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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовой и документальной основой программы воспитания и социализации 

обучающихся являются 

 Закон   «Об образовании», федеральный государственный образовательный стандарт (далее 

— Стандарт), 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее — 

Концепция). 

Программа воспитания и социализации обучающихся  содержит шесть разделов. 

Первые два – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся» и «Ценностные 

установки воспитания и социализации российских школьников» содержит цели, задач и 

базовые ценности воспитания и социализации . 

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации  учащихся начальной школы» – общие задачи воспитания систематизированы 

по основным направлениям воспитания и социализации школьников. 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  раскрывается 

соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся» – включает 

характеристику современных особенностей воспитания и социализации школьников, 

раскрывает основные подходы к организации воспитания и социализации обучающихся. В 

этом разделе общие задачи воспитания и социализации российских школьников 

конкретизируются с учетом возраста и систематизируются по основным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся, а также приводятся примерные виды 

деятельности и формы занятий с учащимися школы. 

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации учащихся» – формулирует и раскрывает: 

 основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности 

школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; 

задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, 

взаимодействия школы с общественными и традиционными религиозными организациями. 

В шестом разделе – «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся» 

определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть 

сформированы у школьников по каждому из направлений воспитания и социализации.  

1. ЦЕЛЬ И ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ. 

Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он 

представляет собой высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных и общественных организаций.  

В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагогическая 

цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 
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Основное содержание национального воспитательного идеала и основной педагогической 

цели определяет Закон «Об образовании»  

(ст. 9, п. 6; ст. 14, пп. 1–2).  

 

 

1.1. ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ  определены на основе национального воспитательного идеала, важнейших 

задач духовно-нравственного воспитания российских школьников, приведенных в 

Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», установленных 

Стандартом, определены общие задачи воспитания и социализации младших школьников: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

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

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся  базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности в пределах своих возможностей; 

 формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
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 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи воспитания и 

социализации младших школьников для более полного достижения национального 

воспитательного идеала с учетом национальных и региональных условий и особенностей 

организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЫ: 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

1. усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

2. укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

3. развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

4. развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

5. развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

6. формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

7. формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

8. формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 
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В области формирования социальной культуры: 

1. формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

2. развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

3. развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

4. формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп; 

5. формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

6. усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

7. формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

1. формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

2. укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

3. усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

4. знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

  

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ.                          Ошибка! Закладка не определена. 

2.1. Начальное общее образование: 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. В Концепции духовно-нравственного 

воспитания российских школьников приведена система базовых национальных ценностей. 

Критерием их систематизации, разделения по определенным группам были выбраны 

источники нравственности и человечности, т. е. те области общественных отношений, 

деятельности, сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять 

разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему 

общественных отношений. Традиционными источниками нравственности являются: 

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

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 
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 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

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

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед 

Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; 

межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, 

религиозной картине мира. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; 

целеустремленность; настойчивость в достижении целей; бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 
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2.2.  Основное общее образование: 

 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

2.  воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

3. воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской 

этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности); 

4.  воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; 

социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  

5. воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение 

к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

6. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 
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гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

 

 

3.1. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА МБОУ «ВЕРХНЕУРАТЬМИНСКАЯ ООШ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ 

Современные условия развития общества требуют переориентации обучения с усвоения 

готовых знаний, умений и навыков на развитие личности ребенка, его творческих 

способностей, самостоятельности мышления и чувства личной ответственности как 

нравственной характеристики личности. В такой педагогической теории обучения ученик 

становится центральной фигурой, а его деятельность приобретает активный, познавательный 

характер.  

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные 

занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение, учитывая 

влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды.  

Нормативно-правовую основу воспитательной системы школы  

составляют 

в основополагающих законодательных актах Российской Федерации: Конституция 

Российской Федерации;  

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (от 10.07.1992 г. №3266-1; в редакции 

федерального закона от 23.12.2003 г. №186-ФЗ); 

- Закон Российской Федерации «Об общественных объединениях» (от 19 мая 1995 года №82-

ФЗ; в редакции федерального закона от 22.08.2004 г. №122-ФЗ); 

- Закон Российской Федерации «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» (от 28 июня 1995 года №98-ФЗ; в редакции федерального 

закона от 22.08.2004 г. №122-ФЗ); 

- Закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних» (от 24.06.1999 г. №120–ФЗ); 

- Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (от 24.07.1998 г. №124-ФЗ).                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Устав МБОУ «Верхнеуратьминская ООШ» 

 

Воспитательная проблема: « Повышение качества учебно-воспитательного процесса через 

использование  здоровьесберегающих технологий». 

 

Эффективность реализации данной задачи может быть обеспечена целостностью 

воспитательного процесса на основе личностно-ориентированного и системного подхода на 

каждой ступени развития. 

Суть личностно-ориентированного подхода в том, чтобы через значимую для самопознания 

ребенка деятельность пробудить интерес к своей личности, к своему развитию. Личностно 

ориентированные творческие дела отличаются добровольностью участия, акцентировкой 

авторства идей, предложений при совместном планировании с другими участниками дела, 

современным анализом значимости прошедшего дела для каждого члена группы. 
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Цель воспитательной системы: Приоритет развития актуальных и потенциальных 

возможностей личности,  ее способностей и потребностей, готовности к самопознанию, 

самореализации. 

 

Цель сформулирована с учетом анализа образовательной ситуации в школе, особенностей 

социума, потребностей, желания учащихся, их родителей, педагогического коллектива.  

Задачи:  

 Развитие творческих способностей, представление возможности реализоваться в 

соответствии со своими склонностями и интересами, выявление и поддержка 

нестандартности, индивидуальности;  

 Воспитание у учащихся нравственно-эстетические качества 

 Формирование коммуникативных навыков 

 воспитание любви к родной школе, ответственности за судьбу Родины.  

 формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям;  

 формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как 

одной из главных жизненных ценностей;  

 формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, 

формирование потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

способности успешно адаптироваться в окружающем мире. 

В качестве основных направлений содержания воспитательной работы определены:  
- обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического этического, 

культурного развития и саморазвития личности ребенка;  

- организация работы по патриотическому , гражданственному воспитанию;  

- развитие творческих способностей и творческой инициативы детей и взрослых;  

- развитие ученического самоуправления;  

- развитие коллективной творческой деятельности:  

- организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения 

учащихся;  

- организация работы с одаренными детьми;  

- приобщение учащихся к здоровому образу жизни;  

- организация содержательной внеурочной деятельности в соответствии с интересами 

учащихся. 

