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        Модули воспитания обучающихся в г. Комсомольске-на-Амуре 

представляют собой направления воспитания, обязательные для реализации в 

рамках системы воспитания и социализации: 

а) модуль "Традиции, духовность и нравственность": 

В городе Комсомольске-на-Амуре сложились особые традиции 

воспитания обучающихся, вклад в формирование которых внесли коренные 

народы Приамурья, первостроители города, религиозные интституты.  

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации для дальневосточников являются ценности, хранимые в 

традициях (этнических, семейных, религиозных и социальных) и 

передаваемые от поколения к поколению. Это базовые национальные 

ценности: патриотизм, гражданственность, социальная солидарность, труд и 

творчество, искусство, литература, традиционные российские религии, семья, 

наука, природа, человечество. Традиции передаются, в том числе,  через 

институты образования – семью, дошкольные образовательные и 

общеобразовательные организации, другие образовательные организации. 

Задачи духовного и нравственного воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей: 

формирование представления о базовых нравственных ценностях: 

добро, любовь, дружба, честь, достоинство и др.; 



формирование понимания смысла гуманных отношений; высокой 

ценности человеческой жизни; необходимости строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

формирование понимания значения нравственных, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи; 

воспитание уважения к родителям, учителям, старшему поколению, 

сверстникам, другим людям; 

воспитание позитивного отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам, людям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; 

развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора; 

формирование культуры общения и поведения; 

развитие готовности к сохранению и развитию культурного и 

духовного наследия народов России; 

формирование опыта участия в проектах духовно-нравственной 

направленности; 

б) модуль "Родина": 

В городе сложилась система патриотического воспитания, которая 

базируется на традициях многонациональной культуры и аккумулирует в 

себе усилия по взаимодействию различных социальных институтов 

общества.  

В городе осуществляет деятельность межведомственный 

координационный совет по патриотическому воспитанию граждан при 

администрации города Комсомольска-на-Амуре, реализуются региональный 

комплексный план патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации, проживающих в Хабаровском крае, на 2016 – 2020 годы, 

утвержденный распоряжением Правительства Хабаровского края от 6 

сентября 2016 г. № 699-рп. 

Патриотическое воспитание ориентировано на формирование 

нравственных качеств  школьников: любовь к Родине, гордость за прошлое и 

настоящее своего Отечества, за достижения народа в многонациональной 

культуре, желание защищать свою страну, трудиться на благо России.  



Поликультурное воспитание в образовательных организациях является 

одним из направлений работы с подрастающим поколением по 

формированию российской гражданской идентичности, основой для возврата 

к лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным 

понятиям как род, родство, Родина.  

Задачи патриотического воспитания и формирования российской 

идентичности: 

формирование знаний истории и традиций своей семьи; 

формирование понимания нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека и общества, его 

личностного и социального развития; 

формирование представления о культурно-исторических особенностях 

России, народах Российской Федерации, своей малой родины; о 

национальных героях; 

развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн 

Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

развитие осознания и принятия своей этнической и национальной 

принадлежности; 

формирование чувства патриотизма и гордости за свою Родину; 

воспитание уважения к истории и культуре России, ее культурным и 

исторических памятникам, к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации; 

развитие готовности к защите интересов Отечества, ответственности за 

будущее России; 

формирование опыта участия в проектах патриотической 

направленности; 

в) модуль "Гражданин России": 

Гражданское воспитание выступает как самостоятельное направление в 

системе воспитания и рассматривается как целенаправленный, специально 

организованный процесс формирования устойчивых гражданских качеств, 

характеризующих личность как субъект правовых, морально-политических, 

социально-экономических отношений в государственно-общественном 



образовании. Гражданское воспитание позволяет человеку ощущать себя 

юридически, социально, нравственно и политически дееспособным.  

Задачи гражданского воспитания: 

формирование представлений о содержании таких понятий, как 

"правовая система и правовое государство", "гражданское общество", об 

этических категориях "свобода и ответственность" и др.; 

формирование знаний положений Конституции Российской Федерации, 

основных прав и обязанностей гражданина, об институтах гражданского 

общества, ориентации в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

формирование понимания сущности государственных праздников; 

формирование правовой грамотности; 

формирование внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей социальной действительности, потребности в правопорядке, 

общественном согласии и позитивном межкультурном взаимодействии; 

формирование системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека, 

уважительного отношения к национальному и человеческому достоинству 

людей, их чувствам, мнению, мировоззрению, культуре, религиозным 

убеждениям, гражданской позиции; 

развитие гражданской ответственности, готовности к активному и 

ответственному участию в общественной жизни; 

развитие правовой культуры; 

развитие опыта эффективной социальной, в том числе межкультурной 

коммуникации; 

г) модуль "Культура": 

Культурная составляющая города Комсомольска-на-Амуре и 

Хабаровского края занимает значительное место в его духовно-нравственном 



облике. Хабаровский край гордится своими музеями, театрами, 

возрождающимися храмами, художниками, писателями и поэтами, 

принесшими ему славу, учреждениями культуры и искусства, 

образовательными учреждениями, творческими коллективами. 

