Наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые предметы, 

явления, наглядные пособия); 

 Практические методы (учащиеся получают знания и вырабатывают умения, 

выполняя практические действия). 

 Игровой. Игра помогает развить творческие способности волонтёров, опираясь на 

их самостоятельную работу. Это обучение совместной деятельности, умениям и навыкам 

сотрудничества. Игры могут быть – деловым, имитационные, ролевые, сюжетные, игры- 

инсценировки. 

 Практические занятия. Такой метод обучения позволяет не только проверить 

знания и умения волонтёров, но и дает им возможность самостоятельно научиться чему-

либо, например, самостоятельное анкетирование, опрос. Приобретенный таким образом опыт 

помогает усвоить информацию эффективнее. 

 Формальное обучение. Этот вид обучения используется в самом начале 

деятельности волонтера (добровольца), когда надо теоретически подготовить его к 

выполнению конкретной работы. Независимо от того, какая работа будет выполняться, 

формальное обучение имеет два уровня: 

- первый – описание функциональных обязанностей, 

- второй – распределение ролей и ответственности. На первом уровне добровольцу 

сообщается: 

- что необходимо делать в ходе работы; 

- чего нельзя делать; 

- что надо делать, оказавшись в конкретной/сложной ситуации. 
 Тренировка. Перед началом работы этот вид обучения помогает добровольцу 

приобрести практические навыки. В процессе работы тренировки помогают 

усовершенствовать полученные навыки. 

 Текущее обучение. Текущее обучение осуществляется в процессе всей 

деятельности волонтера (добровольца) и включает в себя запланированное и ситуационное 

обучение. 

- Запланированное текущее обучение способствует постоянному повышению 

квалификации волонтера (добровольца) и зависит от того, какую работу ему предполагается 

выполнять. 

- Ситуационное обучение невозможно спланировать, оно применяется для разбора 

проблемных ситуаций, возникающих в ходе деятельности. Руководитель может помочь 

добровольцу осознать то, что происходит, акцентируя внимание на следующих моментах: 

- Определение проблемы (что идёт не так? Что происходит?); 
- Определение причины проблемы (почему возникла проблема? Что эту проблему 

вызывает? Какие факторы привели к возникновению проблемы?); 

- Определение альтернативы (какие другие выходы имеются в данной ситуации? что 

ещё мы можем сделать? пробовали ли вы такой способ действий?); 
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- Определение лучшего способа действий (каковы сильные и слабые стороны 

каждого варианта? Что вы можете сделать для решения проблемы?). 

 

Темы и содержание программы «Основы волонтерского движения» 

№  
Тема 

 

 
Содержание занятий 

1
. 

Вводное занятие. 
Знакомство. Инструктаж. 

Игры на знакомство, анкетирование, инструктаж. Цели и 
задачи 

2
. 

Возникновение и 

развитие 

добровольческого 

движения 

Социальная работа и социальное служение. История 
добровольчества. 
Волонтерство как институт формирования и развития 

социальной активности молодежи. Происхождение 

понятия «волонтер», «доброволец». Волонтерство в 

России. 

Детские и молодежные добровольческие организации. 

Общие принципы волонтерской деятельности. 

Добровольность. Социальная значимость. Личная 

значимость. Концепция развития добровольчества в 

России. Кодекс добровольцев в России. 
3

. 
«Я – волонтер» Мотивация волонтерской деятельности. Роль 

волонтерства в личностном развитии. Роль волонтера в 

решении социальных проблем местного сообщества. 

Объекты волонтерской деятельности. Направления 

волонтерской деятельности: психолого-педагогическое, 

социально-бытовое, социокультурное, трудовое, 

социально-правовое, профилактическое, 

информационное.  

Поиск и выявление социальных проблем. Постоянная 

социальная помощь. Разовые социальные акции. Бригады 

быстрого реагирования. Влияние волонтерской 

деятельности на молодежь. Мотивация добровольческой 

деятельности. Роль волонтерства в личном развитии 

волонтера. Личностный рост. Выражение гражданской 

позиции. Взаимодействие. Реализация творческого 

потенциала. Профессиональное развитие. Притязания и 

самореализация волонтера. 
Организационные вопросы деятельности 
добровольческого объединения: деятельность 
общественного объединения волонтеров. Формы 
осуществления волонтерской деятельности: 
организация, объединение. Устав общественного 
объединения. Цели и задачи деятельности. Актив 
объединения. Ресурсы и организация обеспечения 
деятельности объединения. Как создать волонтерский 
добровольческий отряд. Положение о работе 
волонтерского отряда. Символика. Традиции. Законы 
волонтера. Волонтерская книжка. Управление 
волонтерской деятельностью. Функции управления: 
планирование, организация. Контроль, анализ и оценка 
эффективности волонтерской деятельности. Критерии и 
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показатели результативности волонтерской работы 
4

. 
Культура общения качели (Н.Е. Щуркова) 

5
. 

Психологическая 

подготовка волонтеров 

Критическое мышление: что это и необходимо ли оно. 

6
. 

Лидерство в 
волонтерском 

объединении 

Доброволец – это лидер. Что значит быть лидером. Типы 
лидеров: деловой и социоэмоциональный 

лидер. Стили лидерства. Лидерские способности. 

Диагностика лидерских способностей. Неформальное и 

формальное лидерство. Рефлексия. Понятие. Рефлексия 

дня. Рефлексия своего состояния. Рефлексия себя. 

Вопросы для рефлексии. 

Анкетирование. Тренинг лидерских навыков. Эссе «Кто 

такой Лидер». Подготовка к участию в конкурсе 

«Доброволец  года» 
7

. 
Игровые технологии в 

работе волонтера 

Игры – адаптации. Понятие игры-адаптации. Роль и 

сфера применения игр на знакомство и сплочение 

(детский лагерь, сплочение персонала организации) 

Разучивание и проведение игр-адаптаций для людей 

различного возраста. Игры с эстрады. Игры-кричалки. 

Игровая программа. Понятие. Принципы отбора игроков. 

Алгоритм построения игровых заданий. Основные 

требования к ведущему. Разработка и проведение 

игровых программ. Познавательная игра. Понятие. 

Формы и технология проведения. Хорошие и плохие 

вопросы. Моделирование познавательной игры. 

Коллективное творческое дело. Методика КТД. И.П. 

Иванова. Этапы КТД. Условия проведения КТД. 

Организация игровых переменок, детских праздников. 
Проведение детской игровой программы в день защиты 
детей. 

8
. 

Информационные 

технологии в работе  

волонтера 

Информационные   технологии   в   работе    волонтера 

Информационный буклет. Листовка. Принципы создания 

и оформления информационных буклетов. Цели, задачи, 

назначение, стиль, форма, логическая схема буклета. 

Технические и дизайнерские рекомендации. Критерии и 

оценки качества. 

Социальный видеоролик. Технология создания 

видеоролика. Практикум: работа над созданием 

видеоролика. 
9

. 
Основы проведения 

социальных дел 

Социальная акция. Проведение благотворительных, 
экологических социальных   акций.   Основы  
социального   проектирования. Социальный проект.
 Этапы социального проектирования. 
Характеристика основных компонентов социального 
проекта: цель, задачи, актуальность, содержание, ресурсы, 
бюджет. 
Разработка и реализация социальных проектов. 

Социальная акция. Разработка и проведение социальных 

акций, например: 

- День народного единства; 

- День матери; 

- Спасибо деду за Победу; 
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- Акции по пропаганде ЗОЖ; 

- День Героев Отечества; 

- Георгиевская лента; 

- «Свеча в окне» и т.д. 
Организация благотворительной акции и социальной 
акции патриотической направленности. Сходство и 
различия. 

1
0
. 

Работа волонтеров по 
пропаганде ЗОЖ 

Виды зависимостей. Ролевая игра «Мир без алкоголя». 

Химическая (алкоголизм, наркомания, табакокурение) и 

нехимическая (эмоциональная, шопоголизм и др.) 
зависимость. 
Влияние курения на организм человека. Влияние алкоголя 
на организм человека. Алкоголь и закон. Употребление 
алкоголя как незаконное действие. Ответственность за 
употребление алкоголя. Физиологическая и моральная 
зрелость человека. Встреча с инспектором КДН. 
Умение отказываться. Возможные способы отказа от 

нежелательного действия. Отработка навыка отказа от 

действий опасных для здоровья, жизни и благополучия 

человека. Критика ложных поводов для употребления 

алкоголя. Встреча с психологом. 

Разработка и проведение игр по профилактике 

алкогольной и никотиновой зависимостей. Занятие 

Компьютерная, игровая зависимости. Разработка и 

проведение классных часов по профилактике. 
1

1
. 

Событийное 

волонтерство 

Что такое событийное волонтерство. Особенности 

взаимодействия с организаторами и зрителями. Показ 

презентаций и видеороликов. 
1

2
. 

Эко-волонтеры Знакомство с движением, особенности направления, 

знакомство с основными экологическими понятиями и 

терминами, знакомство с экологическими акциями 

поселка. 

Что мы можем сделать в поддержку этого движения. Как 

мы можем стать эко - добровольцами. Какие акции 

можно провести у нас. 

Помощь эко волонтерам, участие в экологических акциях 

и проектах, написание исследовательских работ на тему 

экологии. 
1

3
. 

Семейное 

добровольчество. 

Социальное 

волонтерство 

Семейное волонтерство, что это такое. Как мы можем 

привлекать членов своей семьи к совместным действиям. 

Помощь ветеранам и пожилым людям. Основные 

проблемы в жизни пожилого человека. Основные задачи в 

работе с пожилыми людьми и ветеранами. 

Психологические особенности людей пожилого возраста. 

Помощь детям-сиротам. Основные проблемы детей-сирот. 

Принципы взаимодействия с ними. Проведение игровых 

программ, мастер-классов. 

Работа с подростками. Подростковый возраст и его 

особенности. Границы подросткового возраста. 

Особенности физического и психического развития, 

эмоций. Новообразования возраста, «Я» подростка, 

формирование мировоззрения, подростковые реакции на 
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действительность. 

Технология общения и работы с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Организация досуговых программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

1
4
. 

Волонтеры Победы Волонтеры Победы, кто это. Чем отличаются от других 

видов волонтерства. Знакомство с движением, 
особенности направления, специфика общения с 

пожилыми людьми, история ВОВ. Участие в акциях 
«Георгиевская лента», 

«Спасибо деду за Победу» и других. Помощь в 

проведении муниципальных мероприятий. Экскурсия в 

музейную комнату. Подготовка классных часов. 

Просмотр видеороликов «Перерыв на войну». 

Обсуждение. 
1

5
. 

Впереди лето Тестирование. Составление плана на лето. Встреча с 

волонтерами других добровольческих объединений. 

Итоговая   программа подведения итогов 

учебного года. 

 

Методическое обеспечение программы «Основы волонтерской деятельности» 

№ Тема Формы Методы 

технологии 

Дидактический   

материал и ТСО 

Формы 

подведения 

итогов по 

каждому 

разделу, теме 

1
. 

Вводное занятие. 

Знакомство. 

Инс

труктаж. 

Мини – 

лекции, 

игры, 

тренинги

, беседы 

Методы 

коллективной и 

индивидуальной 

работы, игры 

анкетирование 

Мультимедиа, ПК, 

анкет

ы, 

инструкция 

Опрос, наблюдение 

(степень 

заинтересованности, 

мотивация и т.д.), 
тестирование, 
диагностика 

2
. 

Возникновение и 

развитие 

добровольческог

о движения 

Мини – 

лекции, 

игры, 

тренинги

, беседы, 

игры 

Ролевые игры, 

игровые 

упражнения 

Мультимедиа, ПК, 

ролики о 

добровольчестве 

Опрос, наблюдение, 

выступления 

обучающихся 

3
. 

«Я – 
волонтер» 

Мини – 

лекции, 

игры, 

тренинги

, беседы, 

игры, 

КТД 

Методы 

коллективной и 

индивидуальной 

работы, игры, 

анкетирование, 

тестирование 

Мультимедиа, ПК, 

ролики о 

добровольчестве. 

Упражнение 

Джеффа. 

Дискуссионные 

качели (Н.Е. 

Щуркова) 

Опрос, наблюдение, 

выступления 

обучающихся, 

заявление на выдачу 

волонтерской книжки 

4
. 

Культура 

общения 

Мини – 

лекции, 

игры, 

тренинги

, беседы, 

КТД 

Методы 

коллективной и 

индивидуальной 

работы, игры, 

анкетирование, 

викторина 

Мультимедиа, ПК, 

ролики о 

коммуникациях, 

вербальном и 

невербальном 

общении 

Тренинги, викторина, 
Эссе 
«Кто такой 

доброволец». 

5
. 

Психологическая 

подготовка 

волонтеров 

Мини – 

лекции, 

игры, 

тренинги

Методы 

коллективной и 

индивидуальной 

работы, игры, 

Мультимедиа, ПК, 

работа с 

психологом 

Опрос, наблюдение, 

выступление 

обучающихся, 

тренинги 
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, беседы, 

КТД 

анкетирование, 
тестирование 

6

. 

Лидерство в 

волонтерском 

объединении 

Мини – 

лекции, 

игры, 

тренинги

, 
беседы 

Анкетирование, 

тестирование, 

опрос 

Мультимедиа, ПК, 

ролики о известных 
лидерах 

Эссе «Я – Лидер!» 

7
. 

Игровые 

технологии в 

работе волонтера 

Мини – 

лекции, 

игры, 

тренинги

, беседы 

Анкетирование, 

тренинг 

Мультимедиа, ПК, 

ролики о 

вредных 

привычках 

Проект игровой 

программы праздника 

8
. 

Информационны

е технологии в 

работе волонтера 

Мини – 

лекции, 

игры, 

тренинги

, 
беседы, 
КТД 

Методы 

коллективной и 

индивидуальной 
работы, 

Мультимедиа, ПК, 

ролики по теме 

социальная 
реклама, плакат 

Листовка, брошюра, 

социальный ролик, 

социальный плакат. 
Написание новостей. 

9
. 

Основы 

проведения 

социальных дел 

Мини – 

лекции, 

игры, 

тренинги

, беседы, 

КТД 

Методы 

коллективной и 

индивидуальной 

работы, тренинг, 
игры, опрос, 

Мультимедиа, ПК, 

ролики о 

социальных 

проектах 

Проект, социальная 

акция, уличная акция 

1
0
. 

Работа 

волонтеров по 
пропаганде ЗОЖ 

Мини – 

лекции, 

игры, 

тренинги

, беседы 

Анкетирование, 

тренинг 

Мультимедиа, ПК, 

ролики о вредных 

привычках, о ЗОЖ 

Подготовка акции, 

классного часа по 
пропаганде ЗОЖ 

1
1
. 

Событийное 

волонтерство 

Мини – 

лекции, 

игры, 

тренинги

, беседы 

Методы 

коллективной и 

индивидуальной 

работы, игры 

тестирование 

Мультимедиа, ПК, 

ролики событийном 

волонтерстве, 

презентация 

«Событийное 

волонтерство» 

Подготовка 

мероприятия по 

проведению События 

1
2
. 

Эко-волонтеры Мини – 

лекции, 

игры, 

тренинги

, 
беседы 

Методы 

коллективной и 

индивидуальной 
работы, игры 

Мультимедиа, ПК, 

ролики об 

экологическом 
волонтерстве 

Эссе «Земля – наш 

общий дом!» 

«Трудовой десант» 

1
3
. 

Семейное 

добровольчество

. Социальное 

волонтерство 

Мини – 

лекции, 

игры, 

тренинги

, беседы 

Методы 

коллективной и 

индивидуальной 

работы, игры, 

анкетирование 

Мультимедиа, ПК, 

ролики о 

социальном 

волонтерстве, 

«Семейные 
ценности» 

Опрос, наблюдение. 
Эссе 

«Моя семья – мое 

богатство!» 

1
4
. 

Волонтеры 

Победы 

Мини – 

лекции, 

игры, 

тренинги

, беседы 

Методы 

коллективной и 

индивидуальной 

работы. 

Экскурсия в 
музейную 
комнату, 

Мультимедиа, ПК, 

ролики о ВОВ, 

«Георгиевские 

ленты» 

Письмо «Спасибо 

деду за Победу!», 

участие в акциях, 

помощь в проведении 

мероприятий, 
посвященных Дню 
Победы 

1
5
. 

Впереди лето Планиро

вание, 

инструкт

аж, 

подведен

Методы 

коллективной и 

индивидуальной 

работы. 

Тестирование 

Мультимедиа, ПК, 

ролики о поведении 

на воде, в лесу 

Итоговые ролики, 

портфолио 

обучающихся. 

Составление плана на 

лето. Встреча с 
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ие 

итогов, 

встреча 

волонтерами других 

добровольческих 

объединений. 

Выступления 

обучающихся 

Итоговая программа 

подведения 
итогов учебного года 

 

Литература 

1. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 годы» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 

2015 г. № 1493). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

3. Основы государственной молодёжной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года (утверждены распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р). 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р). 
5. Указ Президента РФ от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

6. Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 

(волонтёрства)» (последняя редакция). 

7. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». 

8. Волонтёрские программы как ресурс развития и системной поддержки здорового 

образа жизни российской молодёжи: научно-методическое пособие / авт.-сост. Т. Н. 

Арсеньева и др.; под ред. В. В. Семикина и др. — Тверь, 2012. 

9. Инновационные проекты системной поддержки молодёжного добровольчества: 

научно- методическое пособие / авт.-сост. Т. Н. Арсеньева и др.; под ред. В. В. Семикина, Т. 

Н. Арсеньевой. — Тверь: ООО «СФК-офис», 2009. 

10. Менеджмент молодёжных добровольческих программ: проблемы внедрения 

инновационных проектов на региональном уровне: методическое пособие / авт.-сост. Т. Н. 

Арсеньева и др.; под ред. В. В. Семикина, Т. Н. Арсеньевой. — Тверь, 2011. 

11. Методические рекомендации по развитию волонтёрства (добровольчества) в 

школе / авт.-сост. Т. Н. Арсеньева и др.; отв. ред. Е. В. Крутицкая. — М.: РИЦ МГГУ им. М. 

А. Шолохова, 2015. 

12. Волонтерское движение в общеобразовательной организации: методическое 

пособие / авт.-сост. Т. Н. Арсеньева и др. – М., 2016. 

13. Методическое пособие для волонтёра-инструктора ЗОЖ / авт.-сост. Т. Н. 

Арсеньева и др. / под ред. Т. Н. Арсеньевой, Х. Т. Загладиной. — М., 2015. 

14. Практико-ориентированные методы психологической подготовки 

добровольцев: учебно-методическое пособие / авт.-сост. Т. Н. Арсеньева и др.; под ред. В. В. 

Семикина, Т. Н. Арсеньевой. — Саратов: «Научная книга», 2009. 

15. Рабочая тетрадь инструктора ЗОЖ и ГТО / авт.-сост. Т. Н. Арсеньева и др.; 

под ред. Т. Н. Арсеньевой, Х. Т. Загладиной. — Тверь, 2014. 

16. Технологии развития гражданской активности и создания социальных 

проектов: практическое пособие / под ред. Т. Н. Арсеньевой, А. В. Коршунова. – Тверь: 
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Полиграфическая компания «Печатня», 2017 

 

Интернет - источники 

 

1. Ассоциация волонтёрских центров: авц.рф 

2. Всероссийский конкурс социальных квестов «Флагман»: flagman.tversu.ru 
3. Всероссийское детско-юношеское общественное движение «Школа 

безопасности»: ruor.org/school-of-safety 

4. Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики»: волонтерымедики.рф 

5. Единая информационная система «Добро»: dobro.ru 

6. Как не попасться на удочку мошенников в сфере добровольчества / РИА 

«Новости»: ria.ru/sn_volunteers_school/20180626/1523420991.html 

7. Материалы по добровольчеству для разработки тематических

 мероприятий Федеральной программы «Ты решаешь»: тырешаешь.рф/material 

8. Общественно-государственная детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников» (РДШ): рдш.рф 

9. Программа по развитию волонтёрства «Волонтёры культуры»: 

veb.roskultproekt.ru/volunteers 

10. Проект РИА «Новости» «Школа волонтёра»: ria.ru/sn_volunteers 
11. Группа «Волонтер71» в социальной сети «ВКонтакте» 

 

Оборудование 

1. Аудитория на 25–30 человек со следующим оборудованием: подвижными стульями 

и партами; персональным компьютером с доступом в сеть Интернет для педагога; 

мультимедийным проектором и экраном, либо интерактивной доской. 

2. Компьютерный класс с доступом в сеть Интернет для учащихся. 

Программное обеспечение 

1. Текстовый редактор MS Word 

2. Редактор презентаций MS PowerPoint 

3. Интернет-браузерыInternetExplorer, Chromium, GoogleChromeилианалоги. 

4. Видеоредакторы AVS Video Editor, Windows Movie Maker илианалоги. 

 

 

2.4. МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть гимназистов и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. В воспитательной системе нашей школы выделяются 

тематические периоды традиционных дел. Главные дела являются понятными, 

личностнозначимыми, главное, в празднике – своеобразная форма духовного самовыражения 

и обогащения ребенка. 

На внешкольном уровне: 

 

1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности.  

2. Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 
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представители других школ,  представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, проблемы, 

касающиеся жизни школы, посёлка. 

 

Проект «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»  

 

 –  участие обучающихся в различных  социальных проектах, 

благотворительных  акциях: 

 эколого-благотворительная акция «Дарим улыбку, дарим тепло» - волонтеры в 

помощь детям войны и ветеранам;  

 благотворительная акция «Теплый ноябрь»; 

 благотворительная поездка в Долматовский детский дом «День апельсина»; 

 благотворительные ярмарки «Плюшки-ватрушки» (осенняя и весенняя); 

 благотворительная акция «Подари ребенку книгу». 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают 

ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на 

пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, 

заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт организаторской деятельности и 

проектного управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения. 

 

Проект «НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

 

–  проект проходит ежегодно с сентября по май и включает в себя акции, встречи с 

ветеранами, митинги, благоустройство мемориала, концерт, информационные сообщения на 

конференциях, программу экскурсий по теме Великой Отечественной войны. В проекте 

принимают участие ученики 1–11-х классов, родители, учителя школы. Основные 

мероприятия проекта: 

 

 акция «Подарки для ветеранов»; 

 патриотическая акция «Бессмертный полк» (проходит ежегодно); 

 патриотическая акция «Георгиевская Ленточка» (проходит ежегодно); 

 патриотическая акция «Сирень Победы» (проходит ежегодно); 

 патриотическая акция «Напиши письмо солдату» (проходит ежегодно); 

 

 выезд для благоустройства памятников и обелисков; 

 митинги в сквере «Боевой славы»; 

 концерт, посвященный Дню Победы; 

 «Дарим улыбку, дарим тепло» шефская помощь ветеранам и участникам боевых 

действий; 

  «Календарь Победы»; 

 «Юнармейское движение в школе» (принятие обучающихся в ряды юнармейцев), 

 «На путях, дорогах фронтовых» (смотр строя и патриотической песни); 

 экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 

 

У обучающихся формируется отношение к миру, как главному принципу человеческого 

общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать. Отношение к самим себе, как к личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности.  Получают опыт 
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дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и 

восстановления исторического наследия страны, будет способствовать формированию 

российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений 

подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о 

событиях тех трагических лет. 

 

Клуб «Интересные встречи».  

 

В Клуб «Интересные встречи» приглашаются  люди – журналисты, актеры народного 

театра «Отражение», ветераны Великой Отечественной войны, представители разных 

профессий. Дискуссии могут быть проведены,  как в формате свободного разговора по той 

или иной проблеме, так и в заданном формате коммуникативных игр – таких как «100 

вопросов к взрослому», «Дебаты», «10 глупых вопросов», «Вертушка», «Ролевой диалог» и т. 