Базовые ценности:  

- патриотизм – любовь к России, своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству; 

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

- гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; 

- наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
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- традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения,  толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 

 

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

- человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество (Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России). 

Базовые национальные ценности должны быть заложены в основу целостного 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи, уклада  

жизни учреждения, муниципалитета, региона. 

В соответствии с содержанием определены следующие направления воспитательной 

работы: 

 

Инвариантные (обязательные для всех органов, учреждений, организаций, включенных в 

межведомственную систему социального воспитания и дополнительного образования детей 

и молодежи  Республики Татарстан): 

- воспитание гражданина и патриота России 

- формирование здорового и безопасного образа жизни 

- социально-педагогическая поддержка детей и молодежи 

Вариативные (выбираются в дополнение к инвариантным направлениям каждым 

конкретным органом, учреждением, организацией, исходя из задач и сложившихся традиций 

деятельности): 

              - трудовое  воспитание 

- художественно-эстетическое  воспитание  

- духовно-нравственное  воспитание 

- экологическое  воспитание 

- правовое  воспитание 

Базовые виды деятельности:  

 -  спортивно-оздоровительная деятельность 

 - туристско-краеведческая 

 - художественное творчество 

 - социальное творчество 

 - познавательная деятельность 

 - проблемно-ценностное общение 

 - игровая деятельность 

 -досугово-развлекательная деятельность 

 -трудовая(производственная) деятельность 

 - техническое творчество  

 

Таким образом, у выпускника в достаточной мере будут развиты:  

 личностные качества;  

  ответственность;  

  культура общения в коллективе;  

 потребность к труду; 
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  потребность к здоровому образу жизни 

 способность к профессиональной деятельности; 

  способность рационально организовывать деятельность; 

  способность к сотрудничеству;  

  сформированное теоретическое сознание (научное, художественное, правовое и 

др.).  

Результатом воспитательной деятельности станет личность, готовая к постоянному 

изменению, способная на основе усвоения знаний современной культуры продолжить 

эстафету поколений. 

Содержание деятельности субъектов управления 

Директор образовательного учреждения занимается и ответственен за идеологию, 

координацию, поддержку, стимулирование, финансирование, ресурсное обеспечение, 

взаимодействие с общественно-педагогическими организациями, с внешней средой, 

заботится о психологическом климате и создании творческой педагогической среды. 

Участвует в диагностике, анализе, планировании.  

– Заместитель директора по воспитанию, который отвечает за организацию 

взаимодействия с внешней педагогической средой, коллективное планирование, 

проектирование, программирование и прогнозирование воспитательного процесса; 

осуществление диагностики и мониторинга успешности воспитательного процесса; оказание 

методической и организационной помощи педагогическим объединениям; организацию 

работы педагогического коллектива по реализации целей и задач на определенный период; 

создание условий для развития детской самодеятельности и детского самоуправления, 

активное и продуктивное взаимодействие с родителями.  

– Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, который отвечает за 

организацию внеурочной предметной деятельности; функционирование системы 

инициативного обучения (репетиторство, учебная поддержка и т. д.); профессиональной 

социализации учащихся; учебных и творческих конкурсов, познавательной деятельности во 

второй половине дня;  организацию познавательных праздников, недель, месячников; 

организацию творческой предметной деятельности при кабинетах.  

В русле административного управления, но в связи с управлением общественно-

профессиональным образуется и действует методическое объединение классных 

руководителей. По решению педагогического совета в составе этого методобъединения 

помимо классных руководителей могут быть еще и все желающие учителя, руководители 

секций и кружков, члены администрации, – все, кто всерьез озабочен проблемами 

воспитания. Это методобъединение, являясь общественно-педагогическим формированием, 

должно быть озабочено, насколько это возможно, внедрением в школе широкомасштабных и 

важных в воспитательном смысле действий, в значительной мере охватывающих базовые 

интересы учащихся. Обучение педагогов, обобщение опыта, согласование позиций, 

разработка интересных дел, обсуждение проблем, анализ ситуации, планирование работы – 

вот их задача.  

Классный руководитель сегодня – это педагог-профессионал, духовный посредник между 

обществом и ребенком в освоении основ человеческой культуры, организатор системы 

отношений через разнообразные виды совместной деятельности классного коллектива, 

создатель благоприятной развивающей среды и благоприятного морально-психологического 

климата в классе, координатор усилий педагогов, семьи, социума – всех воспитывающих сил 

общества, влияющих на становление и развитие личности ребенка.  

Основное назначение классного руководителя или воспитателя  – создать условия для 

раскрытия потенциальных талантов каждого ребенка, для их максимального развития, для 

сохранения неповторимости личности каждого ребенка, для нормального умственного, 

духовного и физического совершенствования.  
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Отсюда основными задачами классного руководителя необходимо принять следующие:  

– изучение личности воспитанника, его склонностей, интересов, сфер дарования, 

особенностей характера с целью оказания ему помощи в саморазвитии, самоопределении, 

самореализации; 

– создание оптимальных условий для формирования каждой личности, способствующих  

свободному  и  полному  раскрытию  всех  ее способностей;  

– создание классного коллектива как воспитывающей среды;  

– вовлечение учащихся в систему внеурочной и внеклассной деятельности.  

 

Ожидаемые результаты 

1.Развитие индивидуальных способностей каждого ребёнка с учётом его 

возможностей; предоставление ему возможностей широкого выбора внеурочной 

занятости. 

                 2. Повышение социальной защищённости школьников, предупреждение роста    

правонарушений. 

3.Решение проблемы личностного и профессионального самоопределения 

     4.Формирование индивидуализированного здоровьесберегающего 

обоснованного образа жизни, социально адаптированного к современному 

обществу. 

5.Вовлечение родителей в совместную деятельность, направленную на создание 

общего культурно-нормативного пространства, в результате чего 

преодолеваются противоречия между семьёй и школой . 

 

 

Годовой круг традиционных общешкольных мероприятий 

 

месяц мероприятия 

Сентябрь День Знаний, Осенний кросс. 

Октябрь Осенняя ярмарка, Осенний бал, День учителя, День пожилых людей 

Ноябрь Предметные тематические недели. День матери 

Декабрь Новогодний праздник. 

Январь Зимние спортивные игры 

Февраль День встречи выпускников, Весёлые старты, 23 февраля. 