п.  

Здесь обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, посёлка, области и страны, здоровья. Обучающийся овладевает 

умением продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты, ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об 

окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их решения, о профессиях) или 

развить в себе те или иные социально значимые отношения (такие как ценностное отношение 

к людям, уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов). 

 

День открытых дверей – традиционное общешкольное дело, проводится один раз в 

год. Целевая аудитория – ученики школы, их родители. В этот день мы приглашаем всех 

приходить с друзьями, двери открыты для жителей района. Это праздник внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. В этот 

день готовится все самое интересное и веселое. Все действия направлены на передачу 

обучающимся социально значимых знаний, развивающих их любознательность, 

формирующих их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. Дети не боятся 

участвовать, проявлять инициативу, знакомятся с возможностями, имеющимися в школе, для 

их развития, общаются с учителями, учениками и родителями в непринужденной обстановке. 

Школа совместно с представителями родительской общественности  определяет общую 

концепцию, тему. Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные занятия – 

планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают лучшее, организуют 

пространство. Готовится навигация по всем мероприятиям для всех возрастов и увлечений, 

чтобы участники могли выбрать – куда и когда пойти. Школьники организуют экскурсии по 

школе и сопровождение по «Веселой субботе», планируются конкурсы с призами за активное 

участие.  

 

На школьном уровне: 

 

1. Разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

2. Общешкольные творческие праздники – ежегодно проводимые (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.), связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников  знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы. 
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3. Торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся: 

 «День знаний»;  

 «Мисс Осень»; 

   «Посвящение в пятиклассники»; 

 «России славный сын» «Прокатовское движение» в школе (конкурс на лучший класс 

года им. В. Прокатова); 

  «Последний звонок». 

 Турслет. Ежегодное однодневное мероприятие с выездом в лес. Турслет – это 

синтез внеурочной и воспитательной деятельности: применение знаний, полученных на 

уроках, проведение научных исследований на природе, командообразование. Участники 

преодолевают маршрут, ориентируясь по карте и находя нужные станции, применяют 

турстические навыки (ставят палатку, переправляются через ручей, определяют азимут и т. 

д.). Турслет заканчивается общим пикником, играми, песнями у костра. 

Участие в турслете помогает обучающемуся, расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях, навыков самообслуживания, 

ответственности за общий результат, выносливости, создаются доверительные отношения 

между участниками турслёта. 

 День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают 

ученики 11- го класса и администрация школы. Идея – сделать нематериальный подарок 

учителям. Организаторы выбирают тему для праздника, идеи оформления, распределяют 

задания, проверяют готовность. Традиционным для нашей школы становится День 

самоуправления. В завершение дня проводится праздничный  концерт.  

 Новогодняя мастерская «Деда Мороза» и театрализованный праздник. Совет 

школы выбирает и утверждает тему и форму проведения новогодних мероприятий. Каждый 

класс готовит свою часть. Принципами проведения праздника являются: коллективная 

подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ участия класса (по мере 

взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах 

уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); 

 участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей 

(авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, 

музыкальное сопровождение и т. п.). Участие в ключевом школьном деле дает ощущение 

взаимного доверия и взаимной поддержки во время выступления на сцене. В процессе 

подготовки учащиеся понимают ценность продуктивного общения, организации, учатся 

отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать других. 

Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для учащихся, учителей, 

родителей. Совет школы формирует ответственную группу активистов, участники 

которой придумывают новые конкурсы, изготавливают и проверяют реквизит, подбирают 

костюмы,  обговаривают правила безопасности, сотрудничают с дополнительным 

образованием для организации музыкального сопровождения. Создаются благоприятные 

условия для социальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения обучающихся к народной культуре, народным 

традициям и их общее духовно-нравственное развитие. 

Посвящение в читатели. Интерактивный праздник для 5–6-х классов в школьной 

библиотеке, отмечающий новый этап в жизни учеников начальной школы и вводящий их в 

круг активных самостоятельных пользователей школьной библиотекой. Мероприятие 

направлено на развитие отношения к культуре как духовному богатству общества и важному 
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условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

отношения к окружающим людям как к равноправным партнерам, совместная работа и 

творчество с которыми дает радость общения.  

Школьный конкурс «Алло, мы ищем таланты». 
В конкурсе участвуют все уровни образовательного процесса. Обучающиеся 

соревнуются по номинациям: сценический жанр, вокал, хореография, театральная 

постановка, инструментальный жанр. Этот конкурс стал по-настоящему большим 
праздником. Это еще одна возможность для  обучающихся проявить себя, показать свое 

мастерство, проявить творчество.  

Конкурс проводится в преддверии «Вечера встречи выпускников», для отбора 

художественных номеров в концертную программу мероприятия и направлено: 

на  поддержку и развитие творческих способностей среди обучающихся, 

выявление талантливых школьников, обмен творческим опытом и создание культурных 

связей участников конкурса. 

Межведомственная операция «ПОДРОСТОК» (выявление обучающихся не 

приступивших к обучению в начале четверти). 

ПРАЗДНИК «238» (конкурсная развлекательная программа). Залог успешного 

обучения в школе – это развитие и активное использование обучающимися своих творческих 

способностей. Этот праздник помогает обучающимся применить на практике имеющиеся 

знания. 

 

На уровне классов: 

 

Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

 

На индивидуальном уровне:  

 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы 

стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

2.5. МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ. 

Основная  цель  модуля  «Самоуправление»  в МКОУ «Чернская СОШ им. Героя Сов. 

Союза Дворникова Г.Т.» заключается в создании 

условий  для  выявления,  поддержки  и  развития  управленческих  инициатив 

обучающихся,  принятия  совместных  со  взрослыми  решений,  а  также  для включения 
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обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и социально-значимую 

деятельность.       

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а гимназистов – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  

Участие в самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в 

различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного 

преодоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои 

решения и поступки. 

Детское самоуправление в осуществляется через: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета школьников; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

информирования учащихся и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение 

мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню знаний, к Дню 

Учителя, посвящение в «первоклассники», «пятиклассники», к Дню матери, «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Безопасный маршрут в школу», Дня самоуправления в рамках 

профориентационной работы; 

  через работу школьного медиацентра; 

  школьное объединение «Ребячья Республика» – разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу 

в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы; 

 редакция школьной газеты «PROчитай до понедельника»,  является инициатором 

и организатором ряда мероприятий. На виртуальных страницах газеты размещается 

информация о готовящихся и проведенных в школе мероприятиях, спортивных и творческих 

достижениях и успехах обучающихся и педагогов школы. Данные мероприятия позволят 

получить опыт организатора, реализовать свой творческий потенциал, проявить себя в одной 

из возможных ролей (организатора, корреспондента, члена редколлегии, редактора, 

ответственного за оформление и т.д.). 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

лидеров класса (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с другими коллективами, учителями; 
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 через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников с 5 по 11 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри 

классных дел;  

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п.; 

  через участие в летних практиках и профильных сменах в период школьных 

каникул. 

В школьный Совет старшеклассников избираются учащиеся с 9-го по 11-й класс 

включительно путем голосования. Кандидаты отбираются путем самовыдвижения. Каждый 

кандидат обязан предоставить проект своей деятельности в объединения по одному из 

направлений работы: 

 благотворительность; 

 праздничные мероприятия; 

 мероприятия в системе «Старшие для младших». 

В течение предвыборной кампании кандидаты проводят рекламную кампанию 

(листовки, видеоролики и др.), общаются с избирателями, презентуют свои проекты, которые 

хотели бы воплотить в жизнь, когда станут членами комитета. 

В голосовании принимают участие учащиеся с 5-го по 11-й класс и учителя школы. 

Подсчет голосов проходит с участием независимой комиссии и доверенных лиц кандидатов. 

Результаты голосования объявляются на торжественной инаугурации. 

Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового образования 

и воспитанию гражданственности учащихся, выработке активной жизненной позиции, 

устойчивости к разного рода политическим спекуляциям и некорректным избирательным 

технологиям. В ходе подготовки к выборам у учащихся формируются умения, необходимые 

для успешной социализации в современном обществе. Прежде всего умение создать готовый 

продукт, работать в команде, быть лидером, вести агитационную работу, выступать перед 

аудиторией и отстаивать собственное мнение. Ребята познают основы риторики и 

журналистики, знакомятся с азами политтехнологий и учатся организовывать пиар-

кампанию и т. д. 

2.6. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 
подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 
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поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 
таких правил поведения в общеобразовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение 
и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей- предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 
решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с 

родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 
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3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и 

распределения заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой штурм, 

чтобы выбрать идею выступления. Принципами проведения праздника являются: 

коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления 

класса (по мере взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих 

процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена 

классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 

постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное 

сопровождение и т. п.); отсутствие соревновательности между классами, реализующее 

ценность солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому или 

иному классу; привлечение родителей к участию в подготовке и проведении праздника. 

Игра «Аукцион». Ученики, разбившись на малые группы по три-четыре человека, 

придумывают какие-либо интересные дела, которые они хотели бы провести в классе, затем 

они записывают это в рекламной форме на картоне и плакатах сопровождения. Ведущий по 

присвоенным проектам номерам выставляет каждый проект-лот на аукцион, где 

представители группы авторов стараются обрисовать идею и привлечь внимание 

покупателей. У каждого покупателя есть строго определенное количество именных фишек, 

которые он может истратить на участие в торгах. Каждая фишка – это не только торговое 

средство, но и обязательство, и желание покупателя активно участвовать в разработке и 

реализации проекта. 

«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и 

организует социальные проекты. Существуют школьные традиционные проекты, в которых 

участвуют определенные параллели: 5-е классы – «Посвящение в первоклассники», 6-е 

классы – «Посвящение в читатели», 8–9-е классы – «Благоустройство сквера «Боевой 

славы»»; 10-11-е «Благоустройство парка им. Г. Монина». 

Также класс придумывает свой оригинальный проект и реализует его. Он может быть 

реализован как в школе, так и за ее пределами. Учащиеся находят проблему, которую 

предлагают решить, целевую аудиторию, продумывают ресурсы проекта, осуществляют его, 

анализируют процесс работы и итоги. В результате повышается уровень социализации 

учащихся, происходит привлечение внимания школьников к актуальным социальным 

проблемам школы, города, края, страны; вовлечение учащихся в реальную практическую 

деятельность по разрешению актуальных социальных проблем, формирование активной 

гражданской позиции школьников, развитие творческого потенциала школьников; 

воспитание эмпатии к окружающим; развитие полезных социальных навыков и умений 

(самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, планирование предстоящей 
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деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов); развитие лидерских и 

коммуникативных умений школьников. 

Кодекс класса. Совместно с учителем истории или обществознания ребята обсуждают, 

как составлялись такие документы в истории, как назывались такие сборники правил, почему 

важно устанавливать и соблюдать правила, как они помогут жизни класса. Затем предлагают 

идеи, аргументируя свою позицию. Во время выступлений в классе следят за уважительным 

отношением к выступающим. Все предложения записываются, приводятся аргументы за и 

против, в конце проводится голосование. В процессе деятельности ученики овладевают 

умением продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции других 

участников, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь школьники могут 

приобрести и новые социально значимые знания (о себе, окружающих людях, обществе, его 

проблемах и способах их решения). 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

Например, цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение 

года персональных выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, 

рисунков, картин, поделок из природного материала, поделок из «Лего» и т. п. Хорошо, если 

на выставки в класс будут приглашены зрители, а автор проведет экскурсию. Такого рода 

выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат 

правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на критику 

и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно высказывать 

свое мнение о них. 

Индивидуальная образовательная траектория: 

Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой  способ фиксирования, 

накопления и оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, 

прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период времени. Ведение 

портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет 

определить правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок 

учится точно определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою 
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деятельность, формулировать самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять 

их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися.  

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.  

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся. 

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Классная образовательная поездка «Неделя открытий».  

Многодневная образовательная поездка: литературные, исторические, биологические, 

культурологические экспедиции, организуемые педагогическими работниками и родителями 

обучающихся в другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших 

здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны, объектов 

культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Экскурсии, экспедиции, походы помогают 

обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 

ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей».  
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Проходит во время классных часов в начальной школе. В рамках встречи ученик 

приглашает на классный час родителей или бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей 

профессии, помогает родителям в подготовке, консультирует – как лучше организовать 

встречу, что понравится ребятам. Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая 

правила общения на пресс-конференции. Повышается значимость родителя для ребенка, 

возникает чувство гордости за него, за свою семью, формируется готовность обучающегося к 

выбору, создается атмосфера доверительного взаимодействия родителей с обучающимися. 

2.7. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя  профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профориентационных 

практик и профессиональных проб школьников.  

 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника 

к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

непрофессиональную составляющие такой деятельности: 

– Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьников к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего («Профессии моей семьи», «Моя мечта о будущей профессии», «Путь в профессию 

начинается в школе»); 

– Встречи с людьми разных профессий. Результатом такого мероприятия могут стать 

не только новые знания о профессиях, но и гордость конкретного ученика за родителей. В 

младших классах это профессии родителей учащихся, в старшей школе ребята встречаются с 

представителями бизнеса и героических профессий: пожарный, военнослужащий, 

полицейский, следователь, что позволяет решать и задачи военно-патриотического 

воспитания. 

– Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности. Это 

формирует представления о мире профессий, о понимании роли труда в жизни человека 

через участие в различных видах деятельности. Частью этих игр могут быть деловые 

игры, помогающие осознать ответственность человека за благосостояние общества на 

основе осознания «Я» как гражданина России. 

– Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования (размещение 

профориентационной информации на официальном сайте школы, оформление стенда по 

профориентации, занятия с элементами тренинга «Экзамен без стресса», «Моя будущая 

профессия»); 

– Экскурсии на предприятия посёлка и района. Такие экскурсии дают обучающимся 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. Во время экскурсии школьники могут наблюдать за 

деятельностью специалиста на рабочем месте. При проведении экскурсии главное – 
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сосредоточиться на одной какой-то профессии или группе взаимосвязанных профессий, а не 

смотреть предприятие в целом. Для целей профориентации важно показать существенные 

характеристики профессии. 

–Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, участие в мастер – классах, посещение открытых уроков – 

онлайн – уроки финансовой грамотности (регистрация пользователей на платформе проекта 

«Билет в будущее» 8-9 классы; тестирование на платформе проекта «Билет в будущее», 

Всероссийские открытые уроки на потрале «ПроеКТОриЯ» – 1-11классы); 

– Посещение школьниками открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях «Дни открытых дверей» в учебных заведениях помогают обучающимся сделать 

правильный выбор. Повысить интерес у школьников к выбранным профессиям.  На «Дне 

открытых дверей» обучающиеся не только знакомятся с учебным заведением, но и могут 

пройти тестирование, пообщаться со студентами. 

– Индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. В 

ходе психологического исследования определяется профессиональная готовность, вид 

деятельности, который нравится испытуемому, а также вид деятельности, который знаком на 

уровне навыков. На основе результатов исследования составляется заключение о 

профессиональных предпочтениях учащегося. 

– Освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы или в рамках курсов 

внеурочной деятельности. 

На внешкольном уровне: 

 участие обучающихся в открытых всероссийских уроках ПроеКТОриЯ;  

 всероссийском проекте ранней профессиональной ориентации школьников «Билет 

в будущее»;  

 движении Worldskills («Молодые профессионалы»);  

 участие во Всероссийской образовательной акции «Урок Цифры»; 

  экскурсии на предприятия посёлка, дающие школьникам начальные представления 

о конкретных профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

 Экскурсии в учебные учреждения области, посещение Дней открытых дверей в 

них; 

 профориентационных выставок и мастер-классов. 

 

На школьном уровне: 

 профориентационный марафон «Сто дорог – одна моя» (5-11 классы);  

 Неделя труда и профориентации «Семь шагов к профессии» (5-11 классы). 

 

 На уровне классов:  

 встречи с носителями профессий (родителями, выпускниками школы, 

приглашенными гостями);  

  классные часы, игры, викторины профориентационной направленности;  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет, 

ответственных за профориентационную работу;  

 вовлечение и участие школьных классов в реализации мероприятий 

профориентационнои направленности;  
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  проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 

профориентационных дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольного Совета.  

 

На индивидуальном уровне:  

 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

  освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования. 

 

2.8. МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий реализуются через: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, на предприятие и 

др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

2.9. МОДУЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями (законными 

представителями) школьников позволяет решить следующие задачи: организовать работу с 

семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей.  

На групповом уровне: 

Совет родителей. Состоит из представителей классов с 5-го по 11-й. Собирается один 

раз в триместр или по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся 

воспитания. Родители могут высказать свое отношение к проводимой в школе работе, и при 
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необходимости администрация может скорректировать ее или убедить родителей в своей 

позиции. Поскольку совет – представительский орган, важно, чтобы его члены 

добросовестно доносили информацию до родительских комитетов классов. 

Ярмарки дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. Общешкольное мероприятие проводится в начале учебного года с целью 

помочь ребенку и родителям определиться с правильным выбором курсов, сориентироваться 

в их многообразии, составить индивидуальную образовательную траекторию. 

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год 

в субботу для родителей и гостей школы. Это праздник внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, соревнований, конкурсов, олимпиад. Детские сообщества 

вместе с учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, 

систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. Учащиеся приобретают опыт 

совместной социально значимой деятельности. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами. 

«Академия родителей». Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, 

семинары – для родителей с приглашением специалистов. Содействует пониманию 

родителями значения личного примера в воспитании детей, способствует повышению 

эффективности воспитания, повышению педагогической грамотности родителей, 

формулированию единых педагогических подходов к воспитанию в семье и школе. 

Родительские форумы при школьном сайте. Созданы для обсуждения интересующих 

родителей вопросов, а также осуществления виртуальных консультаций психологов и 

педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе 

педагогов и администрации школы, так и по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. Также родителей привлекают для участия  в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного обучающегося. Поощряется помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении общешкольных и классных мероприятий воспитательной 

направленности.  

Клуб интересных встреч, Карьерная неделя, Персональные выставки талантов 

родителей, «Мамины гостиные», семейные мастер-классы, «Мама, папа, я – спортивная 

семья» – мероприятия, которые проводятся с участием родителей, для родителей, силами 

родителей. Родители участвуют в планировании экскурсий, организации классных 

праздников, многодневных образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на 

классных часах о профессиях, участвуют в командах спортивных соревнований, 

предоставляют свои работы для персональных выставок, принимают участие в мастер-

классах по художественному творчеству, используют свои социальные контакты для 

организации и приглашения гостей в Клуб интересных встреч.  

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 
представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в МКОУ «Чернская СОШ им. Героя Сов. Союза 

Дворникова Г.Т.», в классах представительных органов родительского сообщества 

(родительского совета, родительского комитета общеобразовательной организации, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете МКОУ «Чернская СОШ 

им. Героя Сов. Союза Дворникова Г.Т.»; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 
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обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, 

обмениваться опытом; 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 Семья является важнейшей средой формирования личности и главным институтом 

воспитания. Система семейного воспитания в последнее время претерпела значительные 

изменения. Известно, что состояние современной семьи обусловлено рядом негативных 

факторов, наметилось разрушение статуса семьи как воспитательного института, даже во 

внешне благополучных семьях отсутствует взаимопонимание между супругами, детьми и 

родителями. 

 Изменяется и качество самой семьи, прерывается преемственность педагогических 

традиций. Родители нередко проявляют безграмотность в вопросах развития и воспитания. 

Причинами семейных проблем становятся не только социальные трудности, но и 

неблагоприятный психологический климат, неумение строить внутрисемейные отношения, 

нанося значительный вред духовному и психологическому становлению личности ребенка. 

 Нарушаются нравственные представления о браке и семье, утрачиваются 

традиционные восприятия родительства и детства. Следствием кризисного состояния семьи 

также является проблема здоровья детей. Заметно увеличился рост социально обусловленных 

заболеваний, таких как алкоголизм, наркомания, особенно в подростковой среде. 

 Подрастающее поколение вбирает в себя все недостатки общества, усугубляется 

процесс эскалацией насилия и жестокости в средствах массовой информации, засильем 

компьютерных игр, сомнительной аудио- и видеопродукцией. Все это в целом вытесняет 

взрослых из воспитательного процесса, заменяет детям общение с родителями, подрывая 

авторитет семьи, который восполнить очень трудно. 

 Повышение педагогической культуры родителей является основой раскрытия 

творческого потенциала родителей, совершенствования семейного воспитания. 

 В повышении педагогической культуры, просвещения родителей особую роль 

призван сыграть родительский всеобуч. 

 Необходимость создания Программы родительского всеобуча обусловлена этими 

факторами. Укрепление семейного воспитания возможно в выработке механизмов 

эффективного взаимодействия школы и семьи, так как образовательное учреждение является 

единственной после семьи средой, способной существенно влиять на развитие личности 

ребенка. 

 Качество педагогического просвещения родителей повышается в зависимости от 

актуальности выбранных тем, уровня организации и ведения занятий (приглашение на 

занятия родительского лектория авторитетных специалистов: педагогов, психологов, 

медиков, деятелей искусства и науки), использования технического оснащения 

Концептуальные положения программы 
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Концепция Программы основана на возрождении приоритетности семейного 

воспитания и опирается на следующие идеи: 

• опоры на базовые потребности ребенка; 

• развития личности в процессе воспитания; 

• совместной деятельности детей и взрослых в процессе воспитания; 

• формирования единого воспитательного пространства для жизнетворчества 

каждого ребенка на основе личностного подхода, для предупреждения безнадзорности, 

правонарушений и негативных зависимостей среди детей; 

• социального партнерства семьи и школы в процессе формирования модели 

культуры здорового образа жизни в семье. 

При организации родительского всеобуча важным является формирование у 

родителей установки на самостоятельную творческую деятельность, путем 

внедрения активных форм, содержания родительского всеобуча на основе 

принципов: 

• гуманистической направленности, признания уникальности каждого ребенка; 

• признания преимущественного права родителей на воспитание ребенка, его 

обучение и охрану здоровья; 

• взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего сотворчество 

педагогов – детей – родителей – общества; 

• открытости, обеспечивающей тесный контакт с семьей, участие родителей в 

процессе жизнедеятельности детей, доступность для родителей информации об 

эффективности образовательного процесса, а также повышение психолого - педагогический 

знаний родителей, взаимодействие семьи и социума в целях продуктивного воспитания. 
Отбор материала для программ родительского образования подчинен нескольким 

принципам: 
              родительское образование базируется на изучении психолого-педагогических 

особенностей личности ребенка. 

материл, отобранный для изучения должен быть доступен родительскому восприятию, 

соответствовать интересам родителей и возрастным особенностям из детей- школьников. 

                       учебные занятия с родителями должны соответствовать образовательным 

целям определенного раздела программы, способствовать решению поставленных в 

программе задач. 

Цели и задачи программы  

Цели программы: 

 создание условий для формирования в семье максимально комфортных условий для 
личностного роста и развития ребенка, укрепления семейного воспитания. 

 формирование эффективной системы взаимодействия родителей с учителями для 

создания благоприятной среды для сплочения обучающихся в единый дружный коллектив 

Задачи программы 

1. Активное вовлечение родителей во все сферы деятельности класса и школы 

2. Организация родительского всеобуча на паритетных началах: педагоги – родители, 

родители – родители. 

3. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

4. Раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специализированной 

адресной помощи; 

5. Создание условий для психолого-педагогической, медицинской и 

правовой поддержки обучающихся; 

6. Осуществление индивидуального подхода к обучающимся и оказание 
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помощи в охране их психофизического и нравственного здоровья; 

7. Осуществление консультативно-профилактической работы среди 
учащихся, педагогических работников, родителей. 

V. Участники программы 

             родители 

           администрация МКОУ «Чернская СОШ им. Героя Сов. Союза Дворникова Г.Т.» 

                                                                                                                                                                                                                                      классные руководители 

             учителя-предметники 

             специалисты школьной службы медиации 

              специалисты различных служб района (психологических служб, 

пожарной, ГИБДД, КДН, ПДН и т.д.) 

Система мероприятий, направленных на реализацию программы 

родительского просвещения «Содружество» 

 

1. Просвещение родителей через общешкольные родительские собрания 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование мероприятия 

1. сентябрь Общешкольное родительское собрание «Семья и школа: взгляд в одном   

направлении». 

Организационное начало нового учебного года. Организация питания 

учащихся. Обеспечение безопасности в ОО. 

Основные направления деятельности в ОО и пути их реализации.  

Роль родителей в обеспечении безопасности учащихся 

Профилактика правонарушений и соблюдение правил общественного 

поведения. 

 Социально – психологических особенностях обучающихся I-XI классов. 

Об организации воспитательной работы. 

2. октябрь Родительское собрание «Права ребёнка-обязанности родителей. 

Воспитание толерантности в семье». 

Итоги 1 четверти. 
Выступление на тему: «Формирование положительной 

самооценки учащегося – важная составляющая семейного воспитания». 

Беседа «Правила поведения на дороге, в общественных местах, правила 

обращения с огнем и взрывоопасными веществами». 

Организация осеннего отдыха учащихся. 

3. декабрь Общешкольное родительское собрания «Актуальные проблемы 

профилактики негативных проявлений в подростковой среде». 

Итоги 2 четверти. 

Профилактика употребления ПАВ несовершеннолетними. 
Выступление: «Подросток и улица. Вредные привычки и подростковая 

среда» 

Безопасность детей на дороге. 

4. март Общешкольное родительское собрание в IX- XI классах «Роль родителей 

в процессе выбора профессии и самоопределения учащихся выпускных 

классов». 

Итоговая аттестация  выпускников IX, XI  классов. 

Ознакомление родительской общественности с нормативными 
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документами. 

Роль родителей в процессе выбора профессии, приобщение к труду. 
 Выступление: «Сопровождение и поддержка 
профессионального выбора ребенка со стороны 
родителей». 

5. май Общешкольное родительское собрание «Ответственность 

родителей за сохранение жизни и здоровья учащихся в летний 

период» 

Итоги 4 четверти. Подведение итогов за учебный год. 
«Родительская поддержка учащихся IX, XI классов в период сдачи 

выпускных экзаменов» 

Безопасные каникулы 

Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в летний 

период. 

Работа пришкольного лагеря 

Просвещение родителей через классные родительские собрания 

В течение учебного года классный руководитель проводит обычно 4-5 родительских 

собрания. 

1- е родительское собрание проводится в первой декаде 

сентября. Оно носит  организационно-установочный характер. 

2- е, 3-е и 4-е родительские собрания – тематические. 

 5-ое (или 4-е) родительское собрание – по итогам года. 

Тематика по классам: 

 

1-ый класс. 

 

I. Младший школьный возраст и его особенности. 

1. Характеристика физиологических особенностей младшего школьника. 

2. Развитие потребностей и форм общения с приходом ребёнка в школу. Интересы, 

особенности развития воли и характера первоклассника. 

3. Чтобы воспитывать и обучать, надо знать индивидуальные особенности ребёнка 

4. Особенности интеллектуального и личностного развития шестилетних детей. 

II. Как научить детей учиться. 

1. Психология обучения младшего школьника. Особенность познавательных 
процессов младшего школьника. Особенности памяти и внимания (психолог) 

2. Содержание школьного образования в начальных классах. 

3. Индивидуальные трудности в усвоении учебного материала. 

4. Как развить у ребёнка желание читать? 

III. Физическое воспитание школьника в семье и дома. 

1. Естественный ритм жизни школьника и основы правильного режима. Режим дня 

первоклассника. Приучение детей к самостоятельному выполнению режима дня. 

2. Роль подвижных игр на свежем воздухе в укреплении здоровья детей. 

3. Каждому занятию – определённый час. Памятка для детей и родителей «Делу – 

время, потехе – час». 

4. Подвижные и медлительные дети. 

5. Леворукость и праворукость. О чём они сигнализируют родителям? 

IV. Игра и труд в жизни младших школьников. 

1. Игра и труд как виды деятельности младшего школьника. Педагогические 
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требования к детскому труду в школе и дома. 

2. Особенности программы по трудовому обучению в 1-ом классе. 

3. Труд школьников в семье. Их любимые занятия. Выставка рисунков, поделок уч-ся. 

V. Итоговое родительское собрание вместе с детьми. 

1. Чему мы научились за этот год. 

2. Выставка рисунков, поделок. 

3. Награждения 

4. Концерт. Игры. Чаепитие. 

 

2-ой класс. 

I. Роль семьи и школы в воспитании здорового поколения. 

1. Итоги медосмотра. Анализ состояния здоровья второклассников 

2. Влияние учебной деятельности в школе на организм ребёнка. Признаки 

утомления. Правильная посадка. Предупреждение развития близорукости у школьников. 

3. Режим питания в школе и дома. 

4. Утомляемость ребёнка и как с ней бороться 

5. Поощрение и наказание в семье. 

II. Воспитание нравственных привычек и культуры поведения младших школьников. 

1. Методы и средства воспитания у младших школьников навыков и привычек 

культурного поведения в семье и в школе. 

2. Пример родителей – основное условие успешного воспитания культуры 

поведения у людей. Культура речи ребёнка. Недопустимость в семье грубых слов и 
выражений. 

3. Памятка детям «Как себя вести, чтобы тебе и другим было приятнее и лучше жить» 

4. Как научить ребёнка говорить правду? 

III. Дорога в «Читай – город» или роль чтения в развитии младших школьников. 

1. Место книги в жизни ребёнка. Руководство чтением в семье и школе. Развитие 

интереса к чтению Воспитание хорошего читательского вкуса. 

2. Особенности восприятия детьми прочитанных книг. Беседы родителей с детьми о 

прочитанных книгах. Помощь в накоплении словарного запаса ребёнка. 

3. Обзор и краткая характеристика детских книг для 2-ков. Принципы отбора книг для 

чтения. 

4. Особенности учебников, по которым учатся ваши дети. 

IV. Секретный мир наших детей. 

1. Свободное время школьника. Анализ анкет. 

2. Ребёнок на улице. «Интересные» места для игр. Почему дети строят «штаб» 

или «шалаш» и другое (вопросы психологии) 

3. Как правильно организовать летний отдых детей. 

V. Итоговое праздничное собрание. 

1. Подведение итогов года по учебной и внеклассной работе. 

2. Награждение уч-ся и родителей 

3. Концерт. Игры. Чаепитие. 

3-ий класс. 

I. Особенности формирования личности ребёнка в различные возрастные периоды. 

1. Знание возрастных особенностей и индивидуальных различий детей – 

необходимое условие их воспитания в семье и школе (психолог) 

2. Воспитание привычек у детей. Подражательность,



119 
 

 эмоциональность и впечатлительность уч-ся младших классов. 

3. Учебные цели и задачи на новый учебный год 

4. Как развивать память ребёнка? 

II. Воспитание коллективизма у школьников начальной школы. 

1. Психология отношений детей внутри класса. Формирование чувства 

коллективизма, воспитание дружбы и товарищества, чуткости и отзывчивости. 

2. Анализ анкет уч-ся «Скажи мне кто твой друг...», сочинений «Друг – это тот, кто...» 

Взаимопомощь и взаимоуважение между младшими в семье и школе. 

III. Когда в ответе родители, или роль семьи в воспитании детей. 

1. Воспитательный климат в семье. Влияние на детей материально-бытовых 

условий, взаимоотношений между родителями 

2. Трудности и ошибки в семейном воспитании, их причины и пути 

устранения (психологические игры) 

3. Памятка родителям «Заповеди для родителей» 

4. Семейные праздники и х значение для ребёнка. 

IV. Когда слово воспитывает. Методы воспитания в семье. 

1. Убеждение и требование как средства организации жизни ребёнка. 

2. Поощрение и наказание 

3. Педагогические ситуации (игра) 

V. Человек формируется с детства. 

1. Особенности формирования характера у младших школьников. 

2. Особенности волевой деятельности и её мотивации у детей младшего 

школьного возраста. Эмоционально-волевое воспитание. 

3. Программа по самовоспитанию на лето. Помощь родителей в 
реализации этой программы. 

VI. Эстетическое воспитание в семье и школе. 

1. Связь эстетического воспитания с умственным, трудовым и физическим 

воспитанием в школе. 

2. Роль родителей в приобщении детей к различным видам искусства. 
Занятость детей во внеурочное время. 

3. Наше творчество. Выступление ребят. 

4-ый класс. 

I. Последний год обучения в начальной школе. 

1. Воспитательные и образовательные задачи на новый уч. год 

2. Современные взгляды на интеллектуальные возможности младшего 

школьника и его умственное развитие. 

3. Роль   семьи   в умственном   воспитании   

уч-ся. Методика контроля родителями выполнения детьми Д/З 

4. О чём может рассказать школьный дневник? 

5. Нравственные уроки начальной школы. 

II. Каким растёт ваш ребёнок? (вопросы психологии) 

1. Психология обучения и воспитания. Индивидуальные особенности школьников 

2. Нервные дети и их воспитание 

3. Телевидение: за и против. Что смотрят наши дети, и как это отражается на 

их психике и общем самочувствии 

4. Ваш ребёнок взрослеет. Что нужно знать родителям о половом воспитании? 

III. Отец и мать – первые воспитатели. 
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1. Союз любви и разума. 

2. Роль матери в семье. Роль отца в семейном воспитании. Особенности 

влияния отца на сыновей и дочерей 

3. Самовоспитание родителей – важнейшее условие совершенствования 

их личности Праздничное собрание для детей и родителей «Мама, папа, я – 

дружная семья» 

1. Представление хобби родителей 

2. Презентация фирменных семейных блюд 

3. Совместные игры. Викторины. Чаепитие. 

Итоговое праздничное собрание «Прощай, начальная школа» 

1. Подведение итогов. Чему мы научились в начальной школе. 

Представление классного рук-ля. 

2. Демонстрация фильма «Первые шаги в школе» 

3. На долгую память (записи пожеланий первой учительнице в альбом 

«Летопись класса» родителями и детьми) 

5-ый класс. 

I. Будем знакомы! 
1. Знакомство с классным рук-лем, учителями-предметниками и т.д. 

2. Психологические особенности детей данного возраста, тестирование родителей 

3. Заполнение социального паспорта класса 

4. Знакомство с планом воспитательной работы классного рук-ля. Выборы 

родительского актива. 

II. Главное – здоровье, а дела, как погода: то ведро, то ненастье 

1. Здоровье наших детей – в наших делах. Итоги медосмотра. 

2. Результаты анкетирования 

3. Памятка родителям о режиме дня уч-ся 

4. Физкультура и спорт в жизни школьника. 

III. Как помочь детям хорошо учиться, или как надо любить своих детей. 

1. Обсуждение результатов анкетирования уч-ся и их родителей 

2. «Без муки нет науки»: итоги 2-ой четверти, ролевая игра – недовольный 

родитель и возмущённый учитель (предъявление взаимных претензий и нахождение 

выхода из положения) 

3. памятка родителям «Как любить детей» 

4. синдром «понедельника» у пятиклассников и как его избежать. 

IV. Воспитание трудолюбия в семье и школе. 

1. Маленькое дело лучше большого безделья: результаты анкетирования  

родителей и ребят. Уроки труда в школе. Встреча с учителем труда 

2. Диспут «Труд – необходимость или

 обязанность? Проблема принуждения и поощрения» 

3. Как организовать летний отдых детей. Рекомендации родителям 

4. Что я могу сказать о характере моего ребёнка? 

V. Вот и стали мы на год взрослей. Итоговое собрание с участием детей. 

1. «Быть сильным хорошо, быть умным лучше вдвое». Итоги успеваемости 
за год. Награждение отличников, хорошистов. 

2. Устный журнал «Страницы из жизни 5-го класса». Внеклассная работа. 

Награждение ребят и родителей. 

6-ой класс. 

I. «Школа вчера, сегодня, завтра» 
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1. Школа  глазами родителей (анализ анкет) 

2. Анализ работ уч-ся. Сочинения на темы: «за что я люблю (не люблю) свою 

школу», 
«если бы я был директором школы «Журавушка», то...» рисунки на тему 

«Школа будущего» 

3. Выводы. Слово учителя. Вопросы воспитания и образования на современном этапе. 

4. Выборы членов родительского комитета 

5. Компьютер в жизни школьника. «За» и «против»? 

II. «Счастлив тот, кто счастлив дома» 

1. Слово учителя. Что такое счастье? Любовь к детям – это «иди», а не 

«стой». Педагогические ситуации. Пути решения. 

2. Анализ сочинений уч-ся «Отчего я плачу» и «Самый счастливый день в моей 

жизни» 

3. Хочешь быть счастливым – будь им! (рекомендации «Как организовать 

семейный праздник») 

4. Итоги четверти. Разное. 

III. Самовоспитание – важный шаг в процессе формирования нравственных 
качеств личности. 

1. Слово учителя. Программа самовоспитания уч-ся 6-го класса – в 

действии. Первые результаты. 

2. Какие мы? Анализ анкет «Расскажи мне обо мне» 

3. Советы психологов «Роль семьи в процессе самовоспитания ребёнка» 

4. Разное 

5. Вредные привычки ребёнка. Как им противостоять? 

6. Как развить у ребёнка работоспособность? 

IV. «Папа может всё, что угодно...» 

1. Слово учителя. Отец как воспитатель. Тест. 

2. Психолог. Роль отца в воспитании детей (причины устранения отца от 

воспитания детей) 

3. Анализ анкет, рисунков, сочинений уч-ся «Мой папа – самый...», «Я 

горжусь папой, потоу что...» 

V. Праздничное собрание совместно с детьми «Всему своё время» 

1. Итоги года. Награждение уч-ся, родителей. 

2. Презентация фильма «В гостях у...» 

3. «Здравствуй, лето!» Как с пользой провести летние каникулы. 

7-ой класс. 

I. Возрастные и индивидуальные особенности детей 12-13 лет и учёт их в воспитании 
1. Знание возрастных особенностей детей – необходимое условие их 

воспитания (психолог) 

2. Различия в развитии мальчиков и девочек (детский врач) 

3. Анализ анкеты «Какие мы сегодня» 

4. Увлечения и интересы 7-ков. 

5. Сверхответственность и безответственность. Как с этим бороться? 

II. Особенности учебной деятельности подростков 

1. Краткая характеристика содержания обучения в 7-ом классе. Новые 

учебные предметы. Новые задачи и возможные трудности в учёбе. 

2. Самообразование подростков и педагогическое руководство им. 

3. Домашняя работа: удовольствие или наказание? 



122 
 

4. Плохие отметки и их причины. 

III. Отец и мать как воспитатели 

1. Личный пример и авторитет родителей. Виды ложного авторитета родителей. 

2. Роль бабушек и дедушек в воспитании детей (анализ анкет) 

3. Воспитание у детей любви и уважения к родителям, к старшим членам семьи 

4. Роль отца и матери в семье. 

IV. Досуг подростков. 

1. Свободное время и его роль в формировании личности подростка. 

2. Подросток и ТВ 

3. Подросток и улица 

8-ой класс 

I. Этот трудный возраст. 

1. Психолого-педагогическая характеристика «трудных подростков» (психолог) 

2. Ошибки семьи и школы,

 способствующие появлению «трудных» подростков (социальный 
педагог) 

3. Характер отношений и требований взрослых к подросткам. 

4. Учебная дисциплина и её значение в жизни 8-ника. 

5. Ваш ребёнок в школе и после школы. 

6. Круг чтения ваших детей. 

II. Воспитание у подростков эстетической культуры 
1. Эстетическое воспитание подростка – забота о его духовном развитии. 

Роль школы в эстетическом воспитании уч-ся. 

2. Форма и средства эстетического воспитания подростков в семье 

3. Концерт художественной самодеятельности силами уч-ся. 

III. Твоё здоровье в твоих руках. Устный журнал для родителей и уч-ся. 

1. Воспитание поколения здоровых людей – главная задача педагогов. 
Взаимосвязь физического воспитания с умственным трудом 

2. Программа по физ-ре в школе (учитель физ-ры) 

3. Гигиена подростков (детский врач) 

4. Несколько слов о вреде курения, или курение и спорт – понятия несовместимые 

IV. Разговор на трудную тему, или половое воспитание подростков 

1. Особенности физиологического развития мальчиков и девочек (мед.работник) 

2. Особенности дружбы между мальчиками и девочками 

3. Обзор лит-ры по вопросам полового просвещения подростков 

7. Ваш ребёнок влюбился... 

9-ый класс 

I. Воспитание уч-ся школьного возраста 14-15 лет в семье и школе 
1. Юношеский возраст и его особенности. Возможные «кризисы» 

переходного возраста (психолог) 

2. Идеалы и интересы подростков. Учение, труд и игра в жизни подростков. 

3. Проблема «отцов и детей», перестройка взаимоотношений между детьми и 

взрослыми 

4. Как подготовить себя и ребёнка к будущим экзаменам? 

II. Правовое воспитание подростков 

1. Основные права и обязанности подростков 

2. Формирование у подростков ответственности за свои действия и поступки. 
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Статистика правонарушений среди подростков. 

3. Роль семьи в правовом воспитании подростков 

4. Выбор дальнейшего пути: «за» и «против» 

III. Отчего порой грустят мальчишки? Эмоциональная жизнь подростков. 

1. Эмоции и чувства, их роль в жизни людей. Развитие чувств у подростков, 

особенности их выражения 

2. Анализ анкет и итоги тестирования уч-ся 

3. Отношения между мальчиками и девочками. Дружба подростков. 

IV. Черты характера ребёнка и их воспитание в семье и школе 

1. Общая характеристика направленности

 личности старшеклассников (идеалы, отношения к людям, 

сверстникам, к себе) 

2. Самооценка и оценка уч-ся коллективом. 

3. Научите ребёнка говорить «Нет. Нет наркотикам, алкоголю, табаку 

(памятка родителям) 

4. Эмоции и чувства в разговоре с подростком. 

5. Как научить сына или дочь говорить «нет» 

10-ый класс. 

I. Воспитание уч-ся старшего школьного возраста 
1. Интересы, склонности и способности старшеклассников (вопросы психологии) 

2. «Какие мы сегодня?» анализ анкет 

3. Влияние социальных условий на психическое развитие старшеклассников 

II. Трудовое воспитание и профориентация подростков 

1. Виды трудовой деятельности в школе 

2. Труд подростка в семье (анализ анкет). Выступление родителей 

3. Помощь подросткам в выборе профессии (изучение психологических 
особенностей, интересов и склонностей) 

4. Профессиональная направленность и профессиональные интересы. 

5. Учебные итоги 10 класса – ступенька в будущее. 

III. Что посеешь, то и пожнёшь 

1. Стили поведения родителей, формирующие черты личности ребёнка 

2. Тест «Какие мы родители» 

3. Психологические и педагогические игры 

4. Как научиться доверять своему ребёнку и пользоваться его доверием? 

5. Компания в жизни старшеклассника. 

IV. Эстетическое воспитание старшеклассников 

1. Эстетическая культура и её сущность в наше время. Общая культура молодёжи 

2. Воспитание вкуса. Мода и отношение к ней подростков и их родителей 

3. Эстетика семейных отношений. Тест для родителей 

11-ый класс. 

I. И всё в последний раз... 

1. Мой последний год в школе (анкета для родителей и уч-ся) 

2. Особенности обучения и воспитания уч-ся в 11-ом классе 

3. Психология   уч-ся   старшего   школьного   возраста – психология полуребёнка – 

полувзрослого 

II. Пути – дороги наших дней 

1. Влияние семейных трудовых традиций на выбор профессии старшеклассниками 

2. Хочу, могу, надо. Итоги тестирования уч-ся (психолог) 
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3. Пути устранения возможных конфликтов между родителями и детьми 

по вопросам профессиональной ориентации 

4. Роль традиций семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии. 

5. Как избежать конфликта в общении с взрослыми сыном или дочерью? 

6. Хорошие родители. Какие они? 

7. Правила поведения родителей 11-классников. 

8. Дороги, которые мы выбираем. 

III. Помощь выпускникам в период подготовки к экзаменам 

1. Эмоционально-психологическое состояние детей. Их потребности, заботы, тревоги 

2. Итоги тестирования родителей (тест «Личностная тревожность») 

3. Советы родителям «Как готовить ребёнка к будущей жизни» 

IV. Вот и выросли наши дети. Итоговое собрание 

1. Впереди вся жизнь! 

2. И всё-таки важно, не кем быть, а каким быть 

3. Анализ анкет уч-ся «Последний год в школе», «Какие мы сегодня?» 

Критерии оценки результативности и эффективности различных форм и методик 

реализации программ родительского просвещения. 

№ 
n

/
n 

Критерии Показатели Индикаторы 

1
. 

Мотивированность 
родителей к участию 
в  программе  
родительского всеобуча 

Интерес родителей к 
организации и проведению 
родительского всеобуча 

Доля родителей, посещающих 
родительский всеобуч 

Готовность   родителей 
включиться в программу 

родительского всеобуча 

Доля родителей,  готовых 
включиться в программу 

Родительского  всеобуча 

2
. 

Роль программы 
родительского всеобуча в 
повышении компетентности 
родителей в вопросах 
воспитания 

Информированность родителей в 
вопросах воспитания (в том 
числе семейного) 

Доля родителей, 

повысивших  уровень 

информированности  в 

вопросах воспитания 

Сформированность у родителей 

знаний в области прав ребенка 

и законов жизнедеятельности 
детского коллектива 

Доля родителей, у которых 

сформированы знания 

в области прав ребенка и 
законов жизнедеятельности 
детского коллектива 

Компетентность родителей в 

вопросах семейной 

конфликтологии 

Доля родителей, 

повысивших  уровень 

компетентности в вопросах 
семейной конфликтологии 

Способность  родителей 
формулировать основные цели 
воспитания, ценности и т.д. 

Доля родителей, способных 
формулировать основные 
цели воспитания, ценности 

Умение родителей осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для выполнения 

задач в воспитании юного 

поколения 

Доля родителей, умеющих 

осуществлять поиск 

информации,     необходимой 

для выполнения задач в 

воспитании юного поколения 



125 
 

Готовность родителей 

самообразовываться в вопросах 

воспитания личности ребенка 

Доля родителей, готовых 

самообразовываться в 

вопросах воспитания 
личности ребенка 

Стремление родителей 

анализировать собственный 

опыт и ошибки в вопросах 

воспитания 

Доля родителей, 

проявляющих стремление 

анализировать собственный 

опыт и ошибки в вопросах 
воспитания 

Готовность родителей 

принимать решения по вопросам 

воспитания детей в различных 

ситуациях 

Доля родителей, 

проявляющих готовность 

принимать решения по 

вопросам воспитания детей в 

различных ситуациях 
3

. 
Роль программы 

родительского всеобуча в 

повышении 

активности родителей в 
участии в воспитательном 
процессе образовательной 
организации 

Интерес родительского 

сообщества к воспитательной 

деятельности в образовательной 

организации 

Доля родителей, 

проявляющих интерес к 

воспитательной 

деятельности в 

образовательной 

организации 

Посещаемость родительских 

мероприятий по 

педагогическому просвещению 

Доля родителей, 

посещающих родительские 

мероприятия  по 

педагогическому 

просвещению 

Желание родителей 

участвовать в делах школы, 

класса 

Доля родителей, желающих 

участвовать в делах школы, 

класса 

Участие родителей в 

организации и проведении 

школьных (классных) событий 

воспитательной направленности 

Доля родителей, 

участвующих в организации и 

проведении школьных 

(классных)  событий 

воспитательной 

направленности 

Социальная активность 

родителей в распространении 

позитивного опыта семейного 

воспитания 

Доля родителей, желающих 

поделиться опытом 

воспитания в семье 

4
. 