Март Концерт для мам. День птиц 

Апрель День Здоровья,. День Земли 

Май Вахта памяти 9 мая. Последний звонок. Выпускной в начальной 

школе. 

Июнь Бал выпускников 
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3.2.  ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ. 

3.2.1. Программа 

«Путь к успеху» 

Введение 

И отечественной науке и практике накоплен разноплановый материал, отражающий 

специфику педагогического взаимодействия  с детьми той или иной группы - с младшими 

школьниками и подростками, юношами и девушками, с одаренными и талантливыми  детьми, с 

учениками, отстающими в развитии, и т. д. 

Однако на сегодняшний день существует дефицит знания в области педагогического 

взаимодействия с детьми девиантного поведения и  «группы риска», недостаточна научно-

методическая база для выбора стратегии действий и поведения психолога и педагога. В связи с 

этим актуальной остается проблема создания эффективной системы профилактики и 

предупреждения безнадзорности и правонарушений. 

 Современная социально-экономическая ситуация создает все условия для 

попадания детей и подростков в «зону риска». Одним из самых злободневных вопросов 

современного общества является криминализация молодежи и увеличение количества детей и 

подростков с девиантным поведением. Как правило, это дети из неблагополучных, многодетных 

семей, семей беженцев, которые подвергаются насилию, нервным стрессам, ведут бездомный 

образ жизни и предоставлены самим себе. Подростка увлекает полная свобода действий, 

безнаказанность. Он становится «изгоем» в обществе. И результат - повальное употребление 

наркотических веществ, алкоголизм и табакокурение среди молодежи - потрясает своей 

статистикой. Все чаще проявляется со стороны подростков жестокость и стремление к 

насилию. 

Перед педагогическим сообществом встают извечные вопросы: что делать? кто виноват? 

Специалистам, работающим в данном направлении, необходимо знать причины, 

механизмы возникновения такого поведения подростка и обеспечивать условия для процесса 

социальной реабилитации, а именно: 

- создавать педагогически целесообразную среду, учитывающую особенности развития 

ребенка; 

- способствовать становлению ребенка как субъекта социальной жизни, адекватно 

воспринимающего возможности, нормы, ценности среды. 

Ни  для кого не секрет, что подходы к адаптации и социализации  детей и  подростков, 

находящихся в зоне социального риска, применяемые большинством существующих служб и 

организаций, неэффективны. К примеру, приюты, интернаты, спецшколы обеспечивают едой, 

одеждой, психологической и медицинской помощью, но лишают свободы, что вызывает агрессию и 

протест. Другие организации, предоставляющие ребенку полную свободу действий, вырабатывают у 

подростка потребительское отношение к окружающему обществу. 

В Центре и клубах по месту жительства работа с детьми и подростками многогранна: от 

информационного просвещения до практических действий; от работы с ребенком и подростком до 

работы с семьей; от взаимодействия государственных органов, учреждений, общественных 

движений до создания специальных программ. 

Практический опыт психолого-педагогического сопровождения детей и подростков 

позволяет утверждать, что наиболее эффективными являются следующие мероприятия: 

- диспуты, беседы, ролевые и правовые, интерактивные игры, конкурсы нравственно-

правовой тематики для детей и подростков; 

- занятия в тренинговом режиме для подростков, направленные на формирование 

позитивных установок на ЗОЖ, отработку навыков уверенного поведения и умения противостоять 
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давлению в группе; 

 -  занятия по психологическому просвещению для педагогов. 

Таким образом, мы полагаем, что магистральным направлением решения данной проблемы детей 

является система профилактических мероприятий. Причем эта работа также должна быть 

комплексной и включать в себя меры помощи социального (в том числе и материального), 

психологического, педагогического и юридического характера. Педагоги и психологи, берущие на 

себя миссию работы с детьми и подростками «группы риска», должны в полной мере обладать 

качествами зрелой личности. И качества эти - любовь, ответственность, забота и профессионализм. 

Дети - это наша старость. Правильное воспитание - это 

наша счастливая старость, плохое воспитание - это будущее горе, 

это наши слезы, это наша вина перед другими людьми, перед всей 

страной. 

А. С Макаренко 

 

Актуальность программы 

Изменения политической и социально-экономической ситуации в России, социальная 

дифференциация, происходящая в молодежной  среде, оказали и продолжают оказывать 

негативное влияние на подрастающее поколение. 

В России вновь имеют место нищета, беспризорность, правовая незащищенность 

несовершеннолетних. Молодежь вынуждена  адаптироваться к подобным условиям, и результаты 

вживания и окружающую среду налицо: ранняя алкоголизация, потребление  наркотических, 

токсических, психотропных веществ, нежелание учиться, работать, бродяжничество. 

Среди молодежи усилился нигилизм, демонстративное и выбывающее по отношению к 

взрослым поведение, чаще и в крайних  формах стали проявляться жестокость и агрессивность. 

Темпы роста подростковой преступности заметно опережают темпы роста правонарушений в 

других возрастных группах. 

Многолетняя борьба с подростковой преступностью прежними мерами не дала 

положительных результатов и еще более обострила  обстановку. Поэтому необходимо 

принципиально менять подходы  к организации профилактической работы с социально 

дезадаптированными подростками. 

Работа по профилактике правонарушений предполагает целый  комплекс социально-

профилактических мер, направленных как на оздоровление условий  школьного воспитания, так и 

на  индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию личности «трудного» подростка, а 

также мер по восстановлению его социального статуса в коллективе сверстников. 

Решать эти задачи невозможно в одиночку. В создавшихся условиях необходимо 

объединить усилия педагогов, социальных работников, психологов, работников 

правоохранительных органов. 

Деятельность учреждений дополнительного образования увеличивает пространство, в 

котором подростки могут развивать свою активность, демонстрировать те качества, которые часто 

остаются невостребованными основным образованием. Интеграция основного и дополнительного 

образования может дать положительный эффект в работе по предупреждению преступлений и 

правонарушений. 

Одним из приоритетных направлений деятельности по рабате с трудными подростками 

должно являться создание единого воспитательного, пространства. Взаимосотрудничество с 

образовательными учреждениями позволяет совместно выбирать для каждого подростка 

индивидуальный подход, изучать его интересы, поддерживать, помогать преодолевать те 

проблемы, которые ему мешают. 

 

Цели: - адаптация детей «группы риска» в социуме; 

- формирование личностных нравственных качеств подростка. 
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Задачи:1.Вовлечение подростков в позитивную деятельность, адекватную их интересам,           

способностям и психическому состоянию. 