Роль программы 
родительского всеобуча в 
формировании 
воспитательной среды в ОО 

Влияние реализации программы 

родительского всеобуча на 

улучшение взаимопонимания 

между педагогами 

образовательной организации и 

родителями 

Доля родителей, 

отмечающих улучшение 

взаимопонимания между 

педагогами образовательной 

организации и родителями 

Сотрудничество семьи и 

образовательной организации по 

вопросам обучения и воспитания 

Доля родителей, желающих 

участвовать в обсуждении, 

разработке программы 

воспитательной работы в 

школе. классе 

 Доля родителей, 

отмечающих согласие 
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с позицией педагогов 

образовательной 

организации в 

вопросах воспитания детей 

 Доля родителей, 

указывающих на отсутствие 

претензий, спорных и 

конфликтных    ситуаций    

с 

педагогами образовательной 

организации     в     

вопросах воспитания 

ребенка 

5
. 

Оценка родителями 
программы родительского 
всеобуча 

Оценка родителями 

актуальности тематики

 программы 

родительского всеобуча 

Доля родителей, 

положительно оценивающих 

актуальность  тематики 

программы родительского 

всеобуча и считающих, что 

она отвечает острым и 

современным проблемам 

воспитания детей 

  Оценка родителями знаний, 

полученных в ходе освоения 

программы родительского 

всеобуча 

Доля  родителей, 

оценивающих положительно 

знания, полученные в ходе 

освоения программы 

родительского всеобуча 
  Оценка родителями форм и 

технологий воспитания, 

освоенных в рамках программы 

родительского всеобуча 

Доля  родителей, 

оценивающих положительно 

формы и технологии 

воспитания, освоенные в 

рамках программы 

родительского всеобуча 
 

Предполагаемые результаты реализации программы. 

 Повышение педагогической культуры родителей 
 Разнообразие форм взаимодействия центра образования, семьи и социума.  
 Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс и досуговую 

деятельность.  
 Психолого-педагогическое просвещение семьи. 
 Профилактика негативного семейного воспитания. 
 Формирование интереса родителей к личностному развитию ребенка. 

Удовлетворенность родителей: 
- качеством образовательно-воспитательного процесса; 
- психологическим климатом в коллективе; 

- условиями для развития личности ребенка. 
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2.10.   МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО (СЕТЕВОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ)» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства гимназии при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

Акцент новых образовательных стандартов  сделан в первую очередь на развитие 

творческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание.      Однако, следуя новым 

стандартам образования, для создания  «идеальной» модели выпускника  рамки 

воспитательного пространства одного ОУ уже недостаточно. Должно быть  организовано 

целостное пространство духовно-нравственного развития обучающихся. 

Этому способствует: 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны; 

 расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами города, 

как основных учебных заведений, так  дополнительных и высших; 

 поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по 

сетевому взаимодействию школьников города. Это возможность максимального 

раскрытия  творческого потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя 

оптимальным образом индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои 

знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. 

Одним из сетевого взаимодействия  МКОУ «Чернская СОШ им. ГерояСов. Союза 

Дворникова Г.Т.»  с: 

 ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 
 МБУК «Чернской районной библиотекой им. А.С. Пушкина»; 
 МКОУ ДОД «ДДТ» п. Чернь; 
 МБУДО «Чернской детской музыкальной школой им. Ю. Самойлова»; 
 МКОУ ДОД «ДЮСШ» им. С. С. Реутова; 
 МАУ МО Чернским районным «ФОК»; 
 ГПОУ ТО «ЧППК»; 
 МБУК «Чернским районным историко-краеведческим музеем им. Н. А. 

Вознесенского»; 
 Историко-культурным и природным музеем-заповедником И.С. Тургенева «Бежин 

луг»; 
 ГПОУ  ТО «Тульским сельскохозяйственным колледжем имени И. С. Ефанова». 
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 Традиционной формы являются различные конкурсы, интеллектуальные марафоны, 

спортивные мероприятия. Участие во Всероссийских  онлайн – конкурсах, флешмобах, 

творческих мероприятиях и сообществах. 

Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

т.д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

2.11. МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

        

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, 

но и  серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего другого в мире, чтобы мы 

теряли с такой беспечностью и легкостью, как собственное здоровье. Данные официальной 

статистики и результаты специальных научных исследований свидетельствуют о том, что в 

последние годы для подростков стали характерны не только широкая распространенность 

вредных привычек, но и более раннее приобщение к ним.  В современной,  быстро 

меняющейся  экологической обстановке в России, возможности распространения среди 

подростков образа жизни сопряженного с риском для здоровья, становятся все более 

широкими. 

Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в обсуждении 

различных проблем здоровья и информации, касающейся личной безопасности. Поэтому 

одной из форм работы по профилактике вредных привычек и приобщению детей к здоровому 

образу жизни является просвещение. Подросткам необходима информация 

квалифицированных специалистов по интересующим их вопросам. 

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, 

курсовой подготовки гражданской обороны является формирование у обучающихся МКОУ 

«Чернская СОШ им. Героя Сов. Союза Дворникова Г.Т.»  ценностного отношения к 

собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на знании своих 

потребностей, особенностей развития, и выработанного в процессе занятий, 

индивидуального способа здорового образа жизни. 

В целях повышения безопасности детей, навыков безопасного поведения на дорогах и в 

транспорте, безопасного поведения при угрозе и возникновении пожаров, разработан 

Модуль, включающий в себя 7 направлений: 

1.Антитеррористическая безопасность;  

2.Пожарная безопасность; 

 3.Антинаркотическая безопасность;  

4.Информационная безопасность;  

5.Дорожная безопасность;  

6.Электробезопасность; 

7.Обучение учащихся правилам безопасной жизнедеятельности. 

 

Вопросы безопасности детей как в стенах образовательного учреждения, так и за его 

пределами, в последнее время получают всё большую актуальность. Опасности могут 
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подстерегать обучающегося везде. Необходимо сформировать у обучающегося понимание 

личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельно 

сти, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; знание и умение 

применять меры безопасности и правила поведения на дорогах, в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

умение действовать индивидуально и в группе в экстремальных ситуациях, в том числе 

связанных с угрозой террористических актов и вовлечения в экстремистскую деятельность. 

В рамках модуля особое внимание уделяется правовому воспитанию, формированию 

антикоррупционного мировоззрения, формированию активной жизненной позиции по 

негативному отношению к противоправным и коррупционным проявлениям. 

 

Антитеррористическая безопасность 

 

Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у обучающихся 

уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от национальности, 

религии, социального и имущественного положения; воспитание культуры 

межнационального согласия и уважения; создание психологические безопасной 

поддерживающей, доброжелательной среды в образовательной организации, исключающей 

проявления агрессии, психологического и физического травмированы; формирование 

уважительного отношения к ценностям, историческому и культурному наследию России как 

многонационального и многоконфессионального государства; расширение возможностей для 

проявления социальной, творческой активности детей и молодежи, занятий спортом; 

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде: 

• формирование у обучающихся знаний о сущности экстремистской и 
террористической деятельности; 

• повышение правовой культуры обучающихся, родителей и педагогов; 

формирование основ знаний об ответственности за совершение преступлений 

экстремистского и террористического характера; 

• развитие у обучающихся умений и навыков правильных действий при 

поступлении угрозы террористических актов; формирование навыков противодействия 

экстремизму и терроризму; 

• формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания 

 

Исходя из задач в школе работа организована по следующим направлениям: 

• информирование обучающихся об экстремизме, об опасности экстремистских 

организаций; 

• разъяснение мер ответственности родителей и обучающихся за правонарушения 

экстремистской направленности; 

• формирование толерантности у подростков, повышение их

 социальной компетентности, прежде всего способности к слушанию, 

сочувствию, состраданию; 

• снижение у обучающихся предубеждений и стереотипов в

 сфере межличностного общения. 

Этому способствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера в группе, 

использование дискуссий, ролевых игр, обучение методам конструктивного разрешения 

проблем и конфликтов в повседневном общении, ведению переговоров; 

• формирование у обучающихся понимания ценностей разнообразий и различий, 
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уважения достоинства каждого человека. 

• создание условий для снижения агрессии, напряженности. Для этого в школе 

используются следующие формы работы: На уровне начального общего образования 

• классные часы и линейки «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

• книжная выставка «День памяти жертв фашизма»; 
• тематические беседы и классные часы по действиям в случае

 угрозы террористического акта, 

• просмотр и обсуждение тематических видеороликов; 

• конкурс рисунков «Скажем «нет!» экстремизму», «Нет терроризму»; 

• конкурс рисунков «Мы за безопасный мир» 

На уровне основного и среднего общего образования 

• классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 
• профилактические неделя противодействию идеологии терроризма

 и экстремизма; 

• проведению публичных мероприятий иинтерактивных занятий «Профилактика 

социальных рисков» 

• тематические классные часы (беседы) («Ложное сообщение о террористической 

угрозе – шутка, смех или слезы?» и др.); 

• тематические классные часы (беседы) («Административная и

 уголовная ответственность за экстремизм и терроризм» и др.); 

• встречи с сотрудниками правоохранительных органов; 

• просмотр и обсуждение тематических фильмов и видеороликов; 
• конкурс рисунков и плакатов антитеррористиче ской и антиэкстремистской 

направленности; 

• раздача памяток, буклетов антитеррористической и

 антиэкстремистской направленности 
• Акция «Безопасность детства» 

Пожарная безопасность 

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, направленный на то, 

чтобы минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при пожаре, а 

также исключить факторы, которые его вызывают. 

На уровне начального общего образования 

• тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

• практические занятия по пожарной безопасности, 

• профилактические беседы и классные часы, 

• практикум «Пожарная эвакуация», 

• встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!», 

• участие в конкурсах детского творчества «Огонь-друг, огонь- враг» 

На уровне основного и среднего общего образования 

• тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины, 
• практические занятия по пожарной безопасности, 

• тематические беседы и классные часы, 

• практикум «Пожарная эвакуация», 

• проведение занятий в младших классах, 

• участие в конкурсах. 

• Акция «Безопасность детства» 

Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание 

Правовое воспитание - воспитательная деятельность школы, семьи, 

правоохранительных органов, направленная на формирование правового сознания и 

навыков, и привычек правомерного поведения обучающихся. Необходимость организации 
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правового воспитания обучающихся обусловлена развитием правового государства, 

существование которой немыслимо без соответствующего уровня правовой культуры ее 

граждан, трансформацией правовой системы, необходимостью преодоления правового 

нигилизма и правовой неграмотности. Важно сформировать у обучающихся личностных 

качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; помочь 

учащимся приобрести знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека. 

На уровне начального общего образования 

• Тематические классные часы по правовому воспитанию и профилактике 

коррупции; 

• Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

• Тематическая беседа, посвящённая Дню Конституции РФ; 

• Конкурсы рисунков («Что такое хорошо, что такое плохо…» и др.); 

• Профилактические беседы с сотрудниками полиции 

На уровне основного и среднего общего образования 

• Классные часы по правовому воспитанию и антикоррупционному просвещению; 

• Тематические классные часы, посвящённый Международному дню борьбы с 
коррупцией; 

• Профилактические беседы ( «Как не стать жертвой преступления» и др.); 

• Викторины, квизы («Права и обязанности подростков» и др.); 

• Беседы об ответственности за нарушение статьи КоАП РФ ст.20.2. 

• Акция «Безопасность детства» 

Информационная безопасность 

Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от 

распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 
1.Проведение внеурочных занятий с учащимися по теме «Приемы безопасной работы в 

интернете». 
2. Ознакомление родителей с информацией для по защите детей от 

распространения вредной для них информации (классные руководители) 
 

Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с 

задачами гражданского становления детей, а также средств фильтрации и иных 
аппаратно - 

программных и технико - технологических устройств 

1.Мониторингфункционирования и 

использования в школе программного продукта, обеспечивающего контент- 

фильтрацию Интернет- трафика (учитель информатики) 

2. Мониторинг качества предоставления провайдером услуги доступа к сети 
Интернет образовательным учреждениям собеспечением 

контент-фильтрации Интернет – трафика 

Профилактика у обучающихся интернет-зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений с использованием информационно - телекоммуникационных 

технологий, формирование навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно - телекоммуникационной среде через обучение их 

способам защиты от вредной информации. 

1. Проведение медиауроков по  теме «Информационная безопасность» и бесед: 

Беседы с использованием материалов Интернет- ресурсов:  
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 «Интернет среди нас»; 

 «Я и мои виртуальные друзья»; 

 «Интернет в моей семье»; 

 «Мой Интернет»; 

 «Интернет и природа»; 

 «Интернет и моя будущая профессия»; 

 «Интернет в современной школе»;  

 «Интернет и моѐ здоровье». 
2. Проведение ежегодных мероприятий в рамках недели «Интернет- безопасность» для 

учащихся 1-4 классов, 5-9 классов, 10-11 классов и их родителей Классные руководители, 

библиотекарь, учителя- предметники. 

3. Проведение Уроков цифры. Участие в конкурсах по информационной безопасности 

4. Участие в обучающих семинарах для руководителей, учителей по созданию 
надежной системы защиты детей от противоправного контента в образовательной среды 
школы и дома. 

Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1. Использование в работе данных о лучших ресурсах для детей и родителей (о защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию) 

2. Проведение родительских собраний о роли семьи в обеспечении информационной 
безопасности детей и подростков. 

3. Проведение мероприятий (лекториев, семинаров, практикумов, тренингов, круглых 
столов, конференций и т.п.) по проблемам информационной безопасности для всех 
участников образовательного процесса. 

4. Размещение на официальном сайте школе информации для учащихся, педагогов и 
родителей (законных представителей) по проблемам информационной безопасности для всех 
участников образовательного процесса. 

5. Включение в повестку совещаний педагогических советов вопросов обеспечения 
информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет, 
профилактики у детей и подростков интернет - зависимости, игровой зависимости и 
правонарушений с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, 
формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в 
современной информационно- телекоммуникационной среде. 

Дорожная безопасность 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) - 

целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и 

устранению причин и условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в 

которых погибают и получают травмы обучающиеся. 

Основные задачи: 

• увеличение количества обучающихся, участвующих в мероприятиях по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

• привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма; 

• учет, анализ и профилактика случаев нарушения обучающимися и воспитанниками 

Правил дорожного движения; 

• организация деятельности отряда ЮИД; 
• организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с 

родителями. Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На уровне начального общего образования 

• разработка безопасного маршрута в школу, 
• тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины, 
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• практические занятия по правилам дорожного движения, 

• тематические беседы и классные часы, инструктажи, 

• Акция «Внимание, дети!» 

• Акция «Безопасность детства» 

• участие в районных олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно, 
• внеклассные мероприятия с обучающимися по основам безопасного поведения на 

улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения 

На уровне основного и среднего общего образования 

• тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины, 
• практические занятия по правилам дорожного движения, 

• участие в районных, региональных, дистанционных олимпиадах и конкурсах, 

• инструктажи, беседы, классные часы, 

• внеклассные мероприятия с обучающимися по основам безопасного поведения на 

улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения, 

• проведение занятий в младших классах, 

• Акция «Внимание, дети!» 

• Акция «Безопасность детства» 

• внеклассные мероприятия на тему с использованием метода проектирования, 

который позволяет организовать общение с учащимися на новом уровне, создать атмосферу 

делового сотрудничества и приобщить учащихся к решению существующих проблем, 

позволяет учащимся самоутвердиться, получать новые знания. В процессе реализации 

проекта они изготавливают плакаты, листовки, памятки, инструкции, рекомендации, 

компьютерные презентации. 

• Электробезопасность 

• Цель: профилактика электротравматизма среди 

детей и подростков Задачи : 

• Информирование детей и подростков о понятии «электрический ток» и 

существующих опасностях при обращении с ним. Донесение до детей и подростков 

правил обращения с электрическим током в быту и правил поведения на улице. 

Представление правил оказания первой помощи пострадавшим от удара 

электрическим током. 

• Изучение специальных предупреждающих знаков. 

• Для этого в школе используются следующие формы работы: 

• проведение тематических информационных и классных часов по профилактике 
электротр авматизма; 

• инструктивные занятия с классными руководителями и учителем ОБЖ по теме: 

• «Профилактические меры по электробезопасности» ; 

• инструктаж о необходимости выполнения правил по 

электробезопасности во время каникул «Будь внимателен!». 

• Акция «Безопасность детства» 

• Обучение учащихся правилам безопасной жизнедеятельности 

• Для этого в школе используются следующие формы работы: 

• классные часы Обучение учащихся правилам безопасной жизнедеятельности Акции 

«Безопасный лед», «Безопасный Новый год», «Безопасность детства» рубрика школьной 

газеты 

• инструктажи по действиям должностных лиц в чрезвычайных ситуациях. 

Деятельность МКОУ «Чернская СОШ им. Героя Сов. Союза Дворникова Г.Т.»  по 

формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни, по 

вопросам гражданской обороны, обеспечения первичных мер формированию личных 
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убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни, включает несколько направлений: 

- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, организация 

просветительской и методической работы, профилактическая работа с участниками 

образовательного процесса; 

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической 

работы с обучающимися «группы риска»; 

- разработка и проведение мероприятий в рамках «День гражданской обороны». 

На внешнем уровне: 

 встречи с представителями социально-правовой поддержки и профилактики, 

проведение профилактических бесед, тренингов; 

  беседы с инспектором ОДН, ПДН по вопросам профилактики; 

 привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных клубов, 

лечебных учреждений; 

  участие в муниципальных соревнованиях: по правилам дорожного движения. 

На школьном уровне: 

 разработка и проведение месячника оборонно-массовой работы в гимназии, «Уроки 

мужества»; 

  участие в военной эстафете; 

 работа с призывной комиссией. Сбор обучающихся (юноши 9-10 кл.) для 

прохождения приписной комиссии и медицинского освидетельствования; 

 тематические мероприятия, приуроченные к празднику «Всемирный день 

гражданской обороны»; 

 тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате «День памяти о 

россиянах, исполняющих служебный долг за пределами Отечества»; 

 профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, пожарной 

безопасности (комплекс мероприятий); 

  проведение профилактических мероприятий, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальная работа с подростками, «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам», профилактические акции, привлечение подростков к шефской помощи 

младшим школьникам. 
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2.12. МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в гимназию 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 

военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России); 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), 

исполнение гимна Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации или на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в 

истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл этажей в 

школе, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т.п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 

их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории; 
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 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

. Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

2.13. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНОЕ МЕДИА» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными  обучающимися и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации учащихся 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных  видов и 

форм деятельности: 

 библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной 

культуры личности учащегося, подготовке ребенка к продуктивной самостоятельной работе с 

источниками информации. Используемые формы: традиционные формы виртуальные 

экскурсии и путешествия по страницам книг, тематические уроки – обзоры, уроки – 

персоналии, интеллектуальные турниры, библиографические игры, литературные 

путешествия, конференции с элементами игровой деятельности. Также применяется и 

нестандартные формы урок-информация, урок-размышление, урок – диспут, урок-

презентация, урок-видео-путешествие; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров; 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету 

и  страницу ВК) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; 

 школьная интернет-группа МКОУ «Чернская СОШ им. ГерояСов. Союза 

Дворникова Г.Т.» – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее 

интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

 

2.14. МОДУЛЬ КУЛЬТУРНЫЙ НОРМАТИВ «ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ» 

  

 Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, 
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в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные экскурсиив рамках проекта «Культурный норматив», организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, театры, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди обучающихся ролей и соответствующих им 

заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками и родителями обучающихся в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 многодневные походы, организуемые совместно с организациями, реализующими 

дополнительные общеразвивающие программы и осуществляемые с обязательным 

привлечением обучающихся к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет 

времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди 

обучающихся основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного 

костра и всего похода - по возвращении домой); 

 турслет, включающий в себя: соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую 

съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную 

эстафету; 

 

  Экскурсии, походы помогают обучающемуся 

расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения 

в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества.  
С 2019 г. МКОУ «Чернская СОШ им. Героя Сов. Союза Дворникова Г.Т.» - 

участник Всероссийского культурно - образовательного проекта «Культурный норматив 
школьника». 

Всероссийский проект «Культурный норматив школьника» реализуется с целью 
вовлечения детей в культурную    среду    через посещение учреждений культуры и 
знакомство с информационными ресурсами о культуре. Участие в проекте позволит 
школьникам получить дополнительные гуманитарные знания, развить креативное мышление 
и метапредметные навыки. 



138 
 

Проект направлен на духовное развитие школьников, воспитание эстетического чувства 
и уважения к культурному наследию России. 

Идея Проекта «Культурный норматив школьника» заключается в реализации комплекса 
мероприятий по организации посещения определенного количества выставок, спектаклей, 
кинофильмов в год. Затем дети должны будут поделиться своими впечатлениями в 
специально созданном бумажном или электронном дневнике для усвоения нормативного 
объема знаний о культуре и искусстве. Понятие «норматив» подразумевает рекомендованное 
для различных возрастных групп количество посещений организаций культуры и количество 
произведений, которые необходимо усвоить за учебный период. 

Добровольность участия детей в проекте является его принципиальным условием. 
В ходе реализации Проекта дети будут знакомиться с лучшими образцами 

театрального, музыкального, изобразительного искусства, кинематографии, литературы, 
народной культуры. 

В результате школьники смогут развить творческие компетенции путем участия в 
мастер-классах, общения с деятелями культуры и погружения в информационные ресурсы о 
культуре. 

Задачи Проекта: 

1. Разработать и внедрить новый формат культурного просвещения школьников через 
их активное погружение в культурное пространство страны; 

2. Разработать механизмы погружения учащихся в отечественный и мировой 

культурный контекст на основе нормативов посещения различных видов учреждений 

культуры. 

3. Повысить общий уровень знаний школьников о культурном богатстве нашей 

страны, развить художественный вкус путем знакомства с произведениями культуры и 

искусства, рекомендованными в перечнях по видам искусств, в том числе с использованием 

информационных ресурсов культуры; 

4. Сформировать эмоционально-ценностное восприятие мира искусства, навыки и 

умения понимать суть культурного контекста путем отражения своего мнения об увиденном 

(услышанном) в «Культурном дневнике». 

 

2.15. МОДУЛЬ «ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ» 

 

Пояснительная записка 
Национальная  образовательная  инициатива  «Наша  новая  школа»   обозначила 

начало  формирования принципиально новой системы непрерывного образования, 

предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его 

удовлетворения. Главным результатом школьного образования должно стать его 

соответствие целям опережающего развития. Основной  задачей  тогда должно стать 

воспитание молодых людей, обладающих  нестандартным  мышлением,  склонных к 

научным исследованиям,  тех, кто будет готов заниматься внедрением результатов этих 

исследований в жизнь. 

Реформы, произошедшие в отечественной системе образования за последнее 

десятилетие, направленность на гуманистические, личностно - ориентированные и 

развивающие образовательные технологии изменили отношение к учащимся, проявляющим 

неординарные способности. Постепенно в общественном сознании начинает формироваться 

понимание того, что переход в век инновационных технологий  невозможен без сохранения и 

умножения интеллектуального потенциала, так как это  один из решающих факторов 

экономического развития страны.  Следовательно, создание условий, обеспечивающих 

раннее выявление, обучение и воспитание одаренных детей,  реализация их потенциальных 

возможностей,  составляет одно из перспективных направлений развития системы 

образования. 
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Важнейшим приоритетом в такой ситуации становится интеллект, творческое развитие 

тех, которые в дальнейшем станут носителями ведущих идей общественного процесса. 