                2.Сдерживание вовлечения подростков в употреблении наркотических, 

токсических,    табачных средств за счет пропаганды здорового образа жизни. 

               3.Изменение ценностного отношения подростков к наркотикам, алкоголю, 

табакокурению. Формирование личной ответственности  за своё поведение. 

               4.Развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков «группы 

риска». 

               5.Увлечение степени самостоятельности детей и подростков, их способности 

контролировать свою жизнь и более эффективно разрешать возникающие 

проблемы. 

 

Концептуальные основы программы 

- Педагогизация окружающей среды - интеграция и координация усилий всех субъектов 

воспитания - семьи, школы, УДО, клубов по месту жительства, административно-правовых 

структур и общественности. 

- Включение в воспитательно-коррекционный процесс всех сфер личности подростка: 

интеллектуальной (сознательное усвоение подростком общественных норм поведения); дей-

ственно-практической (вовлечение в общественно-полезную деятельность) и эмоциональной 

(общение с окружающими). 

- Единство и взаимодополняемость психологических и педагогических методов. 

- Принцип личностной направленности - учет индивидуальных склонностей и интересов, 

своеобразия характеров, упор на личностное достоинство подростков, опора на положительные 

качества. 

- Комплексный и системный подход к диагностике, профилактике и коррекции. 

- Учет возрастных и индивидуально-личностных особенностей подростков. 

- Принцип единства образования, организации досуга и индивидуальной помощи и 

поддержки подростков психоподобного, дилеквентного,  девиантного поведения. 

 

Единство образования, организации досуга и индивидуальной помощи и поддержки 

подростков психопатоподобного, дилеквентного,  девиантного поведения. 

Ожидаемые результаты, их социальная эффективность 

 - Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям и 

злоупотреблению ПАВ в подростковой среде. 

- Формирование у подростков нравственных качеств, чувства эмпатии, представлений об 

общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни. 

- Обучение навыкам социально поддерживающего и развивающего поведения в обществе и 

во взаимоотношениях с подростками. 

- Удовлетворение разнообразных дополнительных запросов детей во внеурочной 

работе. 

Алгоритм реализации программы 

Первый этап - организационный (сентябрь) - анализ состояния правопорядка в 

микрорайоне, непосредственное планирование, согласование планов, сведение их в единый 

комплексный план с учетом обстановки и рекомендаций, изучение потребностей и запросов 

«трудных» подростков. 

Второй этап - деятельностный (октябрь - май) - координация действий, осуществление 

запланированных мероприятий, разработка системы контроля за их реализацией. 

Третий этап - итоговый (июнь) - анализ и подведение итогов работы, планирование на 

следующий год с учетом рекомендаций, выработанных в результате анализа. 
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Формы и методы работы: 

Методы 

В работе с подростками психопатоподобного, дилеквентного,  девиантного поведения мы 

применяем разнообразные методы (вовлечение в деятельность, стимулирование, увлечение, 

доверие, сотрудничество и т. д.), но наиболее эффективными считаем следующие: 

- метод переубеждения (предоставление воспитанникам убедительных аргументов, 

включение их в критический анализ своих поступков); 

- метод переключения (занятие подростка трудом, учебой, спортом, новой 

общественной деятельностью). 

Формы: 

 -  воспитательные коррекционные занятия; 

- групповая работа; 

- беседы, встречи; 

- лекции; 

- ролевые игры; 

- просмотр и обсуждение видеофильмов; 

- индивидуальные консультации; 

- тесты; 

- конкурсы; 

-  праздники; 

- воспитательные - спортивные мероприятия. 

   

 

Психолого-педагогическое сопровождение программы «Путь к 

успеху» 

В последнее десятилетие для России злоупотребление несовершеннолетними 

психоактивными веществами, а также безнадзорность и правонарушения в подростковой среде 

превратились в проблему, представляющую серьезную угрозу здоровью населения, экономике 

страны, социальной сфере и правопорядку. 

Подростковый возраст характеризуется бурными процессами физического развития, 

полового созревания и формирования личности. Подросток начинает осознавать себя личностью, 

сравнивает себя с окружающими, сверстниками, что стимулирует его к самовоспитанию. В это время 

формируется и даже может резко измениться его характер. Подросткам нравятся острые ощущения, 

они любопытны, не могут прогнозировать, стремятся к независимости. Все это относится к 

подростковому возрасту вообще. Но есть определенная категория подростков, у которых 

перечисленные качества проявляются резче, что приводит их к противостоянию с окружающими, к 

конфликтам с ними и даже к противоправным действиям. 

Они не любят трудиться, не способны к волевым усилиям, систематическим занятиям, 

часто нарушают дисциплину, конфликтуют с воспитателями, со сверстниками,  иногда бросают школу, 

курят, пьют, бродяжничают, употребляют наркотики, нарушают законы и считают себя 

неудачниками. Такие подростки относятся к «группе риска». Эта группа несовершеннолетних, 

выделенная на основании определенного набора социально-демографических, личностных и 

психологических признаков, характеризуется большой склонностью к злоупотреблению ПАВ, 

безнадзорным образом жизни, совершением правонарушений. 

 Для более успешной профилактической работы с подростками «группы риска» 

необходимо помнить о причинах, порождающих различные формы отклонений, такие как: 

- социально-педагогическая запущенность, когда подросток ведет себя неправильно в силу 

своей невоспитанности, отсутствия у него необходимых позитивных знаний, умений, навыков или в 

силу испорченности неправильным воспитанием, сформированностью у него негативных 
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стереотипов поведения; 

- глубокий психический дискомфорт, вызванный неблагополучием семейных 

взаимоотношений, отрицательным психологическим микроклиматом в семье, систематическими 

учебными неуспехами, не сложившимися взаимоотношениями со сверстниками в коллективе, 

неправильным (несправедливым, грубым, жестоким) отношением к нему со стороны родителей, 

учителей, товарищей и т. д.; 

- отклонения в психическом и физическом состоянии здоровья, возрастные кризисы, 

акцентуация и характера и другие отклонения психоневрологического и физиологического 

свойства; 

- отсутствие условий для самовыражения, разумного проявления внешней и внутренней 

активности; занятости полезными видами деятельности; позитивных и значимых социальных и 

личных, жизненных целей и планов; 

- безнадзорность, отрицательное влияние окружающей среды и развивающаяся на этой 

основе социально-психологическая дезадаптация, смещение социальных и личных ценностей с 

позитивных на негативные. 