Поэтому,  одаренные дети должны рассматриваться как национальное достояние страны и 

быть в центре специальных педагогических и социальных программ, поскольку самые 

большие надежды на улучшение условий жизни и процветание России  связаны именно с 

одаренными молодыми людьми. 

Основания для разработки программы  «Одарённые дети» 
1.Закон РФ «Об образовании». 

2.Закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

3. Подпрограмма "Одаренные дети" федеральной целевой программы "Дети России". 

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» . 

5. Конвенция о правах ребенка. 

7. Программа развития МКОУ «Чернская СОШ им. Героя Сов. Союза Дворникова Г.Т.» 

8. Устав школы. 

В начале 2022-2023 учебного года (подготовительный этап), с целью выявления 

способных и одарённых детей, их самореализации и профессионального самоопределения, 

психологами  школы проведено тестирование и диагностическое исследование среди 

учащихся 2-11. 

По результатам диагностического исследования  проведена следующая работа: 

- составлен  списочный состав одарённых детей по их способностям и интересам; 

- разработана база данных одарённых детей; 

- проведён  мониторинг результативности работы с одарёнными детьми. 

В школе проводятся предметные олимпиады для учащихся младшего и среднего звена. 

Старшеклассники активно вовлекаются в научно – проектную  деятельность, принимают 

участие в олимпиадах различного уровня, конкурсах районного и 

республиканского  масштаба, выставках, спортивных соревнованиях. Профессионализм и 

ответственность, забота педагогического коллектива о будущем детей являются гарантом 

реализации программы. 

Общая характеристика одарённости 
На сегодняшний день большинство психологов признают, что уровень, качественное 

своеобразие и характер развития одаренности — это всегда результат сложного 

взаимодействия наследственности (природных задатков) и социальной среды, 

опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом особое 

значение имеют собственная активность ребенка, а также психологические механизмы 

саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализации индивидуального 

дарования. По своей природной сути большинство детей талантливы, беда в том, что не все 

из них об этом знают. Проблема «нераскрытости» детей заключается в том, что воспитание в 

семье не всегда помогает раскрыться личности ребенка, а система образовательного процесса 

в школе не позволяет «рассмотреть» особенности каждого ребенка. Учебный процесс в 

общеобразовательной школе предполагает, что ребенок должен соответствовать стандарту 

тех требований, которые к нему предъявляются. 

Вопросами одаренности детей занимались зарубежные и отечественные психологи. 

Известны крупные исследования в области психологии творческой одаренности американцев 

Дж. Гилфорда,  П. Торренса, Ф. Баррона, К. Тейлора.      На основе идей психологов  Дж. 

Кэрола и Б. Блума их последователями была разработана методика обучения одаренных 

детей.  Изучением особо одаренных детей занимался Ж. Брюно. («Одаренные дети: 

психолого-педагогические исследования и практика»). 

Проблемы одаренности изучали отечественные психологи: Матюшкин А.М. в работе 

«Концепция творческой одаренности», Шумакова Н.Б. в ряде своих работ, Чистякова Г.Д. в 
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статье «Творческая одаренность в развитии познавательных структур», Юркович В.С. в 

«Проблемах диагноза и прогноза одаренности в работе практического психолога». 

В научно-методической литературе (Н. А. Менчинская, Л. В. Занков, Д. Б. Эльконин, В. 

В. Давыдов и др.) отмечается, что ученики отличаются друг от друга, прежде всего, 

способностями к учению, т. е. одаренностью. Так что же такое одарённость? 

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество  психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, 

незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 

другими людьми. 

Одарённый ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в 

том или ином виде деятельности. 

Различают следующие виды одарённости: 
- интеллектуальная - связана с высоким уровнем интеллектуального развития. Такой 

ребенок поражает своими рассуждениями, в которых проявляется развитое не по годам 

мышление, он отличается наблюдательностью, прекрасной памятью, разносторонней 

любознательностью; 

- академическая  - проявляется в овладении конкретными учебными предметами. 

Ребенок отличается глубиной, легкостью, быстротой продвижения в какой-то одной области 

знаний, при этом в других областях он может ничем не выделяться и даже быть слабее своих 

сверстников; 

- творческая одарённость (креативность) - способность человека изобретать, 

придумывать что-то новое, выдвигать самые разные фантастические идеи. Ребенок находит 

новые решения, получает оригинальные результаты; отличается изобретательностью, 

независимостью, гибкостью мышления, высоким уровнем развития воображения; 

- художественная  - является разновидностью творческой одаренности, ее следствия – 

высокие достижения человека в области художественного творчества и исполнительского 

мастерства: в живописи, музыке, скульптуре; актерские способности. Художественно 

одаренный ребенок проявляет незаурядные способности в любой из этих областей; 

- социальная - успешность человека в общении, в межличностных отношениях. 

Ребенок легко приспосабливается к новым ситуациям, умеет и любит общаться со 

сверстниками и взрослыми; он хорошо понимает окружающих, популярен среди ровесников, 

в контактах с ними часто берет на себя инициативу, становится лидером, организатором; 

- психомоторная - тесно связана с разнообразными возможностями человеческого 

тела. Ребенок проявляет интерес к деятельности, требующей развития моторики, точности, 

ловкости движений, двигательной координации. Он, как правило, физически развит, хорошо 

владеет телом, показывает высокий уровень основных двигательных навыков (ходьба, бег, 

лазание, прыжки, умение бросать и ловить предметы). 

Таким образом,  многогранность и сложность явления одаренности определяет 

целесообразность существования разнообразных направлений, форм и методов работы с 

одаренными детьми. Одаренным детям, независимо от области проявления одаренности, 

свойственны: 

• уровень развития способностей; 

• высокая степень обучаемости; 

• творческие проявления (креативность); 

• мотивация – огромный интерес, активность, увлеченность деятельностью в области 

одаренности ребенка. 

Сущность понятия «детская одарённость» можно выразить формулой: 

мотивация + интеллект + креативность = детская одарённость. 

Модель одарённого ребёнка 

 личность, здоровая физически, духовно – нравственно и социально; 
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 личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, 

осуществлять проектную деятельность, проводить исследования; 

• личность, обладающая разносторонним интеллектом,  высоким уровнем культуры; 

•личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценностями 

и нормами, воспринимающая и другого человека как личность, имеющую право на свободу 

выбора, самовыражения; 

• личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных 

программ отдельных областей знаний с учетом склонностей, сложившихся интересов и 

индивидуальных возможностей. 

Актуальность разработки Программы 
В свете Концепции модернизации остро встает вопрос поиска путей повышения 

социально-экономического потенциала общества. Это возможно только в  случае роста 

интеллектуального уровня тех, которые в дальнейшем станут носителями ведущих идей 

общественного процесса. 

Сегодня школьное образование, традиционно считавшимся основным, не решает своей 

главной задачи. Оно не может обеспечить ребенка гарантией того, что уровень полученного 

им образования достаточен для дальнейшего обучения и успешной реализации в 

разнообразных сферах деятельности своих способностей. Школа гарантирует лишь некий 

стандарт, который оказывается недостаточным в реальной жизни. Это и заставляет усиленно 

искать возможности решения данной проблемы, используя весь арсенал системы основного 

общего и среднего (полного) общего и дополнительного образования (развитие проектной и 

исследовательской деятельности,  организация предпрофильной подготовки 

учащихся,  кружковая работа). 

Данная программа «Одарённые дети» соответствует целям реформирования 

образования в России, идеалам его гуманизации, поскольку  она содействует реализации 

творческого потенциала детей,  обеспечивает условия для саморазвития учащихся, для 

повышения их мотиваций к познанию и самовоспитанию. При этом в школе возникает 

особая форма организации обучающей деятельности, нацеленная на обоснование 

принципиально новой системы образования детей повышенного уровня обучаемости, на 

определение парадигмы развивающего вариативного образования для одаренных детей. 

Концепция программы 
Работа с одарёнными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие должны 

стать одним из важнейших аспектов деятельности педагогического коллектива школы. 

Основной акцент сделан на то, что выявление одаренных детей должно начинаться уже в 

начальной школе на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, 

памяти, логического мышления.  Ни одна из форм работы не может являться самоцелью и 

выступать в отрыве от других. В частности, диагностика одаренности должна служить не 

целям отбора, а средством для наиболее эффективного обучения и развития одаренного 

ребенка. 

Главная идея, положенная в основу концепции – создание современной 

образовательной среды, обеспечивающей условия для формирования и совершенствования 

всесторонне развитой, конкурентоспособной личности. 

Стратегическая цель – образовательный  процесс должен быть направлена на 

освоение современных компетентностей, отвечающих индивидуальным особенностям 

школьников, различному уровню содержания образования, условиям развития школы в 

целом, в процессе создания условий для максимального раскрытия творческого потенциала 

участников образовательного процесса. 

Основные направления программы 
1. Нормативно-правовое: обеспечивает  нормативно-правовую базу, контроль и 

анализ деятельности,  права и социальную поддержку одаренных детей. 
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2. Диагностическое: проведение диагностики одарённых детей, формирование пакета 

диагностических методик для выявления одаренности, создание банка данных «Одарённые 

дети». 

Без информации об общем уровне психического развития и индивидуальных 

особенностях одаренности ребенка невозможно правильно выстроить процессы образования 

и воспитания. За более чем столетнюю историю развития тестологии (науке о 

психодиагностике) специалистами разработано огромное количество методик детской 

одаренности. 

К числу наиболее  значимых относятся: 

•диагностика интеллекта – А. Бине, Д.Векслера, Дж. Равена; 

•диагностика творческих способностей – Дж. Гилфорда, П. Торренса и другие. 

Принципы организации диагностики: 
• принцип долговременности; 

• принцип использования тренинговых методов и заданий; 

• принцип комплексного оценивания; 

• принцип участия различных специалистов. 

Диагностическое обследование может быть поделено на четыре этапа: 
1. Этап предварительного поиска (сбор предварительной информации о ребенке). 

2.Оценочно-коррекционный этап (уточнение, конкретизация информации, полученной 

на этапе поиска). 

3. Этап самостоятельной оценки. 

4. Этап заключительного отбора. 

Изучение методик диагностики детской одаренности  психологами, учителями и 

родителями и их применение в практической деятельности – основное направление работы  с 

одарёнными детьми. 

3. Научно-методическое: внедрение в образовательный процесс технологий 

здоровьесбережения, информационно-коммуникационных технологий, индивидуального и 

дифференцированного обучения, направленных на удовлетворение образовательных 

потребностей каждого школьника  с учетом его склонностей, интересов, учебно-

познавательных возможностей. 

Включает информационную и  научно-методическую помощь, создаёт условия для 

отработки и применения новых педагогических технологий. Осуществляет  апробацию 

научных, психолого-педагогических разработок, внедрение развивающих программ, 

позволяющих успешно осуществлять образовательную деятельность. Создаёт банк 

образовательных программ и методических материалов для работы с одарёнными детьми. 

Создаёт web – страницу  Одаренные дети» на сайте школы. 

4. Психолого-педагогическое:  включает в себя практическую диагностико - 

прогностическую и психологическую деятельность. 

5. Мотивационное: создание научного общества учащихся; методическое 

сопровождение научного общества школьников. 

Кадровое  направление: повышение квалификации педагогов на разных уровнях; 

организация постоянно действующего семинара для педагогических работников. 

Принципы, заложенные в основу программы 

1. Важнейший принцип работы  – ориентация на дифференциацию процесса 

обучения, обновление методов обучения, использование современных образовательных 

технологий. Это выражается в замене традиционных методов обучения диалоговыми 

формами общения учитель-ученик, ученик-ученик, при работе в микрогруппах, в 

использовании ИКТ, технологии разноуровневого обучения, проектной деятельности. 
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2. Принцип целостности образования – под целостностью образования понимается 

единство процессов развития, обучения, воспитания учащихся, адекватность педагогических 

технологий задачам обучения. 

3. Принцип индивидуализации – подразумевающий всесторонний и 

всеобъемлющий учет уровня развития способностей каждого ученика, формирование на этой 

основе индивидуальных программ развития и обучения. 

4. Принцип вариативности. Данный принцип предполагает гибкое сочетание 

обязательных базовых и профильных предметов, курсов по выбору,  дополнительного 

образования, позволяющих учащемуся раскрыть и развить склонностями и способностями, с 

учетом  его возрастных особенностей и уровня развития. 

5. Принцип развивающего обучения – развивающее обучение опирается на зону 

ближайшего развития ребенка и способствует ускорению развития. 

6. Принцип обновления содержания и методов обучения – использование 

эффективных образовательных технологий, внедрение в практику инноваций, ФГОС. 

Приоритетные направления: 

 реализация государственной и региональной политики в сфере образования; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

 обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь   

на  социальный опыт; 

 создание комплекса условий, обеспечивающих доступность качественного 

образования с учётом образовательных потребностей жителей города и факторов его 

социально-экономического развития. 

Принципы реализации программы: 

 личностно-ориентированного подхода  (раскрытие в каждом ученике творческого 

потенциала, развитие его склонностей и потребностей для реализации их в избранной 

профессиональной деятельности); 

 программно-целевого подхода (единая система планирования, своевременное 

внесение коррективов  в планы); 

 здоровьесберегающий   (создание условий, благоприятных для укрепления 

физического, нравственно-психического здоровья школьников); 

 вариативности (осуществление различных вариантов действий по реализации задач 

развития школы,  выбора учащимися дополнительных образовательных услуг). 

1. Принцип социальной обусловленности и непрерывного обновления целей, 

содержания и методов обучения одаренных детей. Данный принцип предполагает подготовку 

личности одаренного ребенка к вхождению в современное мировое сообщество,  реализацию 

социального заказа образованию на формирование и развитие базовых компонентов 

социокультурных компетенций. 

2. Принцип единства, преемственности целей, содержания и методов воспитания и 

обучения, обеспечивающий единое образовательное пространство, целостность 

образовательной системы для  одарённых детей. 

3. Принцип индивидуально-личностной ориентации,  право на самореализацию, 

самобытность, автономию, свободное развитие, что является основным критерием 

успешного образования и развития одаренного ребенка. 

4. Принцип единства деятельностного и творческого подходов к содержанию и 

организации процесса педагогической, психологической и социальной поддержки одаренных 

детей. 

Кадровое обеспечение 
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Подготовка педагогических кадров  по выявлению, обучению и развитию одаренных 

детей занимает одно из ключевых мест в работе с одаренными детьми, является 

необходимым условием  претворения в жизнь  программы «Одарённые дети». 

Профессионально-личностная квалификация педагогов, работающих с одарёнными детьми, 

имеет свою специфику, которая выражается в наличии следующих компонентов: 

 психолого-педагогические знания, умения и навыки, являющиеся результатом 

активного усвоения психологии и педагогики одарённости; 

 профессионально значимые личностные качества педагогов: высокий уровень 

развития  познавательной и внутренней профессиональной мотивации; стремление к 

личностному росту. 

Подготовка педагогов к работе с одарёнными детьми должна обеспечивать становление 

и развитие как базового, так и  специфического компонентов из профессиональной 

квалификации: 

 создание психолого-педагогических условий для развития профессионального 

мастерства; 

 формирование комплексного подхода (психолого-педагогического и 

профессионально-личностного) к образованию педагогических кадров; 

 определение профессионально-личностных качеств педагогов, работающих с 

одарёнными детьми. 

Участники реализации программы 

Руководители: 

 администрация школы; 

 руководитель творческой группы по работе с одарёнными детьми. 

Творческая группа: 

 учителя, педагоги дополнительного образования; 

 педагог - психолог; 

 библиотекарь; 

Участники: 

 обучающиеся начальных классов, обучающиеся 5- 11 классов; 

 родители. 

Педагогическая система строится на четырех базовых идеях: 

 на осознании самоценности каждого школьника как уникальной, неповторимой 

личности; 

 на неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка, в том числе его 

творческих способностей; 

 на приоритете внутренней свободы ребёнка, необходимой для творческого 

саморазвития; 

 на понимании природы творческого саморазвития как интегральной 

характеристики «самости», изначальными компонентами которой являются самопознание, 

творческое самоопределение, самоорганизация, самоуправление, творческое 

самосовершенствование и самореализация личности школьника. 

Принципы педагогической деятельности 

в работе с одарёнными детьми 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном 

участии учителя; 
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 принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг. 

Требования, которые необходимо предъявлять к учителю, 

работающему с одарёнными  детьми 

Учитель должен быть: 

  творческим, способным к инновационной  деятельности; 

 увлечен своим делом; 

 способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 

 профессионально грамотным; 

 владеть современными педагогическими технологиями; 

 интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 

 проводником передовых педагогических технологий; 

 психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-воспитательного 

процесса. 

При работе с одарёнными детьми необходимо уметь: 

 обогащать учебные программы, т.е. обновлять и расширять содержание 

образования; 

 стимулировать познавательные способности учащихся; 

 работать дифференцированно, осуществлять индивидуальный подход и 

консультировать учащихся; 

 принимать взвешенные психолого-педагогические решения; 

 анализировать свою учебно-воспитательную деятельность и всего класса; 

 отбирать и готовить материалы для коллективных творческих дел. 

Формы работы с одарёнными детьми: 

 групповые занятия с одаренными учащимися; 

 предметные кружки; 

 кружки по интересам; 

 конкурсы; 

 элективные курсы; 

 работа по индивидуальным планам; 

 проектная и исследовательская деятельность; 

 участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях. 

Раздел II. 

Цель и задачи программы «Одарённые дети» 
Цель: создать условия для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями. 

Задачи: 

 изучение природы детской одаренности; 

 выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых детей, так и 

способных, создание условий для развития творческого потенциала личности таких 

школьников; 

 разработка научно-методического обеспечения диагностики, обучения и развития 

одаренных детей. 

 создание базы данных в рамках Программы; 

 внедрение в учебный процесс интерактивных технологий; 

 организация совместной работы МБОУ СОШ № 23 им. С.И. Руденко ГОЩ с 

Комитетом  образования ГОЩ ; 

 развитие сферы дополнительного образования, удовлетворяющего потребности, 

интересы детей; 
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 подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми. 

Стратегия работы с одарёнными детьми 
I этап: аналитический – выявление одаренных детей, активизация урочной и 

внеурочной деятельности как единого процесса, направленного на развитие познавательных 

способностей учащихся. 

II этап: диагностический – на этом этапе проводится индивидуальная оценка 

познавательных, творческих возможностей и способностей ребенка через различные виды 

деятельности: учебную и внеклассную. Содержание работы с одаренными учащимися 

определяется в рамках каждой из учебных дисциплин. Содержание учебного материала 

должно настраивать учащихся на непрерывное обучение, процесс познания должен быть для 

таких детей самоценным. 

III этап: формирование, углубление и развитие способностей обучающихся –

 старшее звено школы  является особым образовательным пространством, в рамках которого, 

с одной стороны, завершается выполнение обществом его обязательной функции по 

формированию социально-адаптированной личности, а с другой стороны, реально 

происходит постепенная переориентация доминирующей образовательной парадигмы с 

преимущественной трансляцией системы ЗУНов к созданию условий для становления 

комплекса компетенции, которые рассматриваются как способности человека реализовать 

свои замыслы в условиях многофакторного информационного и коммуникационного 

пространства. 

Сроки и этапы реализации Программы 2022-2027гг. 

1 этап (2022-2023 годы): организационно- диагностический   
Цель:  выявление одарённых детей, формирование системы работы с одаренными 

учащимися в школе. 

Задачи: 

  изучение нормативной базы, подзаконных актов; 

 разработка программы работы с одаренными учащимися; 

 проведение  олимпиад, конкурсов, фестивалей,  выставок детского творчества; 

  изучение материально-технических, педагогических условий для успешной 

реализации программы. 

Создание: 

 банка данных по одаренным детям; 

 банка творческих работ учащихся; 

 банка текстов олимпиад и  интеллектуальных конкурсов; 

  рекомендаций по работе с одаренными детьми. 

 Организация: 

 выявление одаренных детей; 

 системы дополнительного образования; 

 внеклассной работы по предмету; 

 индивидуальных занятий с одаренными детьми. 

2 этап (2023-2024 годы): внедренческий (практический) 
Цель: апробация системы работы с одаренными учащимися. 

Задачи: 

   диагностика склонностей учащихся; 

   разработка психолого-методических рекомендаций по работе с одаренными 

детьми,    материалов для проведения классных часов,    викторин, праздников, 

конкурсов,   конференций, фестивалей; 

   проведение  олимпиад, конкурсов, фестивалей,  выставок детского творчества; 

   систематизация мероприятий по работе с одаренными детьми; 
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   формирование отдела методической библиотеки школы по работе с одарёнными 

детьми; 

   адаптация учебных программ, факультативов, элективных курсов; 

   повышение квалификации педагогов. 

3 этап (2024-2025 годы): обобщающе-аналитический 
Цель: подведение итогов работы с ОД. 

Задачи: 

 анализ итогов реализации программы; 

 достижение преемственности в воспитании и развитии детей на всех этапах 

обучения в школе; 

 коррекция затруднений педагогов в реализации программы; 

 создание портфолио ОД; 

 обобщение результатов работы школы. 

Механизм реализации программы 
Профессионализм и ответственность педагогического коллектива  о будущем 

выпускников школы, являются гарантом реализации программы.  Выполнение мероприятий 

по реализации  Программы «Одарённые дети» планируется осуществлять в рамках годовых и 

перспективных планов Программы. Для организации работы по  выполнению этапов 

реализации программы, проведения планируемых мероприятий и оценки их эффективности, 

приказом директора школы  создана творческая группа по работе с одарёнными детьми. 

Направления работы по  реализации  программы 

 разработка учебных и дополнительных образовательных программ, контрольного, 

тестового материала для одаренных учащихся; 

 диагностика – как неотъемлемая часть развития интеллекта, его исходное начало; 

 создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала 

одаренных детей; 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 поощрение и стимулирование дальнейшей творческой деятельности учащихся; 

 организация методической работы с учителями по реализации данной программы. 

Диагностика 
1. Изучение диагностических методик, основанных на валидности, доступности, 

информативности. 

2. Создание банка тестов для диагностирования учащихся с 5 по 11 классы  по 

определению интеллектуальных способностей; банка данных  одарённых детей. 

3. Изучение круга интересов умственной деятельности учащихся путем     

анкетирования. 

4. Изучение личностных потребностей одаренных учащихся путем собеседования. 

5. Изучение работы учащихся на уроке путем посещения занятий учителями- 

предметниками. 

6. Разработка программ и методик для работы с одаренными детьми. 

Методическая работа 
1. Исполнение государственных принципов образования (Закон РФ «Об образовании»). 

2. Формирование нормативно-правовой базы,  направленной на социальную защиту и 

поддержку одаренных детей. 

3. Организация методической работы с педколлективом, обеспечение учебно- 

методической литературой. 

4. Совместная коррекционно-методическая работа учителей-предметников, педагогов 

дополнительного образования  и  педагога - психолога. 

5. Разработка системы мер по повышению квалификации педкадров, работающих с 

одаренными детьми. 
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6. Ежегодный анализ состояния и результатов работы учителей с одарёнными детьми, 

принятие необходимых управленческих коррекционно-направляющих решений. 

7. Организация необходимой психолого-педагогической работы среди родителей 

способных и одарённых детей. 

8. Создание банка педагогической информации по работе с одаренными детьми. 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей одарённых детей: 
1. Доступность и широкое привлечение учащихся к проведению  олимпиад, конкурсов, 

соревнований и фестивалей различного уровня. 

2. Использование в практике работы с одаренными детьми следующих приемов: 

- повышение степени сложности практических заданий; 

- выполнение творческих тематических заданий; 

- выполнение проблемно-поисковых и проектных работ; 

- приобщение (в различных формах) к работе учителя; 

- введение широкого круга разнообразных по тематике факультативов, элективных 

курсов, дополнительных кружков. 

Создание благоприятных условий для реализации личностного роста 

одарённых детей 
1. Построение предметно-пространственной среды, обеспечивающей развитие 

способностей каждого одаренного ребенка и реализацию творческого потенциала педагогов. 

2. Подготовка кадров. 

3. Организация консультативной помощи для обучающихся целенаправленных  на 

творческую самореализацию и самодостаточность. 

4. Информирование обучающихся о новейших достижениях науки в избранной ими 

области умственной и творческой деятельности. 

5. Знакомство обучающихся с новинками  литературы. Организация помощи ученикам 

в подборе необходимой литературы. 

6. Обеспечение высокого уровня компьютерной грамотности талантливых учеников. 

7. Предоставление творческих дней для подготовки к олимпиадам, конкурсам, 

соревнованиям, фестивалям. 

8. Увеличение времени для самостоятельной работы обучающихся и создание 

стимулирующих условий при наличии оригинальности, рациональности творчества в 

результатах самостоятельной работы. 

Стимулирование и поощрение интеллектуальной и творческой деятельности 

одарённых детей  

1. Создание в школе постоянно действующих стендов, посвященных победителям и 

призерам олимпиад, конкурсов, соревнований и фестивалей различного уровня. 

2. Выносить на публичное слушание  поощрение успехов обучающихся (линейки, 

молнии-объявления и т.д.). 

3. Награждение  почётными грамотами отличников учебы по итогам года. 

4. Отмечать заслуги родителей в воспитании одаренных детей на родительских и 

школьных собраниях. 

5. Отправление благодарственных писем родителям по месту работы. 

Раздел III. 

Обучение и развитие одаренных детей 
Начальная школа – при обучении и развитии одаренных детей в начальной школе (I-

IV классы) важную роль играют уроки творчества, работа в кружках (художественных, 

технического творчества,  конкурсы, интеллектуальные игры и др.) Вводятся элементы 

обучения по индивидуальным программам. 

Средняя ступень (V – VIII классы) – расширяется тематика кружков и секций при 

школе, проводятся факультативы, значительную роль играет обучение по индивидуальным и 
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интегрированным программам. Сфера проявления одарённости связана с четырьмя 

потребностями — в общении, самовыражении, самоутверждении и самопознании. 

Старшая ступень (IX – XI классы) – акцент работы с одаренными детьми смещается в 

сторону работы по индивидуальным программам. Формируются профильные классы, классы 

с углубленным изучением предметов, элективные курсы. Это период первоначального 

профессионального творчества и время приобретения опыта коллективного творчества. 

Задачи обучения заключаются не только в том, чтобы обеспечить усвоение школьными 

программами по разным предметам, но и в том, чтобы продвинуть учащихся в развитии. 

Особое значение работа над развитием имеет, как и в начальных классах, так и далее, 

являющихся фундаментом дальнейшего становления личности школьника. 

Основные контуры развития – это то, к чему мы должны стремиться, это те качества, 

на которые следует обратить особое внимание, стремление к формированию и развитию 

ребенка – это задача каждого учителя. Какие же специфические качества, и в каком виде 

деятельности мы можем развивать у наших учеников? 

Сфера познавательного развития (интеллект и творчество): 
• умение нестандартно мыслить, предлагать неожиданные, оригинальные решения; 

• способность находить альтернативные пути решения проблем; 

• изобретательность в выборе и использовании различных предметов (например, 

использование в играх не только игрушек, но и мебели, предметов быта и т.д.); 

• способность увлекаться, уходить «с головой» в интересное задание; 

• большой словарный запас; 

• умение четко излагать свои мысли; 

• интерес к решению сложных задач, требующих умственного усилия; 

• наблюдательность, интерес к анализу событий и явлений; 

• способность долго удерживать в памяти символы, буквы, слова; 

• умение быстро запоминать услышанное и прочитанное без специального   заучивания; 

• проявление разносторонней любознательности; 

• умение делать выводы и обобщения. 

Психосоциальная сфера:  
• самостоятельность, умение принимать решения; 

• настойчивость в выполнении задания; 

• готовность отстаивать свою точку зрения, независимость в суждениях; 

• склонность к лидерству; 

• склонность к самоанализу; 

• терпимость к критике; 

• уверенность в своих силах. 

Обучение одарённых  детей в условиях общеобразовательной школы 
Обучение одаренных детей в условиях общеобразовательной школы  осуществляться на 

основе принципов дифференциации и индивидуализации (с помощью выделения групп 

учащихся в зависимости от вида их одаренности, организации индивидуального учебного 

плана, обучения по индивидуальным программам  отдельных учебным предметов  и т.д.). 

Работа по индивидуальному плану и составление индивидуальных программ обучения 

предполагают использование современных информационных технологий (в том числе 

дистанционного обучения), в рамках которых одаренный ребенок может получать адресную 

информационную поддержку в зависимости от своих потребностей. 

Занятия по свободному выбору — факультативные и особенно организация малых 

групп — в большей степени, чем работа в классе, позволяют реализовать дифференциацию 

обучения, предполагающую применение разных методов работы. Это помогает учесть 

различные потребности и возможности одаренных детей. 

Основные подходы к разработке учебных программ 
Общие принципы обучения: 
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 принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

  принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип учета возрастных возможностей. 

В обучении одаренных детей применяются четыре основных подхода: 
1. Ускорение. Этот подход позволяет учесть потребности и возможности определенной 

категории детей, отличающихся ускоренным темпом развития. Но он должен применяться с 

особой осторожностью и только в тех случаях, когда в силу особенностей индивидуального 

развития одаренного ребенка и отсутствия необходимых условий обучения применение 

других форм организации учебной деятельности не представляется возможным. 

Систематическое применение ускорения в форме раннего поступления или перепрыгивания 

через классы своим неизбежным результатом имеет более раннее окончание школы, что 

может свести на нет все преимущества продвижения одаренных учащихся в соответствии с 

их повышенными познавательными возможностями. Следует иметь в виду, что ускорение 

обучения оправдано лишь по отношению к обогащенному, и в той, или иной мере, 

углубленному учебному содержанию. Позитивным примером такого обучения  могут быть 

летние лагеря, творческие мастерские, мастер-классы, предполагающие прохождение 

интенсивных курсов обучения по дифференцированным программам для одаренных детей с 

разными видами одаренности. 

2. Углубление. Данный подход эффективен по отношению к детям, которые 

обнаруживают особый интерес по отношению к той или иной конкретной области знания 

или  творческой деятельности.  При этом предполагается более глубокое изучение ими тем, 

дисциплин или областей знания. Практика обучения одаренных детей с углубленным 

изучением учебных дисциплин позволяет отметить ряд положительных результатов: высокий 

уровень компетентности в соответствующей предметной области знания, благоприятные 

условия для интеллектуального развития учащихся и т.п.  Однако применение углубленных 

программ не может решить всех проблем. 

 Во-первых, далеко не все дети с общей одаренностью достаточно рано проявляют 

интерес к какой-то одной сфере знаний или деятельности, их интересы зачастую носят 

широкий характер. 

 Во-вторых, углубленное изучение  отдельных дисциплин, особенно на ранних 

этапах обучения, может способствовать «насильственной» или слишком ранней 

специализации, наносящей ущерб общему развитию ребенка. 

 В-третьих, программы, построенные на постоянном усложнении и увеличении 

объема учебного материала, могут привести к перегрузкам и, как следствие, физическому и 

психическому истощению учащихся. Эти недостатки во многом снимаются при обучении по 

обогащенным программам. 

3. Обогащение. Этот подход ориентирован на качественно иное содержание обучения с 

выходом за рамки изучения традиционных тем, за счет установления связей с другими 

темами, проблемами или дисциплинами. Занятия планируются таким образом, чтобы у детей 

оставалось достаточно времени для свободных, нерегламентированных занятий любимой 

деятельностью, соответствующей виду их одаренности. Кроме того, обогащенная программа 

предполагает обучение детей разнообразным приемам умственной работы, способствует 

формированию таких качеств, 

как:  инициатива,  самоконтроль,  критичность,  широта  умственного кругозора и т.д., 

обеспечивает индивидуализацию обучения за счет использования дифференцированных 

форм предъявления учебной информации. Такое обучение может осуществляться в рамках 

инновационных образовательных технологий, а также через погружение учащихся в 

исследовательские проекты, использование специальных тренингов. 

4. Проблематизация. Этот подход предполагает стимулирование личностного 

развития учащихся. Специфика обучения в этом случае состоит в использовании 
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оригинальных объяснений, пересмотре имеющихся  сведений, поиске новых смыслов и 

альтернативных интерпретаций, что способствует формированию у учащихся личностного 

подхода к изучению различных областей знаний, а также рефлексивного плана сознания. Как 

правило, такие программы не существуют как самостоятельные (учебные, 

общеобразовательные). Они являются либо компонентами обогащенных программ, либо 

реализуются в виде специальных внеучебных программ и позволяют максимально учесть 

познавательные и личностные особенности одаренных детей. 

Методы и средства обучения одарённых детей. 
Индивидуально-образовательная программа - реальный помощник в сотрудничестве 

ученика и учителя, результат которого – рост ученика, как в личностном, так и 

образовательном плане. Нацеливание самого ученика на результат - главное при выполнении 

индивидуальной программы. 

Методы обучения, как способы организации учебной деятельности учащихся, являются 

важным фактором успешности усвоения знаний, а также развития познавательных 

способностей и личностных качеств. Применительно к обучению интеллектуально 

одаренных учащихся, безусловно, ведущими и основными являются методы творческого 

характера: проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные — в 

сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. Эти методы 

имеют высокий познавательно-мотивирующий потенциал и соответствуют уровню 

познавательной активности и интересов одаренных учащихся. Они эффективны для развития 

творческого мышления и многих важных качеств личности (познавательной мотивации, 

настойчивости, самостоятельности, уверенности в себе, эмоциональной стабильности и 

способности к сотрудничеству. 

Процесс обучения одаренных детей должен предусматривать наличие и свободное 

использование разнообразных источников и способов получения информации, в том числе 

через компьютерные сети. В той мере, в какой у обучающегося есть потребность в быстром 

получении больших объемов информации и обратной связи о своих действиях, необходимо 

применение компьютеризованных средств обучения. Полезными могут быть и средства, 

обеспечивающие богатый зрительный ряд (видео, ОУО и т.п.). 

В целом, в обучении одаренных детей, эффективность использования средств обучения 

определяется главным образом содержанием и методами обучения, которые реализуются с 

их помощью. 

Работа с одаренными детьми в начальных классах осуществляется через обучение по 

развивающей системе Л.В. Занкова, образовательной модели «Школа 2100». Эти программы 

имеют систему познавательных задач, при решении которых появляется интерес не только к 

знаниям, но и к процессу их открытия, тем самым способствуют развитию творческих 

способностей учащихся, задачи творческого уровня, которые содержат элементы 

неизвестности, противоречия, требуют рассмотрения вопросов с разных точек зрения. 

Нестандартные задачи вызывают у ученика затруднение, для преодоления которого 

необходима активизация мыслительной деятельности. Решая такие задачи, дети испытывают 

радость приобщения к творческому мышлению, интуитивно ощущают красоту и величие 

науки. При выполнении творческих заданий следует оценивать не только успех. Учитель 

должен внимательно выслушивать ребенка, быть восприимчивым слушателем, видеть в 

каждом школьнике индивидуальность с особыми возможностями, дарованиями. 

Американский психолог Розенталь показал, что когда педагог ожидает «выдающихся 

успехов» от детей, они действительно эти успехи начинают показывать, даже если до этого 

считались не очень способными. Поисково-творческие задачи создают благоприятные 

условия для воспитания у детей культуры мышления, которая характеризуется 

возможностью самостоятельно управлять мыслительной деятельностью, проявлять 

инициативу в постановке ее целей и находить способы их достижений. 

Педагогические технологии 
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Так как большинство старшеклассников мотивированы на продолжение учебы 

и  стремятся подготовить себя к профессиональной деятельности, наиболее эффективными 

являются технологии, которые реализуют идею индивидуализации обучения и дают простор 

для творческого самовыражения и самореализации учащихся. Это, прежде всего, технология 

проектного обучения, которая сочетается с технологией проблемного обучения, и методика 

обучения в «малых группах». 

I. Технология проблемного обучения. 
Эту технологию мы рассматриваем как базовую, поскольку преобразующая 

деятельность ученика может быть наиболее эффективно реализована в процессе выполнения 

заданий проблемного характера. Как показывает опыт, решение задач проблемного 

содержания обеспечивает высокий уровень познавательной активности учащихся. 

Структура процесса проблемного обучения представляет собой комплекс 

взаимосвязанных и усложняющихся ситуаций. Реализуя технологию проблемного обучения, 

учитель использует проблемные вопросы в форме познавательной (проблемной) задачи. 

Алгоритм решения проблемной задачи включает четыре этапа: 

 осознание проблемы, выявление противоречия, заложенного в вопросе, 

определение разрыва в цепочке причинно-следственных связей; 

 формирование гипотезы и поиск путей доказательства предположения; 

 доказательство гипотезы, в процессе которого учащиеся переформулируют вопрос 

или задание; 

 общий вывод, в котором изучаемые причинно-следственные связи являются и 

выявляются новые  стороны познавательного объекта или явления. 

Таким образом, совокупность целенаправленно сконструированных задач, создающих 

проблемные ситуации, призвана обеспечить главную функцию проблемного обучения - 

развитие умения мыслить на уровне взаимосвязей и зависимостей. Это позволяет 

школьникам приобрести определенный опыт творческой   деятельности, необходимый в 

процессе ученических исследований. 

2. Методика обучения в малых группах. 
Данная методика наиболее эффективно применяется на семинарских занятиях. Суть 

обучения в «малых группах» заключается в том, что класс разбивается на 3-4 подгруппы. 

Целесообразно, чтобы в каждую из них вошли 5-7 человек, поскольку в таком количестве 

учебное взаимодействие  наиболее эффективное. 

Каждая микрогруппа готовит ответ на один из обсуждаемых на семинаре вопросов, 

который она  может выбирать как по собственному желанию, так и по жребию. При 

обсуждении вопросов участники каждой группы выступают, оппонируют, рецензируют и 

делают дополнения. За правильный ответ школьники получают индивидуальные оценки, а 

«малые группы» - определенное количество баллов. 

Игровая ситуация позволяет создать на семинаре необходимый эмоциональный настрой 

и побудить школьников к более напряженной и разнообразной работе. 

3. Технология проективного обучения. 
В основе системы проектного обучения лежит творческое усвоение школьниками 

знаний в процессе самостоятельной поисковой деятельности, то есть проектирования. 

Продукт проектирования - учебный проект, в качестве которого могут выступать текст 

выступления, реферат, доклад и т.д. 

Важно, что проектное обучение по своей сути является личностно ориентированным, а 

значит позволяет школьникам учиться на собственном опыте и опыте других. Это 

стимулирует познавательные интересы учащихся, дает возможность получить 

удовлетворение от результатов своего труда, осознать ситуацию успеха в обучении. 

Педагогическое управление проектами 
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4. Элективные курсы. 
Элективные курсы, как одна из форм организации образовательного процесса, 

представляет собой систему учебных занятий, содержание которых позволяет ученикам 

выполнить свои исследовательские проекты, углубленно изучить отдельные разделы 

школьной программы или получить знания  в интересующих их областях знаний. 

Своеобразие элективного курса заключается в том, что основу его содержания 

составляют темы, которые не рассматриваются на уроках, но доступны и интересны для 

изучения; требует активной работы с дополнительной литературой, самостоятельного 

осмысления проблем, умения работать с устным источником информации учителя. Наиболее 

актуальны элективные курсы в старших классах, где учебный материал может быть 

сгруппирован крупными блоками. К тому же обычно старшеклассники уже имеют опыт 

самостоятельной творческой деятельности. 

Элективный курс проводится поэтапно. На первом этапе учитель проводит диагностику 

уровня учебных возможностей, познавательных интересов, мотивов деятельности учащихся. 

Затем педагог разрабатывает примерную тематику исследовательских проектов, которые 

могут быть выполнены в рамках спецкурса, затем учитель проводит групповые 

консультации, цель - познакомить учащихся с основными приемами работы над 

исследовательским проектом, объясняет цели и задачи спецкурса как средства подготовки 

учащихся к самостоятельной работе над проектом.  Основная часть занятий предполагает 

проблемное изложение нового материала. Изучение элективного курса представляет собой 

проект и подготовку творческой работы к защите. 

Контроль за выполнением программы «Одарённые дети» 
1. Включение в план внутришкольного контроля вопросов организации и отслеживания 

результатов работы с одарёнными детьми. 

2. Проведение контрольных срезов, тестов, анкетирования учащихся творческого 

уровня. 

№ 

п/п 

Функции педагогического 

управления 

Деятельность учителя 

1. Информационно-аналитическая На основе опросов, наблюдений и изучения 

продуктов деятельности школьников формирует 

банк данных о познавательных интересах 

обучающихся, их достижениях в процессе учебы, 

уровне учебных возможностей класса. 

2. Мотивационно-целевая Совместно с учащимися определяет цели проектной 

деятельности, актуальность темы проекта; 

побуждает школьников к работе по его созданию. 

3. Планово-прогностическая Совместно с учениками планирует пути и способы 

достижения цели; составляет план и график работы 

над проектом. 

4. Организационно-

исполнительская 

Организует исполнение намеченного плана в 

соответствии с графиком работы, консультирует 

обучающихся, поддерживает интерес к поисковой 

деятельности. 

5. Контрольно-диагностическая Осуществляет текущий контроль деятельности 

обучающихся и анализ результатов их поисковой 

работы. 

6. Регулятивно-коррекционная Корректирует деятельность обучающихся, 

регламентирует их работу, обучает приемам 

самоуправления, проводит рефлексию. 
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3. Проведение школьных конкурсов, олимпиад, соревнований, фестивалей, 

творческих  выставок. 

Раздел IY. 

Основные формы работы и  поддержки одарённых детей 
Крайне важно пробудить в ребенке познавательную мотивацию, но для развития его 

одаренности и тем более для обеспечения полноценной творческой отдачи этого еще 

недостаточно. Необходимо предоставить ему возможности адекватно удовлетворять 

пробудившуюся страсть к познанию. Поддержка  одаренных детей и учащихся - 

обеспечение  оптимальных условий их обучения и развития. 

Цели и задачи: 

 выявление конкретных трудностей, с которыми сталкиваются одаренный ребенок; 

 разработка эффективных форм помощи одаренным детям; 

 оказание социальной помощи одаренным детям; 

 использование стимулирующих факторов для одаренных детей (на уровне 

школы,  города). 

Формы работы с одарёнными детьми (индивидуальная и групповая) 

 организация факультативных и кружковых (дополнительное образование) занятий в 

школе; 

 работа с одаренными детьми в условиях обычных классов (на основе внедрения 

развивающих и личностно-ориентированных методов обучения, нетрадиционных 

форм работы на уроке); 

 проектная деятельность (работа по исследовательским и творческим  проектам); 

 участие в предметных олимпиадах, конкурсах, фестивалях,  соревнованиях, 

творческих выставках; 

 поддержка участия детей во всероссийских и международных предметных 

олимпиадах; 

 участие в  акции «Я - гражданин России»; научно-практической конференции «Шаг 

в будущее»; 

 проведение психологических тренингов: интеллектуальных, личностного роста, 

развитию креативности; 

 психолого-методическое сопровождение работы с одаренными детьми; 

 консультации для детей, подростков и родителей, нуждающихся в психологической 

поддержке. 

Обоснование проблемы в работе с одарёнными детьми 
В свете Концепции модернизации остро встает вопрос поиска путей повышения 

социально-экономического потенциала общества. Это возможно только в  случае роста 

интеллектуального уровня подрастающего поколения.   

Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется выявлением 

одаренных детей и работой с ними. Это связано с развитием образования, которому присущи 

унификация и профильность, с ужесточением требований молодежного рынка труда, 

отсутствием механизма социальной поддержки для талантливой молодежи. В современную 

эпоху, эпоху становления постиндустриального общества, когда значение интеллектуального 

и творческого человеческого потенциала значительно возрастает, работа с одаренными и 

высоко мотивированными детьми является крайне необходимой. 

Переплетение семейных, школьных и личностных проблем одаренных детей 

предполагает ориентацию психолога и учителя на причины, порождающие эти 

проблемы, а также характер необходимой психологической помощи каждому ребенку. 

В числе самых значимых проблем в школе по работе с одаренными 

детьми  являются следующие:  

 отсутствие научного руководителя  в школе;  
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 отсутствие возможности обмена опытом;  

 обобщение опыта работы с одаренными детьми.  

Образовательные и социальные риски при реализации программы 

«Одарённые дети» 

 неправильное или неадекватное выявление одаренности ребенка, что может 

привести к тому, что ребенок, ранее проявлявший способности в избранной 

им  деятельности, может не достигнуть высоких результатов. И, как следствие, не оправдать 

возложенных на него надежд. В результате у него может сформироваться заниженная 

самооценка, а проявления истинной одаренности снизятся; 

 рост и углубление социальной, интеллектуальной и педагогической пропасти 

между «одаренными» и «обычными» школьниками, невнимание к  последним. Это приведет 

к тому, что потенциально одаренные дети, чью одаренность в силу обстоятельств не удалось 

выявить, не смогут в полной мере проявиться  и тем самым не войдут в число одаренных; 

 в результате неправильных действий в рамках программы  «Одарённые  дети» 

может произойти снижение социального престижа и значимости данной работы среди 

родителей, педагогов и учащихся школы. 

Ожидаемые конечные результаты при реализации  программы 

 увеличение количества одарённых детей, адекватно проявляющих свои 

интеллектуальные или иные способности; 

 повышение  ИКТ-компетентности педагогов и учащихся; 

 повышение качества образования и воспитания школьников в целом; 

 положительная динамика процента участников и призеров конкурсов, олимпиад, 

фестивалей, творческих выставок, соревнований  различного уровня; 

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательного процесса, имеющих отношение к работе с одаренными; 

 создание комплекса благоприятных условий, обеспечивающего формирование и 

развитие личности. 

Раздел Y. 

Работа с родителями 
Знают ли родители об индивидуальных особенностях и склонностях своих детей? 

Готовы ли они поддержать искру любознательности, развить высокую познавательную 

активность в своём ребенке? К сожалению, не всегда. Поэтому работа с одаренными детьми 

в школе, без тесного контакта с родителями невозможна и малоэффективна.   

Практическая работа может решаться через: 

1. Анкетирование родителей с целью  оказания психолого-педагогической помощи 

при обучении и воспитании ОД. 

2.  Чтение   научно-популярных циклов лекций по проблемам развития  одаренных 

детей. 

3.  Подбор научной и практической литературы для родителей. 

4.  Организация  обучения   детей в системе дополнительного образования. 

Одаренным детям иногда бывает довольно трудно адаптироваться к условиям обучения 

в массовой школе. Причины этого и пути устранения психологического дискомфорта следует 

искать учителю совместно с родителями ученика, т.к. такой ребенок и в семье не всегда 

имеет психологическую поддержку и возможность реализовать свои потенциальные 

возможности. 

 При организации работы с одаренными детьми следует: 

 учитывать характер семейных отношений и развитие эмоционально – волевых 

качеств; 
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 создавать условия для освоения родителями способов формирования у ребенка 

положительной «Я – концепции»,  как важнейшего условия полной реализации 

интеллектуальных возможностей одаренного ребенка; 

 оказывать помощь в создании соответствующего семейного микроклимата. 