 

Отсутствие твердых образцов поведения и моральных границ, ослабление социального 

контроля способствуют росту отклоняющегося и саморазрушающего поведения в подростковой 

среде. В связи с этим возникла необходимость вести эффективную работу по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и злоупотребления психоактивными веществами, за счет усилий 

воспитателей, учителей, врачей, психологов, социальных работников.  

 Поэтому так важно сегодня создать среду, свободную от условий, деформирующих 

сознание подростка, порождающих отклоняющееся поведение. 

          Психофизические особенности подростков 

Сложности и противоречия современной жизни мощно влияют на несформированное 

сознание, чувства и поведение детей и молодежи. 

«Дух общества», среда обитания с их стихийными, неписаными требованиями и 

принципами, словно гигантский и могучий пресс, мнут и ломают, часто уродуют взгляды и 

принципы людей, формируя их на новый лад, зачастую помимо воли самого человека, тем более 

- молодого, сводя на нет усилия тех, кто пытается его воспитать - родителей, учителей и 

педагогов». 

Одна из самых болезненных проблем, переживаемых российским обществом, - потеря 

ценностных ориентиров у его членов, падение престижа семьи как социального института, рост 

числа разводов, алкоголизация нации... Трудно нашим детям! Как им защититься от СМИ, от 

лавины фильмов ужасов и насилия, от порнографических иллюстраций на страницах периодических 

изданий? Малыши играют в пьяных и наркоманов, киллеры стали «героями» для наших детей. 

Сможет ли молодое поколение устоять от желания «поймать кайф» от алкогольного или 

наркотического опьянения? Если взрослые не могут остановить эту лавину, то где взять силы 

маленькому человеку, подростку, вступившему на тернистый жизненный путь? Как помочь нашим 

детям, которые могут стать или созидателями, или разрушителями будущего? Может ли эффек-

тивно существовать и развиваться общество, не определившись для кого и во имя чего? Какие 

ориентиры и идеалы должны стать духовными образцами?  

Большая часть молодых людей, испытав горесть первых неудач и поражений в 

столкновении с самой жизнью, потеряла веру и возможность разумного, оптимального, успешного 

решения возникших перед ними проблем. Во всяком случае, многие молодые, поди, уже не 

рассчитывают на предоставление им условий для нормального развития и полноценной жизни в 

столь сложный и противоречивый период реформ и перемен, далеких от завершения, а 

обозримом будущем. 

Поколение российской молодежи по целому ряду показателей социального положения и 

развития менее развито в физическом, умственном, духовном и культурном отношениях, более 
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безнравственно и криминально, с ярко выраженными проявлениями негативного отношения к 

труду, отчуждения от общества, государства, политики, здоровой экономики и т. д. 

Негативные процессы в жизни общества незамедлительно привели к проблемам в 

молодежной среде. 

- Заметен рост оскорбленного национального, самосознания русской молодежи; 

растут амбиции и активно проявляются националистические воззрения и ориентации 

целого ряда «малых» народов России. 

- Падение экономического статуса молодежи, «...большая часть которой не имеет 

возможности, не может или не хочет трудиться, особенно заниматься производительным 

трудом»3. 

- Резкое снижение социального статуса молодежи, значительная часть которой 

находится на грани бедности и нищеты в силу падения жизненного уровня, сокращения 

расходов на питание, отдых, образование, бытовые нужды и т. д.4 

- Кризис физического и морально-психологического состояния подрастающего 

поколения на фоне все ухудшающейся демографической ситуации в обществе, что влечет за 

собой деградацию его генофонда, снижение нравственного и интеллектуального потенциала 

и, естественно, снижение роли молодежи как социального ресурса в целом. 

- Усиление духовного кризиса молодежи, главенство идеологии материального 

накопительства, эгоизма, приспособленчества, асоциального поведения. 

- Отсутствие благоприятных условий для активного участия молодежных 

организаций, молодежи в общественной жизни страны. 

Профессор В.Н. Сагатовский обоснованно заметил: «В той массе населения, где 

культура погибла, появляются "вырожденные" варианты: толпа, образованщина и бюрократия. 

Толпа рвется к дармовым удовольствиям, бюрократия упивается властью и берет взятки, 

образованщина элитно "выступает" и травит анекдоты...». Напомним, что «образованщина» - 

термин, введенный А.И. Солженицыным и обозначающий людей, получивших образование, 

мнящих себя «элитой», но лишенных духовности, нравственных ценностей, подлинной 

интеллигентности. 

В условиях современного федерального устройства в последнее время формируется 

единый подход по основным направлениям государственной молодежной политики, который 

должен дать подросткам не набор лозунгов, а хотя бы небольшой опыт возможности реальных 

социальных достижений. 

Процесс формирования подрастающего поколения - воспитание компетентного 

гражданина России - на современном этапе идет крайне медленно. Тем не менее, заметно 

стремление молодежи к поиску собственной модели жизненного самоопределения. 

Молодое поколение не может жить без света «в конце туннеля», без веры и надежды на 

будущее. 

Каждый, кто работает с подрастающим поколением, должен владеть психолого-

педагогическими знаниями с целью предупреждения, выявления и оказания психолого-

педагогической помощи детям и подросткам. Особенно детям и подросткам «группы риска», 

проживающим совершенно иной путь развития, чем их сверстники; они переносят множество 

травмирующих ситуаций, стрессов, насилие и т. д. Все пережитое ими в любом возрасте не 

проходит бесследно, влияет на психическое развитие ребенка. 

КРИЗИС 13 ЛЕТ 

Это кризис социального развития, относится к числу острых. 

Характеризуется падением успеваемости, снижением работоспособности, 

дисгармоничностью во внутреннем строении личности. 

Симптомы кризиса 
1. Наблюдается снижение продуктивности и способности к учебной деятельности даже в 

той области, в которой ребенок одарен. 
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Это связано с переходом от наглядности и знания к пониманию и дедукции (выведение 

следствия из посылок, умозаключение). На смену конкретному приходит логическое мышление. Это 

проявляется в критицизме и требовании доказательств. Подросток теперь тяготится конкретным, его 

начинают интересовать философские вопросы (проблемы происхождения мира, человека). Охладевает 

к рисованию и начинает любить музыку, самое абстрактное  из искусств. 

Происходит открытие  мира психического,  внимание подростка впервые обращается на других 

лиц. Разделяется мир внутренних переживаний и объективная действительность. В этом возрасте многие 

подростки ведут дневники. 