Развитию одаренности детей младшего школьного возраста способствуют высокие 

познавательные интересы самих родителей, которые, как правило, не только заняты в сфере 

своей профессии, но и имеют разного рода интеллектуальные «хобби». В общении с 

ребенком они всегда выходят за круг бытовых проблем, в их общении часто представлена, 

так называемая совместная познавательная деятельность — общие игры, совместная работа 

на компьютере, экскурсии, походы, активное обсуждение любимых героев литературных 

произведений. Таких родителей с детьми объединяют общие познавательные интересы, на 

основе которых между ними возникают устойчивые дружеские отношения. 

Средний и старший возрастной этап является наиболее привлекательным для родителей 

с точки зрения формирования интеллектуально-творческих способностей ребенка и его 

самоопределения. 

Следовательно, задача каждого учителя - разработать систему рекомендаций для 

родителей по воспитанию, развитию и обучению, оказанию  психолого-педагогической 

поддержки семьям, имеющим способных и одаренных детей. 

Рекомендации родителям по  воспитанию  одарённых  детей 

 дайте ребенку время для размышления и рефлексии; 

 старайтесь регулярно общаться со специалистами по одаренности и родителями 

одаренных детей, чтобы быть в курсе современной информации; 

 старайтесь развивать способности ребенка во всех сферах. Например, для 

интеллектуально одаренного ребенка были бы очень полезны занятия, направленные на 

развитие творческих, коммуникативных, физических и художественных способностей; 

 избегайте сравнивать детей друг с другом; 

 дайте ребенку возможность находить решения без боязни ошибиться. 

Помогите ему ценить, прежде всего, собственные оригинальные мысли и учиться на своих 

ошибках; 

 поощряйте хорошую организацию работы и правильное распределение времени; 

 поощряйте инициативу. Пусть ваш ребенок делает собственные игрушки, игры и 

модели из любых имеющихся материалов; 

 способствуйте задаванию вопросов. Помогайте ребенку находить книги или другие 

источники информации для получения ответов на свои вопросы; 

 дайте ребенку возможность получить максимум жизненного опыта. Поощряйте 

увлечения и интересы в самых разнообразных областях; 

 не ждите, что ребенок будет проявлять свою одаренность всегда и во всем; 

 будьте осторожны, поправляя ребенка. Излишняя критика может заглушить 

творческую энергию и чувство собственной значимости; 

 находите время для общения всей семьей. Помогайте ребенку в его 

самовыражении.  

Родители обязаны стремиться развивать в своих детях следующие личные качества: 

 уверенность, базирующуюся на сознании самоценности; 

 понимание достоинств и недостатков в себе самом и в окружающих; 

 интеллектуальную и творческую любознательность; 

 уважение к доброте, честности, дружелюбию, сопереживанию и терпению; 

 привычку опираться на собственные силы и готовность нести ответственность за 

свои поступки; 
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 умение помогать находить общий язык и радость в общении с людьми всех 

возрастов, рас, социоэкономических и образовательных уровней. 

Родители создадут прекрасные условия для развития этих качеств, если своим 

собственным поведением продемонстрируют, что: 

 они ценят то, что хотят привить ребенку в моральном, социальном или 

интеллектуальном плане; 

 они точно рассчитывают момент и степень реакции на потребности ребенка; 

 они опираются на собственные силы и позволяют ребенку самому искать выход из 

сложившейся ситуации, решать каждую задачу, которая ему под силу (даже если сами могут 

сделать все быстрее и лучше); 

они практически не оказывают давления на ребенка в его школьных делах, но всегда 

готовы прийти на помощь в случае необходимости или предоставить дополнительную 

информацию в сфере, к которой ребенок проявляет интерес. 

Раздел  YII. 

Список литературы 

Используемая литература при разработке программы 
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Раздел  YIII. ВИДЫ ОДАРЁННОСТИ 
Одаренные дети чрезвычайно сильно отличаются друг от друга по видам одаренности. 

К выделенным видам одаренности относятся следующие: 

Художественная одаренность 

Этот вид одаренности поддерживается и развивается в специальных школах, кружках, 

студиях. Он подразумевает высокие достижения в области художественного творчества и 

исполнительского мастерства в музыке, живописи, скульптуре, актерские способности. Одна 

из серьезных проблем состоит в том, чтобы в общеобразовательной школе признавались и 

уважались эти способности. Эти дети уделяют много времени, энергии упражнениям, 

достижению мастерства в своей области. У них остается мало возможностей для успешной 

учебы, они часто нуждаются в индивидуальных программах по школьным предметам, в 

понимании со стороны учителей и сверстников. 

Общая интеллектуальная и академическая одаренность 

Главным является то, что дети с одаренностью этого вида быстро овладевают 

основополагающими понятиями, легко запоминают и сохраняют информацию. 

Высокоразвитые способности переработки информации позволяют им преуспевать во 

многих областях знаний. 

Несколько иной характер имеет академическая одаренность, которая проявляется в 

успешности обучения отдельным учебным предметам и является более частой и 

избирательной. Эти дети могут показать высокие результаты по легкости и быстроте 

продвижения в математике или иностранном языке, физике или биологии и иногда иметь 

неважную успеваемость по другим предметам, которые воспринимаются ими не так легко. 

Выраженная избирательность устремлений в относительно узкой области создает свои 

проблемы в школе и в семье. Родители и учителя иногда недовольны тем, что ребенок не 

учится одинаково хорошо по всем предметам, отказываются признавать его одаренность и 

не пробуют найти возможности для поддержки и развития специального дарования. 

Творческая одаренность 

Прежде всего, продолжаются споры о самой необходимости выделения этого вида 

одаренности. Суть разногласий состоит в следующем. Одни специалисты полагают, что 

творчество, креативность является неотъемлемым элементом всех видов одаренности, 

которые не могут быть представлены отдельно от творческого компонента. Так, A. M. 

Матюшкин настаивает на том, что есть лишь один вид одаренности – творческая: если нет 

творчества, бессмысленно говорить об одаренности. Другие исследователи отстаивают 
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правомерность существования творческой одаренности как отдельного, самостоятельного 

вида. Одна из точек зрения такова, что одаренность порождается или способностью 

продуцировать, выдвигать новые идеи, изобретать, или же способностью блестяще 

исполнять, использовать то, что уже создано. 

Вместе с тем исследователи показывают, что дети с творческой направленностью 

нередко обладают рядом поведенческих характеристик, которые их выделяют и в то же 

время вызывают отнюдь не положительные эмоции в учителях и окружающих людях: 

• отсутствие внимания условностям и авторитетам; 

• большая независимость в суждениях; 

• тонкое чувство юмора; 

• отсутствие внимания к порядку и организации работы; 

• яркий темперамент. 
Социальная одаренность 

Определение социальной одаренности гласит, что это исключительная способность 

устанавливать зрелые, конструктивные взаимоотношения с другими людьми. Выделяют 
такие структурные элементы социальной одаренности, как социальная перцепция, 
просоциальное поведение, нравственные суждения, организаторские умения и т. д. 

Социальная одаренность выступает как предпосылка высокой успешности в нескольких 
областях. Она предполагает способности понимать, любить, сопереживать, ладить с другими, 
что позволяет быть хорошим педагогом, психологом, социальным работником. Таким 
образом, понятие социальной одаренности охватывает широкую область проявлений, 

связанных с легкостью установлений и высоким качеством межличностных отношений. Эти 
особенности позволяют быть лидером, то есть проявлять лидерскую одаренность, которую 
можно рассматривать как одно из проявлений социальной одаренности. Существует 

множество определений лидерской одаренности, в которых можно, тем не менее выделить 
общее черты: 

• интеллект выше среднего; 

• умение принимать решение; 

• способность иметь дело с абстрактными понятиями, с 

планированием будущего, с временными ограничениями; 

• ощущение цели, направления движения; 

• гибкость; 

• чувство ответственности; 

• уверенность в себе и знание себя; 

• настойчивость; 

• энтузиазм; 

• умение ясно выражать мысли. 

Перечисленные виды одаренности проявляются по-разному и встречают 

специфические барьеры на пути своего развития в зависимости от индивидуальных 

особенностей и своеобразия окружения ребенка. 

Сложности психического развития одаренных детей 

Положение о гармоничном психическом развитии одаренных детей неоднократно 

подвергалось пересмотру на протяжении всей истории психолого-педагогического изучения 

феномена детской одаренности. 

Современные исследования показывают, что гармоничность в развитии различных 

сторон психики одаренного человека является относительной редкостью. Чаще можно 

столкнуться с неравномерностью, односторонностью развития, которая зачастую не только 

сохраняется на протяжении всей жизни одаренного человека, но и углубляется, порождая у 

него ряд психологических проблем. 

Одаренные дети находятся в состоянии большого риска социальной изоляции и 

отвержения со стороны ровесников. Реальный уровень способностей одаренных детей не 
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понимается окружающими и нормальный для такого ребенка процесс развития 

рассматривается как аномальная неприспособленность к жизни в обществе. У таких детей 

возникают трудности в нахождении близких по духу друзей, появляются проблемы участия в 

играх сверстников, которые им не интересны. Дети подстраиваются под других, хотят 

казаться такими, как все. Учителя очень часто не распознают одаренных учащихся и 

отрицательно оценивают их способности и достижения. Сложность положения усугубляется 

тем, что сами дети осознают свою непохожесть. 

Социальная изоляции – это не следствие эмоциональных нарушений, а результат 

условий, в которых оказывается ребенок при отсутствии группы, с которой он мог бы 

общаться. 

Специфика одаренности 

1. Каждый детский возраст имеет свои предпосылки развития способностей. 

Учащиеся начальных классов характеризуются особой предрасположенностью к усвоению 

языков, высоким уровнем любознательности, чрезвычайной яркостью фантазии; для 

старшего подросткового возраста характерными являются различные формы поэтического и 

литературного творчества и т.п. Высокий относительный вес возрастного фактора в 

признаках одаренности иногда создает видимость одаренности в виде ускоренного развития 

определенных психических функций, специализации интересов и т.п. 

2. Под влиянием смены возраста, образования, освоения норм культурного 

поведения, типа семейного воспитания и т.д. может происходить «угасание» признаков 

детской одаренности. Вследствие этого крайне сложно оценить меру устойчивости 

одаренности, проявляемой данным ребенком на определенном отрезке времени. Кроме 

того, возникают трудности относительно прогноза превращения одаренного ребенка в 

одаренного взрослого. 

3. Своеобразие динамики формирования детской одаренности нередко проявляется в 

виде неравномерности (рассогласованности) психического развития. Так, наряду с высоким 

уровнем развития тех или иных способностей наблюдается отставание в развитии 

письменной и устной речи; высокий уровень специальных способностей может сочетаться с 

недостаточным развитием общего интеллекта и т.д. 

4. Проявления детской одаренности зачастую трудно отличить от обученности, 

являющейся результатом более благоприятных условий жизни данного ребенка . Ясно, что 

при равных способностях ребенок из семьи с высоким социально-экономическим статусом (в 

тех случаях, когда семья прилагает усилия по его развитию) будет показывать более высокие 

достижения в определенных видах деятельности по сравнению с ребенком , для которого 

не были созданы аналогичные условия. 

5. Оценка конкретного ребенка как одаренного в значительной мере условна. Не 

стоит использовать словосочетание « одаренный ребенок » в плане констатации (жесткой 

фиксации) статуса определенного ребенка. Ребенок , привыкший к тому, что он одаренный , 

на следующих этапах развития может объективно потерять признаки своей 

исключительности. 

№
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МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

(образец) 

Рекомендации учителям по работе с одарёнными детьми 

Начальные классы (I-IV классы): 

 Учителю не следует уделять слишком много внимания игровому обучению с ярко 

выраженным элементом соревновательности. Одаренный ребенок будет чаще всего 

оказываться победителем, что может вызвать неприязнь соучеников и не благоприятствует 

созданию атмосферы всеобщей заинтересованности, к которой стремится учитель. 

 Учителю следует избегать укрепления перфекционистских тенденций в одаренном 

ребенке, перехваливая лучшую или самую аккуратную работу. Ему не стоит выделять 

одаренного ребенка за прекрасные индивидуальные успехи, а лучше поощрять совместные 

занятия с другими детьми. 

 Учитель не должен возводить одаренного ребенка на пьедестал или делать из него 

вундеркинда в глазах других учеников. Успехи его будут должным образом оценены, а 

неуместное выпячивание его исключительности достижений рождает чаще всего 

раздражение, ревность и отторжение вместо ожидаемой похвалы. 

 Учителю следует помнить, что в большинстве своем одаренные дети плохо 

воспринимают строго регламентированные, повторяющиеся занятия. Учителям нередко 

необходима помощь методистов, чтобы разнообразить программу с учетом потребностей 

высокоодаренных учеников. 

Средняя ступень (V – VIII классы). 

Старшая ступень (IX – XI классы) 

 Создавать ситуации незавершенности или открытости, в отличие от жестко 

заданных и строго контролируемых ситуаций. 

 Разрешение и поощрение множества вопросов. 

 Создание и разработка приемов, стратегий, инструментов, предметов для 

последующей деятельности. 

 Стимулирование ответственности и независимости. 
 Делать акцент на самостоятельных разработках, наблюдениях, 

чувствах, обобщениях, сопоставлениях. 

 Формировать более разнообразный взгляд на мир. 
 Внимание к интересам детей со стороны родителей, окружающих 

их взрослых. 

 Не давать ребенку прямых условий, рекомендаций. Ребенок должен сам 

их выработать. 

 Не сдерживать инициативу, даже в ущерб урока. 

 Научить прослеживать межпредметные связи. 

 Приучить детей к самостоятельности принятия решения и анализа ситуации. 

 Оказывать поддержку в ситуации успеха. 

 Обеспечить исследовательскую деятельность для одаренных детей. 

 При взаимодействии с одаренным ребенком учитель должен 
проявлять чувство юмора. 

 Формировать безоценочные критерии в работе с одаренным ребенком. 

 Педагогу необходимо проявлять настойчивость в работе по 

развитию определенных способностей ребенка. 

Рекомендации психолога: как развивать творческие способности у детей 
 Подхватывай мысли учащихся и оценивай их   тут же,

 подчеркивая оригинальность, важность и т.п. 

 Усиливай впечатлительность детей на новое в его области 
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интересов (животные, искусство, техника). 

 Поощряй оперирование предметами, материалом, идеями. Ребенок 

пытается практически решать исследовательские задачи. 

 Учи детей систематической оценке каждой мысли. Никогда не 
отрицай, не отбрасывай ее. 

 Вырабатывай у учащихся терпимое отношение к новым понятиям, мыслям. 
 Не настаивай на запоминании схем, формул, одностороннего 

решения, где имеется много способов. 

 Культивируй творческую атмосферу. Учащиеся должны знать, что 

творческие предложения, мысли, класс встречает с признанием, принимает их, 

использует. 

 Учи детей ценить свои и чужие мысли. Очень ценно фиксировать их 
в блокноте, в тетради. 

 Часто ровесники относятся к способным детям агрессивно, 

насмешливо. Это необходимо предупреждать. И лучшим способом является 

объяснение способному ученику, что это обычно, и развивать у него терпимость и 

уверенность. 

 Подбрасывай интересные факты, случаи, технические и научные идеи. 
 Рассеивай страх у талантливых детей, вызываемый

 произведениями искусства. Рассказывай об истории, творческой 

лаборатории художника, ученого и др. 

 Стимулируй и поддерживай инициативу и самостоятельность 
учащихся, подбрасывай им проекты, которые могут увлечь. 

 Привязывай талантливых учеников к какой-либо действительной 
проблеме, что они носились с ней. 

 Создавай проблемные ситуации, требующие альтернатив, 

прогнозирования, воображения. 

 Создавай поочередно периоды творческой активности. Многие 
гениальные решения приходят в такие фазы. 

 Развивай критическое отношение. 

 Побуждай доводить начинания до логического завершения. 

 Воздействуй собственным примером. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1.Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые 

виды совместной деятельности. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех 

уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно-развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых 

реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса : 

 Руководитель организации; 

 Заместитель руководителя по воспитательной работе;  

 Воспитатель ГПД; 

 Библиотекарь;  

 Классные руководители; 

 Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными  объединениями. 

Педагог  являет собой всегда главный для обучающихся  пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение классных 

руководителей, которое помогает учителям школы  разобраться в нормативно-правовой 

базе  в потоке информации, обеспечивающей успешный  воспитательный процесс. 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в 

реализации рабочей программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров: 

–          сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на 

работу педагогических работников  (работа школы наставничества); 
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–         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе 

и по вопросам классного руководства); 

–          контроль оформления учебно-педагогической документации; 

–     проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и 

другим проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся; 

–         участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 

воспитания; 

–         участие в работе городских и региональных  методических объединений 

представление опыта работы школы; 

–         участие в работе постоянно действующего методического семинара по духовно-

нравственному воспитанию. 

С 2023 г. в школе введена должность Советника директора по воспитательной работе 
по инициативе Министерства просвещения в рамках проекта 

«Патриотическое воспитание граждан РФ» (постановление Правительства РФ от 21 февраля 
2022 г. № 225).  

 Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями должность «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объединениями» внесена в номенклатуру должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций развитие воспитательной среды 

школы;  

 участие в деятельности методических объединений;  

 выстраивание взаимодействия с родительским сообществом;  

 формирование и развитие детского актива;  

 участие в планировании воспитательной работы. 

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо 

установить одну  важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем 

другим ценностям — ценность Учителя. 

ОБЯЗАННОСТИ ВНЕ ШКОЛЫ: 

 Выстраивание взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

культуры, спорта, молодежной политики. 

 Классное руководство:  организация деятельности  по классному 

 руководству на местном уровне должна быть направлена на создание условий 

эффективной воспитательной деятельности при реализации целей и задач воспитания и 

социализации подрастающего  поколения, установленных  нормативными правовыми актами 

федерального и регионального уровней, а также дополнительных задач с учетом социально-

экономической, социокультурной, демографической, криминогенной ситуации в 

конкретных муниципальных образованиях  (Письмо Министерства 

просвещения РФ от 12 мая 2020 г. № ВБ-1011/08 «О методических рекомендациях»).  

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 
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СВЯЗАННОЙ С КЛАССНЫМ РУКОВОДСТВОМ: 

1. Создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем 

гуманизации межличностных отношений, формирования навыков общения обучающихся, 

детско-взрослого общения, основанного на принципах взаимного уважения и взаимопомощи, 

ответственности, коллективизма и социальной солидарности, недопустимости любых форм и 

видов травли, насилия, проявления жестокости; 2.Формирование у обучающихся высокого 

уровня духовнонравственного развития, основанного на принятии общечеловеческих и 

российских традиционных духовных ценностей и практической готовности им следовать; 

2. Формирование внутренней   позиции   личности   обучающегося   по   отношению   

к негативным явлениям окружающей социальной действительности, в частности по 

отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению 

различных веществ, способных нанести вред здоровью человека; культу насилия, 

жестокости и агрессии; обесцениванию жизни человека и др.; 

3. Формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства 

ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра исторических 

фактов, в частности, событий и итогов Второй мировой войны; 

4. Формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества за счет активной жизненной и социальной позиции, использования 

возможностей волонтерского движения, детских общественных движений, творческих и 

научных сообществ. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководителя 

обучающихся предусматривает: 

 планирование и проведение групповых собраний; 

  поддержку активной позиции каждого обучающегося; инициирование и 

поддержку участия обучающихся в мероприятиях, оказание 
необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; организацию 

социально значимых совместных проектов;  

 сплочение коллектива группы; доверительное общение и поддержку обучающихся 
в решении проблем; индивидуальную работу с обучающимися группы по ведению личных 

портфолио;  

 регулярные консультации с преподавателями, проведение мини-педсоветов;  

 организацию и проведение родительских собраний, информирование родителей 

об академических успехах и проблемах обучающихся;  

 создание и организацию работы родительского комитета, проведение праздников, 

фестивалей, конкурсов, соревнований и т. д. 

Педагогические работники, осуществляющие классное руководство в классах, 
принимают участие в разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы образовательной организации, а после ее утверждения формируют на 
ее основе календарный план воспитательной работы группы (месячный, годовой и пр.). 

Социальное партнерство: Отделение помощи семье и детям п. Чернь 

  

3.2. Нормативно-методическое  обеспечение. 

 Подготовка приказов и  локальных актов  школы по внедрению  рабочей 

программы  воспитания в образовательный процесс. 

 Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий  по учебно-воспитательной 

работе 
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 Создание  рабочей программы воспитания  на 2023-2026 г. с приложением  плана 

воспитательной работы школы  на три уровня образования НОО, ООО, СОО. 

 Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых 

направлений программ воспитания. 

 Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО. 

 Сайт,  на котором будут отражены  реальные результаты программы воспитания. 

 Нормативно-методическое обеспечение: 

 

 Положение о деятельности классного руководителя;  

 Положение о дополнительных общеразвивающих программах; 

 Положение о методическом объединении классных руководителей Положение о 

проведении индивидуальной профилактической работы; 

  Положение о родительском комитете класса; 

 Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся ; 

 Положение о школьном спортивном клубе; 

 Положение о Совете профилактики;  

 Положение о первичном отделении РДДМ; 

 Положение о правилах поведения учащихся в школе 

 Положение о постановке учащихся и семей на внутришкольный учет Положение о 

портфолио учащихся; 

 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями; 

 Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в 

адаптированных основных образовательных программах для обучающихся каждой 

нозологической группы. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей- логопедов, учителей-

дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 
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обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

 В настоящее время   в школе, получает образование  1 %  детей с  ОВЗ и 1,4% детей-

инвалидов  во всех уровнях образования. Дети ОВЗ и дети-инвалиды получают образование, 

на равных, со всеми обучающимися, создана благоприятная доброжелательная среда.  Эти 

дети находятся под пристальным контролем классных руководителей, и социально-

психологической службы. Они имеют возможность участвовать в различных формах жизни 

детского сообщества:  волонтерского отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях 

онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается возможность их участия в жизни 

класса, школы, событиях группы. Таким образом,  формируется их личностный опыт, 

развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности; 

  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной 

позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия     артефактов     и     процедур      награждения     укладу      МКОУ 

«Чернская СОШ им. Героя Сов. Союза Дворникова Г.Т.»,   качеству   воспитывающей   
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среды,   символике   МКОУ «Чернская СОШ им. Героя Сов. Союза Дворникова Г.Т.»; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 
чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 
индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную 

и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 
между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей, сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные портфолио, рейтинги. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио включает артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся, групп обучающихся, классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо. 

 3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 



169 
 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

 

Условия организации воспитательной работы по четырем составляющим: 

-нормативно-методическое обеспечение; 

-кадровое обеспечение; 

-материально-техническое обеспечение; 

-удовлетворенность качеством условий. 

Анализ организации воспитательной  работы по следующим направлениям: 

– реализация внеурочной деятельности; 

– реализация воспитательной работы классных руководителей; 

– реализация дополнительных программ; 

– удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы. 

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее качества, 

анкетирование. 

 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика. 

Диагностический инструментарий: «Методика диагностики нравственной воспитанности», 

«Методика диагностики личностного роста школьников», «Методика диагностики 

нравственной мотивации», «Методика диагностики нравственной самооценки». 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 
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проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 

или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с 

качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 
директора по воспитательной работе  (совместно с советником

 директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 
рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в общеобразовательной организации. 

Заполненные таблицы по всем классам и формируются  сводную по школе. Это дает 

возможность анализировать результативность участия школьников в различных конкурсах 

по всем направлениям воспитательной деятельности. 

МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Узнать об изменениях, происходящих в личности обучающихся, можно различными 

способами. Это может быть наблюдение за поведением и эмоционально- нравственным 

состоянием обучающихся в их повседневной жизни; в специально создаваемых 

педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, организационно - деятельностных играх, 

погружающих ребенка в мир сложных человеческих отношений; в организуемых педагогом 

групповых дискуссиях по тем или иным актуальным проблемам современности. Это может 

быть анализ письменных работ обучающихся: дневников, сочинений, эссе, статей в 

школьную газету и т. д. Это может быть и использование специально разработанных анкет 
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или тестов. Ниже предложены две диагностические методики: 

основная – методика диагностики на основе тестового опросника «Личностный рост», а 

также дополнительная – методика индивидуального диагностического собеседования. 

 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ПЕРВИЧНЫХ ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 

Для диагностики сформированности первичных детских коллективов образовательной 

организации можно использовать хорошо зарекомендовавшую себя диагностическую 

методику А.Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив». Цель данной диагностики состоит в 

выявлении степени сплоченности детского коллектива – школьного класса, творческого 

кружка, спортивной секции, клуба, школьного детского объединения и т. д. Приводимая 

ниже методика позволяет изучить детский коллектив, определить, насколько обучающиеся 

удовлетворены своим коллективом, насколько они считают его спаянным, крепким, единым. 

Суть диагностики такова. Педагог объясняет обучающимся, что любой коллектив (в 

том числе и их собственный) в своем развитии проходит ряд ступеней и предлагает им 

ознакомиться с образными описаниями различных стадий развития коллективов. Далее 

ребятам предлагается определить, на какой стадии развития находится их собственный 

коллектив. 

ОБРАЗНОЕ ОПИСАНИЕ СТАДИЙ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕКТИВА. 

 

1 СТУПЕНЬ.  
«ПЕСЧАНАЯ РОССЫПЬ». Не так уж редко встречаются на нашем пути песчаные 

россыпи. Посмотришь – сколько песчинок собрано вместе, и в то же время каждая из них 

сама по себе. Подует ветерок – отнесет часть песка, что лежит с краю подальше, дунет ветер 

посильней – разнесет песок в стороны, пока кто-нибудь не сгребет его в кучу. Бывает так и в 

человеческих группах, специально организованных или возникших по воле обстоятельств. 

Вроде все вместе, а в тоже время каждый человек сам по себе. Нет «сцепления» между 

людьми. В одном случае они не стремятся пойти друг другу навстречу, в другом – не 

желают находить общих интересов, общего языка. Нет здесь того стержня, авторитетного 

центра, вокруг которого происходило бы объединение, сплочение людей, где бы каждый 

чувствовал, что он нужен другому и сам нуждается во внимании других. А пока «песчаная 

россыпь» не приносит ни радости, ни удовлетворения тем, кто ее составляет. 

2 СТУПЕНЬ. 

 «МЯГКАЯ ГЛИНА». Известно, что мягкая глина – материал, который сравнительно 

легко поддается воздействию и из него можно лепить различные изделия. В руках хорошего 

мастера (а таким может быть в группе и формальный лидер детского объединения, и просто 

авторитетный школьник, и классный руководитель или руководитель кружка) этот материал 

превращается в красивый сосуд, в прекрасное изделие. Но если к нему не приложить усилий, 

то он может оставаться и простым куском глины. На этой ступени более заметны усилия по 

сплочению коллектива, хотя это могут быть только первые шаги. Не все получается, нет 

достаточного опыта взаимодействия, взаимопомощи, достижение какой-либо цели 

происходит с трудом. Скрепляющим звеном зачастую являются формальная дисциплина и 

требования старших. Отно-шения в основном доброжелательные, хотя не скажешь, что 

ребята всегда бывают внимательны друг к другу, предупредительны, готовы прийти друг 

другу на помощь. Если это и происходит, то изредка. Здесь существуют замкнутые 

приятельские группировки, которые мало общаются между собой. Настоящего, хорошего 

организатора пока нет, или он не может себя проявить, или просто ему трудно, так как 

некому поддержать его. 

3 СТУПЕНЬ.  
«МЕРЦАЮЩИЙ МАЯК». В штормящем море мерцающий маяк и начинающему и 
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опытному мореходу приносит уверенность, что курс выбран правильно. Важно только быть 

внимательным, не потерять световые всплески из виду. Заметьте, маяк не горит постоянным 

светом, а периодически выбрасывает пучки света, как бы говоря: «Я здесь, я готов прийти на 

помощь». 

Формирующийся в группе коллектив тоже подает каждому сигналы «так держать» и 

каждому готов прийти на помощь. В такой группе преобладает желание трудиться сообща, 

помогать друг другу, дружить. Но желание – это еще не все. Дружба, взаимопомощь требуют 

постоянного горения, а не одиночных, пусть даже очень частных вспышек. В то же время в 

группе уже есть на кого опереться. Авторитетны «смотрители маяка» – актив. Можно 

обратить внимание и на то, что группа выделяется среди других групп своей 

«непохожестью», индивидуальностью. 

Однако встречающиеся трудности часто прекращают деятельность группы. 

Недостаточно проявляется инициатива, редко вносятся предложения по улучшению дел не 

только у себя в группе, но и во всей школе. Видим проявления активности всплесками, да и 

то не у всех. 

4 СТУПЕНЬ. 
 «АЛЫЙ ПАРУС». Алый парус – символ устремленности вперед, неуспокоенности, 

дружеской верности, долга. Здесь живут и действуют по принципу «один за всех и все за 

одного». Дружеское участие и заинтересованность делами друг друга сочетаются с 
принципиальностью и взаимной требовательностью. Командный состав парусника – 

знающие и надежные организаторы и авторитетные товарищи. К ним идут за советом, 
обращаются за помощью. У большинства членов «экипажа» проявляется чувство гордости за 

коллектив, все переживают, когда кого-то постигнет неудача. Группа живо интересуется тем, 
как обстоят дела в соседних классах, отрядах, и иногда ее члены приходят на помощь, когда 

их просят об этом. 

Хотя группа сплочена, однако она не всегда готова идти наперекор «бурям», не всегда 

хватает мужества признать ошибки сразу, но это положение может быть исправлено. 

5.СТУПЕНЬ.  

«ГОРЯЩИЙ ФАКЕЛ». Горящий факел – это живое пламя, горючим материалом 

которого является тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое 

сотрудничество, ответственность каждого не только за себя, но и за других. Здесь ярко 

проявляются все качества коллектива, которые характерны для «Алого паруса». Но не 

только это. Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, поднимаясь на вершины, 

спускаясь в ущелья, пробивая первые тропы. Настоящим коллективом можно назвать 

лишь такую группу, которая не замыкается в узких рамках пусть и дружного, сплоченного 

объединения. 

Настоящий коллектив – тот, где люди сами видят, когда они нужны, и сами идут на 

помощь; тот, где не остаются равнодушными, если другим группам плохо; тот, который 

ведет за собой, освещая, подобно легендарному Данко, жаром своего пылающего сердца 

дорогу другим. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

АНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Наиболее распространенной ошибкой в проведении такого анализа является его 

подмена отчетом о проделанной работе. В таких отчетах принято перечислять проведенные 

за прошедший год воспитательные мероприятия, указывая при этом: что провели, как 

провели, какие были результаты, чего не провели, по какой причине. К этому добавляется 

информация об участии обучающихся в деятельности всевозможных кружков, клубов, 

секции, студий, имеющихся в образовательной организации детских организаций, органов 

ученического самоуправления и т. п. Еще приводится статистика творческих, спортивных, 
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трудовых и прочих внеучебных достижений обучающихся, а также статистика 

правонарушений школьников и произошедших в школе ЧП. Отмечаются выдающиеся (как в 

первом, так и во втором случае) воспитанники. Вершиной анализа считается сообщение 

результатов различных диагностик, касающихся воспитанности обучающихся. Такого рода 

работа проделывается во многих образовательных организациях, и получаемая таким 

образом информация в большинстве своем отнюдь не бесполезна. Но вот только это нельзя 

назвать полноценным анализом состояния воспитания. Анализ предполагает не просто 

описание положения дел с воспитанием, а: 

– во-первых, сопоставление полученных результатов в воспитании обучающихся с 

поставленными в этой области целями; 

– во-вторых, выявление факторов, позитивно или негативно повлиявших на 

полученные результаты; 

– в-третьих, формулирование важнейших проблем в сфере воспитания, которые 

педагогам предстоит решать в будущем. 

Проблемный анализ состояния воспитания в образовательной организации можно 

провести по следующей схеме (рекомендуется проводить его не каждый год, а один раз в 2–4 

года. Это позволит педагогическому коллективу отслеживать существенные изменения, 

которые происходят в сфере воспитания, и, соответственно, ставить перед собой более 

глубокие и долгосрочные цели). 

Анализ результатов воспитания. Образовательная организация – не единственный, а 

иногда и не самый влиятельный (в плане воспитания детей) социальный институт. А раз так, 

то она не должна брать на себя всю ответственность за показатели воспитанности 

обучающихся. Образовательная организация несет немалую, но при этом всего лишь долю 

ответственности за результаты воспитания детей. И поэтому, когда речь заходит об анализе 

этих результатов, надо помнить: это результаты не школьного, а социального воспитания – 

то есть воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с семьей, 

церковью, культурными и спортивными учреждениями, общественными организациями и т. 

п. Кроме того, нужно иметь в виду и стихийное воздействие на детей самых разных 

неформальных общностей, специально не ставящих перед собой никаких воспитательных 

целей, но также оказывающих влияние на результаты. 

Так стоит ли вообще предпринимать попытки анализа результатов воспитания, если 

все равно достоверно не ясно, а чьи же именно это результаты? Стоит! Хотя бы потому, что 

для реализации каждой образовательной организацией своей части воспитательных 

обязательств ей важно иметь представление о том, чего удалось и чего не удалось достичь 

обществу в воспитании ее (этой конкретной образовательной организации) обучающихся. 

Итак, результаты социального воспитания – это первое, на что  необходимо  обратить 

внимание, начиная анализировать состояние школьного воспитания. В каком направлении 

происходит развитие личности обучающихся? На какие ценности они ориентируются? 

Какие отношения к окружающему миру, к другим людям, к самим себе складываются у 

них в процессе воспитания? Полученные данные (напомним, что их можно получить при 

помощи методики диагностики личностного роста обучающихся) неплохо было бы 

систематизировать: 

– определив процентное соотношение благополучных и неблагополучных в плане 

воспитания обучающихся; 

– сравнив полученные данные с аналогичными за прошлые годы и сделав выводы о 

динамике личностного развития (личностного роста или личностного регресса) ваших 

обучающихся; 

– выделив наиболее проблемные аспекты воспитанности обучающихся, имеющие 

массовый характер – их обязательно надо будет учесть в дальнейшем, при планировании и 

разработке конкретных направлений, форм и способов воспитания. 

В завершении необходимо отметить, совпали ли полученные результаты с теми целями, 
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которые ставили перед собой педагоги. Это позволит вам уже сейчас сделать выводы о том, 

нужно ли (и если нужно, то в какой мере) что-то менять в организации процесса воспитания 

в вашей образовательной организации. 

Какие бы результаты вы не получили, для эффективного управления процессом 

воспитания этого мало. Важно еще знать, почему получились такие результаты, какие 

факторы на это повлияли. Правда здесь следует помнить о том, что вам вряд ли удастся 

достоверно определить, какой именно из этих факторов оказал позитивное влияние на 

развитие тех или иных личностных качеств обучающихся, а какой, напротив, породил ту или 

иную проблему. Поэтому лучше сосредоточиться на получении обобщенного представления 

об основных факторах, от которых зависит воспитанность обучающихся. 

Это поможет вам в планировании конкретной работы по усилению их позитивного и 

уменьшению негативного влияния. 

Анализ существующих в образовательной организации условий, влияющих на 

результаты воспитания. Главные из них вам уже знакомы. Это сформированность 

первичных детских коллективов образовательной организации, благоприятное положение 

каждого ребенка в этих коллективах, сформированность позиции воспитателя у педагогов и 

использование воспитательного потенциала различных видов совместной деятельности 

педагогов и обучающихся. 

Осуществляя анализ сформированности первичных детских коллективов и положения 

каждого ребенка в этих коллективах (о методиках, с помощью которых можно получить 

необходимую для этого информацию, мы говорили выше), обратите внимание: 

– во-первых, на процентное соотношение школьных классов (студенческих групп) и 

внеклассных детских объединений, являющихся высокоразвитыми коллективами, 

находящимися на стадии коллективообразования и являющихся еще разрозненными 

группами. Это даст вам пищу для размышления о том, опыт каких коллективов и каких 

педагогов можно будет распространять в образовательной организации и кому предстоит в 

дальнейшем оказывать помощь и поддержку; 

– во-вторых, на то, соответствуют ли условия, в которых находятся те или иные 

детские объединения уровню развития их как коллективов. Ведь, к примеру, от 

сформированного из нескольких бывших девятых классов единого десятого класса ожидать 

высокого уровня развития коллектива явно не стоит. То же, кстати, можно сказать и про 

объединения детей младших классов; 

– в-третьих, на количество тех детей, которые не приняты в своих объединениях, 

которые оказались в роли отверженных. Даже несмотря на высокий уровень развития 

коллектива в этих объединениях, они являются для таких детей скорее фактором, негативно 

сказывающемся на их личностном развитии; 

– в четвертых, на неформальных лидеров детских объединений. Именно от них во 

многом зависит и отношение детской группы к отверженным членам, и ее отношение к тем 

или иным педагогам школы, и характер участия объединения в тех или иных общешкольных 

делах. Именно на них в дальнейшем вы сможете опереться (если, конечно, они не находятся 

в оппозиции к вам) в своей работе с детьми. 

Анализ ресурсного обеспечения процесса воспитания в образовательной 

организации. Ресурсы (от фр. resources – средства, запасы, возможности, источники чего-

либо) – это то, без чего образовательная организация не может решать те задачи, которые оно 

перед собой поставило. Нехватка необходимых ресурсов серьезно осложняет получение 

хороших результатов в воспитании обучающихся. А потому анализ этих ресурсов – 

немаловажная составляющая общего проблемного анализа состояния процесса воспитания. 

Наиважнейшими здесь являются: 

Материально-технические ресурсы, то есть имеющиеся в образовательной организации 
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оборудование, аппаратура, игровое, туристское, спортивное снаряжение, библиотечно- 

информационный фонд и т. д., необходимые для организации процесса воспитания. Здесь 

надо постараться не превратить анализ в хозяйственную перепись – все-таки вы не завхоз. 

Обратите внимание на то, какие именно возможности в воспитании детей вы упускаете, не 

имея нужного вам оборудования, и не забудьте при этом учитывать реальные возможности 

образовательной организации. 

Средовые ресурсы, то есть окружающие образовательную организацию или 

находящиеся неподалеку природные (парки, водоемы, гнездовья птиц, места обитания диких 

животных и т. п.) или культурные (учреждения культуры, спортивные или досугово-

развлекательные центры, храмы, мемориалы, памятники и т. п.) объекты, которые могут 

быть использованы в воспитании обучающихся. Что из этого используется 

образовательной 

организацией, и какой дает эффект? Что не используется, по какой причине, и нужно ли 

это образовательной организации? 

Финансовые ресурсы. Анализируя их, постарайтесь найти ответы на следующие 

вопросы. Какие финансовые вложения в организацию воспитательного процесса дали 

несомненно положительный воспитательный эффект? Какие затраты оказались в этом 

смысле бесполезными? Какие конкретные проблемы породило недостаточное 

финансирование? 

Формулирование проблем. Завершается проведенный анализ выводами, где уже в 

сжатом виде необходимо будет сформулировать важнейшие проблемы в сфере воспитания, 

которые образовательной организации предстоит решать в будущем. Это и проблемы 

результатов воспитания (что именно здесь не устраивает образовательную организацию), и 

проблемы существующих условий, влияющих на результаты воспитания (какие из них могли 

негативно сказаться на результатах воспитания, можно и нужно ли в дальнейшем 

скорректировать их влияние), и проблемы ресурсного обеспечения процесса воспитания (что 

здесь могло негативно сказаться на результатах воспитания или снизить позитивное влияние 

тех или иных условий). 

После этого вам предстоит заняться ранжированием выявленных проблем по степени 

их значимости. В итоге вы и все, кто пожелает познакомиться с результатами проведенного 

анализа, получите четкое представление о важнейших проблемах в сфере воспитания, 

которые надо решать. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Ожидаемые конечные результаты 

1. Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых 

неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление 

к взаимодействию в традициях русской православной культуры через расширение 

содержания, форм организации воспитательной системы школы посредством интеграции с 

социальными партнерами, системой дополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, 

обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение 

современных воспитательных технологий, применение эффективных механизмов 

социализации, формирования здорового образа жизни на основе духовно-нравственных 

принципов воспитания. 

4. Создание в гимназии единого воспитательного пространства, главной ценностью 

которого является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование 
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нового знания, ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях 

сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в 

традициях русской культуры. 
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Перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы. 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, 

памятными датами общеобразовательной организации, документами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями 

рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения Российской 

Федерации, методическими рекомендациями исполнительных органов власти в 

сфере образования. 

Сентябрь: 

 1 сентября: День знаний; 

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

Октябрь: 

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4октября: День защиты животных; 

 5 октября: День Учителя; 

 Третье воскресенье октября: День отца; 

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий.  

Ноябрь: 

 4 ноября: День народного единства.  

Декабрь: 

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

 6 декабря: День Александра Невского; 

 9 декабря: День Героев Отечества; 

 10 декабря: День прав человека; 

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

 27 декабря: День спасателя.  

Январь: 

 1 января: Новый год; 

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда.  

Февраль: 

 2 февраля: День воинской славы России; 

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка; 

 23 февраля: День защитника Отечества.  

Март: 

 8 марта: Международный женский день; 

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией.  

Апрель: 

 12 апреля: День космонавтики.  

Май: 

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 
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 9 мая: День Победы; 

 24 мая: День славянской письменности и культуры.  

Июнь: 

 1 июня: Международный день защиты детей; 

 5 июня: День эколога; 

 6 июня: Пушкинский день России; 

 12 июня: День России; 

 22 июня: День памяти и скорби; 

 7 июня: День молодёжи.  

Июль: 

 8 июля: День семьи, любви и верности.  

Август: 

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России.
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	Система отношений участников Движения построена на уважении личности каждого ребенка, заботе каждого участника о других участниках детско-взрослого сообщества и своей Родине.
	К принципам реализации Программы воспитательной работы Движения относятся принципы:
	2. Основное содержание деятельности Движения
	3. Механизмы реализации программы воспитательной работы Движения
	4. Ожидаемые результаты реализации Программы
	ШДО «ОРЛЯТА РОССИИ»
	«Орлёнок – Эрудит»
	«Орлёнок – Доброволец»
	«Орлёнок – Спортсмен»
	«Орлёнок – Хранитель исторической памяти»
	«Орлёнок – Эколог»
	«Орлёнок – Лидер»

	Условия реализации программы:
	Программа предназначена для учащихся основной школы возраст детей 14-17 лет; Состав учебной группы – постоянный;
	Условия набора детей – принимаются все обучающиеся, не имеющие ограничений по здоровью.
	Количество обучающихся: не менее 15 человек в группе.
	Новизна программы:
	Данная программа позволяет придать патриотическому воспитанию школьников системный и целенаправленный характер.
	Формы организации деятельности: групповые, индивидуально-групповые, индивидуальные.
	Формы проведения занятий:
	Планируемые результаты:
	СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
	2. Военная история.
	История Вооруженных Сил РФ.
	Структура Вооруженных сил и основные задачи.
	Порядок прохождения военной службы.
	Великие русские полководцы.
	История юнармейского движения.
	3. Государственные символы Российской Федерации, Тульской области, г. Тулы, символика Юнармии.
	4. Физическая подготовка.
	5. Огневая подготовка.
	6. Строевая подготовка
	7.Медико-санитарная подготовка.
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
	МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
	ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА»
	Направления работы:
	Социальное, событийное, экологическое
	Особенности программы
	Новизна программы
	Развитие добровольческого движения входит в число приоритетных направлений государственной молодежной политики. Добровольчество является одним из эффективных способов получения молодежью новых знаний, развитию навыков общественной деятельности, формир...

	Цели и задачи программы
	Задачи:
	ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
	В результате освоения учебного курса «Открытые сердца» должны быть достигнуты личностные, метапредметные и предметные результаты.
	Личностные результаты:

	Возраст учащихся, которым адресована данная программа - 11-18 лет.
	Место учебного курса «Открытые сердца» в учебном плане

	Формы проведения занятий:
	1. Вводное занятие. Инструктажи.
	2. Возникновение и развитие волонтерского движения
	3. Я – волонтер
	4. Культура общения
	5. Психологическая подготовка волонтеров
	6. Лидерство в волонтерском объединении
	7. Игровые технологии в работе волонтера
	8. Информационные технологии в работе волонтера
	9. Основы проведения социальных дел
	10. Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ
	11. Событийное волонтерство
	12. Эко-волонтеры
	13. Семейное добровольчество. Социальное волонтерство
	14. Волонтеры Победы
	15. Впереди лето
	Планируемые результаты реализации программы и способы их проверки:
	Формы аттестации
	Способы проверки результатов освоения программы:
	Формы фиксации результатов:
	Оценочные материалы
	Фонд оценочных средств программы:
	Методы обучения:
	Литература
	Интернет - источники
	Оборудование
	Программное обеспечение

	2.9. МОДУЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
	V. Участники программы
	Система мероприятий, направленных на реализацию программы родительского просвещения «Содружество»
	Просвещение родителей через классные родительские собрания
	Тематика по классам:
	1-ый класс.
	2-ой класс.
	3-ий класс.
	4-ый класс.
	5-ый класс.
	6-ой класс.
	7-ой класс.
	8-ой класс
	9-ый класс
	10-ый класс.
	11-ый класс.
	Антитеррористическая безопасность
	На уровне основного и среднего общего образования
	Пожарная безопасность
	На уровне начального общего образования
	На уровне основного и среднего общего образования
	Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание
	На уровне начального общего образования
	На уровне основного и среднего общего образования
	Информационная безопасность
	Дорожная безопасность
	На уровне начального общего образования
	На уровне основного и среднего общего образования
	• Электробезопасность
	• Обучение учащихся правилам безопасной жизнедеятельности
	Творческая одаренность
	Прежде всего, продолжаются споры о самой необходимости выделения этого вида одаренности. Суть разногласий состоит в следующем. Одни специалисты полагают, что творчество, креативность является неотъемлемым элементом всех видов одаренности, которые не м...
	Вместе с тем исследователи показывают, что дети с творческой направленностью нередко обладают рядом поведенческих характеристик, которые их выделяют и в то же время вызывают отнюдь не положительные эмоции в учителях и окружающих людях:
	Социальная одаренность
	Определение социальной одаренности гласит, что это исключительная способность устанавливать зрелые, конструктивные взаимоотношения с другими людьми. Выделяют такие структурные элементы социальной одаренности, как социальная перцепция, просоциальное по...
	Социальная одаренность выступает как предпосылка высокой успешности в нескольких областях. Она предполагает способности понимать, любить, сопереживать, ладить с другими, что позволяет быть хорошим педагогом, психологом, социальным работником. Таким об...
	Рекомендации учителям по работе с одарёнными детьми Начальные классы (I-IV классы):
	Рекомендации психолога: как развивать творческие способности у детей
	РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ


	3.1.Общие требования к условиям реализации Программы
	Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и рег...
	3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
	3.2. Нормативно-методическое  обеспечение.
	Нормативно-методическое обеспечение:

	3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями.
	3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
	3.5. Анализ воспитательного процесса
	Анализ организации воспитательной  работы по следующим направлениям:
	МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
	МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ СФОРМИРОВАННОСТИ ПЕРВИЧНЫХ ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
	ОБРАЗНОЕ ОПИСАНИЕ СТАДИЙ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕКТИВА.
	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО АНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
	Приложение
	Календарный план воспитательной работы
	Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы.
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