2. Второй симптом кризиса  - негативизм. Иногда эту фазу так и называют фазой второго 

негативизма по аналогии с кризисом 3 лет. Ребенок как бы отталкивается от среды, враждебен, 

склонен к ссорам, нарушению дисциплины. Одновременно испытывает внутреннее беспокойство, 

недовольство, стремление к одиночеству, к самоизоляции. 

У мальчиков негативизм проявляется ярче и чаще, чем у девочек, и начинается позже - в 

14-16 лет. 

ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ (13-16 ЛЕТ) 

В литературе описан под разными названиями: подростковый, переходный, пубертальный, 

пубертатный, отрочество, подростничество, негативная фаза возраста полового созревания, возраст 

второй перерезки пуповины. Разные названия отражают разные стороны происходящих в жизни 

подростка перемен. 

Половое созревание 

Наступление подросткового возраста со всей очевидностью проявляется в резком 

возмужании организма, внезапном увеличении роста и развитии вторичных сексуальных 

признаков. У девочек этот процесс начинается приблизительно на 2 года раньше и длится в течение 

более короткого времени (3-4 года), чем у мальчиков (4-5 лет). Этот возраст считается периодом 

выраженного увеличения сексуальных желаний и сексуальной энергии, особенно у мальчиков. 

С фазами биологического созревания у подростков совпадают фазы развития интересов. С 

одной стороны, теряется интерес к вещам, которые его интересовали раньше (презрительное 

отношение к детским забавам, «россказням» и т. д.). При этом не утрачиваются ни навыки, ни 

сложившиеся механизмы поведения. С другой стороны, возникают новые интересы: новые книги, 

в основном эротического характера, острый сексуальный интерес. 

Во время смены интересов есть момент, когда, кажется, что у подростка вообще 

отсутствует какой бы то ни было интерес. 

Ведущая деятельность - интимно-личностное общение со сверстниками. Отношения 

со сверстниками более значимы, чем со взрослыми. 

ОСНОВНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ 

Формирование «Мы» -концепции 
Иногда оно принимает очень жесткий характер: «мы - свои, они - чужие». Поделены 

территории, сферы жизненного пространства. Это не дружба, отношения дружбы еще только 

предстоит освоить как отношения близости, увидеть в другом человеке такого же, как сам. Это, 

скорее, поклонение общему идолу. 

Формирование референтных групп 
В подростковом возрасте среди детей начинают выделяться группы. Сначала они состоят 

из представителей одного пола, впоследствии возникает тенденция к объединению подобных 

групп в более крупные компании или сборища, члены которых что-то делают сообща. С 

течением времени группы становятся смешанными. Еще позже происходит разделение на пары, 

так что компания состоит только из связанных между собою пар. Ценности и мнения референтной 

группы подросток склонен признавать своими собственными. Типичная черта подростковой 

группы - чрезвычайно высокая конформность. К мнению группы и ее лидера относятся 

некритически. Диффузное «я» нуждается в сильном «мы», инакомыслие исключено. 

Чувство взрослости 
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Объективной взрослости у подростка еще нет. Субъективно она проявляется в развитии чувства 

взрослости и тенденции к взрослости: 

- Эмансипация от родителей. Ребенок требует суверенности, независимости, 

уважения к своим тайнам. В возрасте 10-12 лет дети еще пытаются найти взаимопонимание у ро-

дителей. Однако разочарование неизбежно, так как ценности их различны. 

- Новое отношение к учению. Подросток стремится к самообразованию, причем часто 

становится равнодушным к отметкам. Порой наблюдается расхождение между интеллектуальными 

возможностями и успехами в школе: возможности высокие, а успехи низкие. 

- Взрослость проявляется в романтических отношениях со сверстниками другого 

пола. Здесь имеет место не столько факт симпатии, сколько форма отношений, усвоенная от 

взрослых (свидания, развлечения). 

- Внешний облик и манера одеваться. 

 

Эмоциональное развитие подростка 

Подростковый возраст считается периодом бурных внутренних переживаний и 

эмоциональных трудностей. Временами подростки чувствуют себя настолько  несчастными, что плачут и 

хотят бросить всех и все, им кажется иногда, что люди смотрят на них, говорят о них, смеются над 

ними, некоторым в голову приходят идеи самоубийства. 

Подростки становятся застенчивыми и придают большое значение недостаткам своей 

внешности и поведения, что приводит к нежеланию встречаться с некоторыми людьми. Иногда 

тревожность парализует социальную жизнь подростка настолько, что он отказывается от 

большинства форм групповой активности. Появляются страхи открытых и закрытых пространств. 

Воображение и творчество подростка 

Игра ребенка перерастает в фантазию подростка. По  сравнению с фантазией ребенка она 

более творческая. У подростка фантазия связана с новыми потребностями - с созданием 

любовного идеала. Творчество выражается в форме дневников, сочинения стихов, с одной 

стороны, и в объективном творчестве (научные изобретения, технические конструкции). Оба русла 

соединяются, когда подросток впервые нащупывает свой жизненный план. В фантазии он пред-

восхищает свое будущее. 

Базальная потребность возраста - понимание. Чтобы ребенок был открыт для понимания, 

должны быть удовлетворены предыдущие потребности. 

Аномалии личностного развития подростков 
Отклонения в поведении свойственны почти всем подросткам. Характерные черты этого 

возраста - чувствительность, частая резкая смена настроения, боязнь насмешек, снижение 

самооценки. У большинства детей со временем это проходит само собой, некоторым же нужна 

помощь психолога. 

Расстройства бывают поведенческие и эмоциональные. Эмоциональные преобладают у 

девочек. Это депрессия, страхи и тревожные состояния. Причины обычно социальные. Нарушения 

в поведении в четыре раза чаще бывают у мальчиков. 
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3.2.3. П Р О Г Р А М М А « ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ. 

Подготовка к празднования 80 -летия Победы в ВОв» 

 

Основные цели и задачи Программы, 

 

Основными целями Программы являются совершенствование системы патриотического 

воспитания учащихся МБОУ «Верхнеуратьминская ООШ» НМР РТ, спортивных 

объединений по формированию у учащихся высокого патриотического сознания, готовности 

к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины.  

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи: 

формирование комплекса организационно-методического обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания; 

совершенствование традиционных форм патриотического воспитания, сохранение и 

приумножение традиций старшего поколения; 

 

 

План  мероприятий к празднованию 80-летия Победы в ВОВ 

 

 

№ п/п Наименование     мероприятия Сроки Ответственный 

1 Конкурс чтецов «Они защищали 

Родину»  2-9 класс 

Классные часы 

сентябрь Зам. директора по 

ЗДВР, 

Кл. руководители 

2. Конкурс рисунков "Во имя Великой 

Победы", 1-9 классы 

Классные часы 

октябрь Зам. директора по 

ЗДВР, 

Кл. руководители 

3. Конкурс    фотографии  "Но помнит мир   

спасенный, мир  вечный, мир живой"    

Классные часы 

ноябрь Зам. директора по 

ЗДВР, 

Кл. руководители 

4 Школьный  этап Всероссийского 

спортивно-оздоровительного фестиваля 

«Президентские состязания» 

декабрь Учитель 

физкультуры 

5 Конкурс проектов «Мои дедушка-

участник Вов» 

январь Зам. директора по 

ЗДВР, 

 

6 Месячник по гражданско-

патриотическому воспитанию 

февраль Зам. директора по 

ЗДВР, 

Учитель ОБиЗР 

7 Концерт для женщин-тружеников тыла март Зам. директора по 

ЗДВР 

8 Конкурс сочинений «Мое село в годы 

Великой  Отечественной 

войны","История Отечества в истории 

моей семьи"; 5-9 класс 

апрель Учитель литературы 

9 Мероприятия посвященные 

празднованию 80-летия в Вов 

(отдельный план) 

май Зам. директора по 

ЗДВР, 

Учитель ОБиЗР 

10 Проведение мероприятий,         

посвященных Дню памяти и скорби 

июнь Зам. директора по 

ЗДВР, 
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Учитель ОБиЗР 
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3.2.4.      ПРОГРАММА «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Пояснительная записка. 

Благополучие страны, ее будущее в немалой степени зависит от сегодняшних 

школьников. Социальная активность граждан является объективной потребностью 

цивилизованного общества. Современная политическая и экономическая ситуация России 

требует воспитания человека, для которого характерны стремление к творчеству, чувство 

личной ответственности перед обществом. Социальная активность личности воплощается в 

реальных действиях, поступках, проявляется в повседневном поведении. 

Сформировать у подрастающего поколения готовность взять в свои руки в будущем 

государственные и общественные дела, социальную и гражданскую ответственность 

возможно путем активного включения учащихся в демократическое управление посредством 

ученического самоуправления. Поэтому современная воспитательная практика объективно 

актуализирует и обостряет проблему самоуправления учащихся. 

Создание условий для успешной адаптации учащихся, обеспечение их социальной 

востребованности является одной из приоритетных задач школы. Представленная модель 

рассматривает стратегию развития и совершенствования ученического самоуправления в 

многопланово: 

- как средство демократизации воспитательного процесса в школе; 

- как условие реализации прав и обязанностей учащихся; 

- как способ формирования лидерско - организаторских навыков и управленческих 

умений, повышения социальной активности учащихся; 

- как путь к осуществлению гармонизации взаимодействия учащихся и преподавателей на 

основе совместной общественной деятельности; 

- как способ утверждения отношений сотрудничества учащихся и преподавателей в 

управлении школой. 

Модель развития ученического самоуправления разработана на базе следующих 

законодательных актов:  

1)Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

2)Конституция Российской Федерации; 

3) Закон РФ «Об образовании»; 

4)Закон РФ «Об общественных объединениях»; 

5) Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

6) Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и  

7) Устав МБОУ «Верхнеуратьминская ООШ» НМР РТ 

      

Высший орган ученического самоуправления – совет старшеклассников 

Совет старшеклассников (СС) ставит своей целью развитие детского движения, 

действующего в интересах детей и общества. 

Основные задачи Совета старшеклассников:  

-      активное вовлечение каждого школьника в разнообразную деятельность, что 

является основным механизмом формирования личности; 

-     объединение членов  СС на основе общих программ, проектов, акций; 
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-     обучение школьников элементам управленческой деятельности, что воспитывает 

ответственность и самостоятельность учащихся; 

-     оказание содействия членам СС в осуществлении контактов с детскими 

организациями района, города; 

-     разработка и реализация программ для социально значимой деятельности 

подростков; 

-     развитие творческой индивидуальности учащихся и лидерских качеств; 

-     привлечение общественного внимания к проблемам детского самоуправления. 

  

 

Заседания Совета старшеклассников проводятся не реже одного раза в месяц. 

Из числа членов Совета старшеклассников избираются его председатель и заместитель.  

Совет взаимодействует с первичными коллективами обучающихся (классами), педагогами, 

родителями, внешкольными учреждениями. 

В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной работы  

Совет старшеклассников  образует центры. Центры  планируются по принципу  

« Каждому направлению работы свой центр». 

Структура ученического самоуправления 

 

Совет старшеклассников 

 

↓ 

 

Председатель Совета старшеклассников 

 

 

↓ 

ЦЕНТРЫ 

«Учёба» «Забота» «Пресса» 
 

 

 

«Досуг» «Спорт» «Труд» 

 

↓ 

Классное самоуправление 
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Центры и их функции: 

1. Центр «Учёба» 

- взаимопомощь в учении. 

- участие в организации и проведении предметных олимпиад, конкурсов, вечеров по 

учебным предметам . 

- ходатайство о поощрении обучающихся . 

2. Центр «Труд» 

- активное участие в организации трудового воспитания и допрофессиональной трудовой 

подготовке. 

- участие в профориентационной  работе. 

- развитие самообслуживания. 

-      бережное отношение к общественной собственности. 

-воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения обучающихся. 

- выполнение правил внутреннего трудового распорядка. 

-создание трудовых объединений обучающихся. 

- благоустройство школьной территории. 

3. Центр «Досуг» 

-       подготовка и проведение КТД. 

- поведение совместных с общественностью мероприятий . 

- организация концертов, культурных программ, шоу-программ дискотек. 

 -совместно с администрацией определять порядок дежурства по ОУ. 

4. Центр «Спорт» 

-проведение спортивных мероприятий на уровне ОУ. 

-       участие в спортивных мероприятиях города и района. 

5.Центр «Пресса»  

- получение и обмен информацией с помощью компьютерных сетей. 

- создание средств массовой информации внутри ОУ. 
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- осуществление связи со СМИ . 

- информирование коллектива обучающихся по различным вопросам деятельности. 

- доведение до сведения обучающихся решений органов самоуправления. 

6. Центр «Забота» 

 - организация помощи пожилым людям. 

 - организация работы с младшими школьниками. 

 - организация встреч с ветеранами, вахты памяти. 

 - благоустройство памятника воинам ВОВ. 

 - организация и проведение акций милосердия. 

 

Принципы работы органов самоуправления: 

 

1) ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ. Каждый учащийся может принимать участие в 

самоуправленческой деятельности. 

2) ДОБРОВОЛЬНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО. Свободный выбор содержания деятельности, 

форм работы для достижения личных и коллективных целей. Творчество дает право 

проводить новые по замыслу и отличающиеся по содержанию, но повторяющиеся по 

форме дела. 

3) РАВЕНСТВО И СОТРУДНИЧЕСТВО. Выборный актив и рядовые члены коллектива 

занимают равные положения. Первичные коллективы строят свои взаимоотношения на 

основе сотрудничества и равноправного партнерства. 

4) НЕПРЕРЫВНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ. Развитие ученического самоуправления 

успешно идет тогда, когда соблюдаются основные требования к его организации: 

 Требования социально значимой доминанты. Мобилизация коллектива вокруг 

единой цели, сплачивающей участников совместной деятельностью. 

 Педагогическое стимулирование лидерства. 

 Педагогика сотрудничества. 

 Подготовка учащихся к организаторской деятельности. 

 Создание атмосферы взаимного уважения, помощи друг другу, когда учащиеся и 

учителя ощущают себя членами одного общего коллектива. 

Органы самоуправления в первичных коллективах обучающихся  

(Классное самоуправление) 
Класс является одним из основных структурных элементов и одновременно базой для 

формирования обучающихся. Постоянный движущий рабочий коллектив – сектора. Их 

задача сводится к проведению индивидуальной работы с каждым учеником с учетом его 

склонностей и интересов. 

Высший орган классного самоуправления – классное собрание, которое собирается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

Классное собрание избирает: 

• классный ученический совет, его председателя и заместителя; 

• избирает представителей на школьную ученическую конференцию; 

• решает вопросы жизни классного коллектива; 

• утверждает общественные поручения; 

• слушает отчеты об их исполнении; 

• решает вопросы поощрения и порицания учащихся класса; 

• вырабатывает предложения в адрес Ученического совета. 
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Функции классного совета 

• выполняет решения классного собрания обучающихся; 

• организует дежурство по классу; 

• организует внеклассные мероприятия; 

• готовит и проводит классные собрания; 

• организовывает участие класса в школьных ученических делах. 

 

Роль родителей в работе ученического самоуправления 
 

Союз семьи и школы – это важнейшее условие совершенствования воспитания в XXI веке. 

Ведь такое направление как ученическое самоуправление не должно быть в принципе 

организовано без участия семьи. Именно в семье формируется гражданская и социальная 

ответственность за самого себя, свою семью, окружающих людей, общество и Отечество. 

Прежде всего, в семье ребенок усваивает основные нормы социальной жизни. 

Родительская общественность поддерживает ученическое самоуправление школы и 

принимает участие:  

• в поддержке воспитательных программ для реализации воспитательных целей;  

• в коллективно-творческих делах;  

• в подготовке специальных методических выставок по проблеме ученического 

самоуправления; 

 

 

 

4.Ожидаемые результаты 

 

4.1ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЫ: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, 

народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему 

поколению;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых 

страницах истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой 

Родины; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 трудолюбие; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  
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 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

4.2 ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ: 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии 

в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 

и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях 

и характере деятельности; 
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• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 

и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе,  сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу,  народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, гимназии; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• знание традиций своей семьи и гимназии, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, 

их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 
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• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов 

с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
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• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве  школы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

и семьи.                                                                                   

 

4.3Модель выпускника МБОУ «Верхнеуратьминская ООШ» НМР РТ 

 Творчески активная сильная личность, развитая интеллектуально и нравственно-

эстетически; 

 Наделённая чувством собственного достоинства; 

 Ответственная за своё здоровье; 

 Обогащённая духовно; 

 Занимающая твёрдую гражданскую позицию; 

 Способная делать выбор и принимать решения; 

Модель выпускника начальной школы 

Нравственный потенциал 

Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», 

«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». 

Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие 

поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, 

соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах. 

Наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, 

осуществление индивидуального и коллективного выбора поручений и заданий в процессе 

организации жизнедеятельности в классе и школе. 

Познавательный потенциал 

Овладение навыками учебной деятельности: чтением, письмом, счетом, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий в 

рамках освоения общеобразовательных программ по предметам школьного учебного плана 

на уровне, достаточном для продолжения образования на ступени основного общего 

образования. 

 Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к 

познанию. Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к 

обучению в основной школе. 

Коммуникативный потенциал 

Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умениями 

говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим 
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людям, животным, природе.  Освоение достаточного уровня культуры поведения и речи. 

Сформированность первичных навыков саморегуляции. 

Эстетический потенциал 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и 

социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционального 

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

Физиологический потенциал 

Овладение основами личной гигиены и здорового образа жизни. Соблюдение режима 

дня и правил личной гигиены, стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, 

желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

Модель выпускника основной школы 

Нравственный потенциал Восприятие и понимание ценностей «человек», 

«личность», «индивидуальность», «труд», «общение», «коллектив», «доверие», «выбор». 

Знание и соблюдение традиций школы ,сознание возможностей, достоинств и недостатков 

собственного «Я», овладение приёмами и методами самообразования и самовоспитания, 

ориентация на социально ценные формы и способы самореализации и самоутверждения. 

Готовность бороться за свою честь и честь коллектива, отвечать за свои поступки и 

действия.  Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое дело, беседу, игру и т.п. 

Познавательный потенциал Сформированность индивидуального стиля учебной 

деятельности, устойчивых учебных интересов и склонностей, умение развивать и управлять 

познавательными процессами личности, способность адекватно действовать в ситуации 

выбора на уроке. 

Коммуникативный потенциал Усвоение основ коммуникативной культуры 

личности: умение высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладение навыками 

неконфликтного общения; способность строить и вести общение в различных ситуациях с 

людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим 

признакам. 

Эстетический потенциал Способность видеть и понимать гармонию и красоту, 

знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства, апробация своих 

возможностей в музыке, литературе, сценическом и изобразительном искусстве. 

Физический потенциал Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, 

гибкости, силы и выносливости; овладение простейшими туристическими умениями и 

навыками; знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями; способность 

разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершенствования.. 
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