В Хабаровском крае большое внимание уделяется становлению 

характера человека - дальневосточника, воспитания в детях потребности в 

будущем развивать и сохранять народные традиции своего родного города, 

края и всей России.  

К сожалению, обилие информационных потоков, определяющих среду 

обитания современных россиян, в том числе и Хабаровского края, часто 

бывают лишены культурно-духовной содержательности. Поэтому так важно 

приобщение детей к культурному наследию края и России в целом. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает эффективное 

использование уникального российского культурного наследия, в том числе 

литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического, а также создание равных для всех детей 

возможностей доступа к культурным ценностям.  

Задачи общекультурного воспитания через приобщение к культурному 

наследию: 

развитие системы знаний о культурно-исторических особенностях 

края, России, их культурных традиций, искусстве; 

развитие понимания культуры как духовного богатства общества, 

искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Хабаровском крае и Российской Федерации; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование потребности в создании, поддержке и распространении 

традиций культуры, участию в проведении культурных мероприятий, 

направленных на популяризацию российских культурных ценностей; 

развитие опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умение выражать себя в доступных видах творчества; 

д) модуль "Знание": 



Цели, заявленные в национальном проекте "Образование", ставят перед 

образовательными организациями города Комсомольска-на-Амуре новые 

педагогические задачи, направленные на развитие у обучающихся 

готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

познавательной мотивации, осознанного выбора и построения дальнейшей 

индивидуальной траектории образования.  

Реализация в Хабаровском крае и городе Комсомольске-на-Амуре 

системы поддержки детской одаренности и талантливой молодежи 

способствует интеллектуальному развитию обучающихся. 

Сопровождение высокомотивированных обучающихся осуществляется 

через реализацию мероприятий проекта "Одаренный ребенок – одаренный 

учитель". Реализация краевого проекта направлена на развитие и 

формирование единых подходов к выявлению, сопровождению и поддержке 

одаренных и мотивированных детей, создание современной образовательной 

среды для сопровождения одаренных детей. 

В ходе реализации проекта получило развитие партнерство с 

промышленными предприятиями, научными и образовательными 

организациями, органами культуры и спорта по реализации совместных 

образовательных программ для учащихся, проявивших выдающиеся 

способности организации практик и дальнейшего трудоустройства. 

Задачи интеллектуального воспитания: 

формирование понимания важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; 

формирование потребности в интеллектуальном развитии; 

развитие познавательных потребностей; 

развитие умения планировать учебно-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 проектов; 

формирование ценности и привлекательности знаний,  научно-

технического творчества, интеллектуальной деятельности как 

интеллектуальных ресурсов, обеспечивающих будущее человека,  

формирование ответственности за результаты своего обучения; 



развитие проектно-исследовательских умений;  

е) модуль "Здоровье": 

В современных условиях вопрос сохранения здоровья населения 

считается самым актуальным. Приоритет профилактики в сфере охраны 

здоровья закреплен статьей 12 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 

323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

Формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего 

поколения дальневосточников носит межведомственный характер и 

представляет консолидацию деятельности сообществ педагогов, 

общественных организаций и родителей.  

Формирование здорового и безопасного образа жизни в 

общеобразовательных организациях осуществляется средствами 

рационального режима дня, оптимальной двигательной активности, 

мотивации к занятиям физической культурой и спортом, здорового питания, 

рационального труда (учебы), отказа от вредных привычек, включая 

профилактику потребления психоактивных веществ (табака, алкоголя, 

токсических веществ, наркотиков). Для детей с ОВЗ реализуются 

образовательные программы, включающие регулярные занятия физической 

культурой и спортом, развивающего отдыха и оздоровления, 

совершенствования организации питания и медицинского сопровождения.   

Задачи физического воспитания и формирования культуры здоровья: 

формирование представлений о компонентах здорового образа жизни, 

способах сохранения и восстановления здоровья;  

формирование ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью других; 

формирование потребности в активном и здоровом образе жизни, 

занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового 

питания; 

развитие понимания сущности заболеваний, таких как наркомания, 

табакокурение, ВИЧ-инфекция, алкоголизм и пр.;  

формирование опыта здоровьесберегающей деятельности, опыта 

ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

формирование культуры психологического здоровья; 



формирование благоприятного морально-психологического климата; 

формирование и развитие социально приемлемых форм поведения в 

обществе; 

развитие эмоционально-чувственной и волевой сферы личности, как 

основы социально-психологического здоровья; 

развитие позитивного отношения к жизни; 

развитие навыков конструктивного взаимодействия в обществе; 

развитие самоценности обучающихся посредством улучшения качества 

их взаимоотношений со значимыми взрослыми (родителями, законными 

представителями); 

формирование представлений обучающихся об эффективных способах 

психологической саморегуляции посредством активизации 

внутриличностных и социальных ресурсов; 

ж) модуль "Труд и профессиональное самоопределение": 

Одним из приоритетных направлений образования является воспитание 

граждан, способных к самообразованию и саморазвитию, нравственных, 

самостоятельно мыслящих, обладающих реалистичным уровнем притязаний, 

настроенных на самореализацию в социально одобряемых видах 

деятельности, направленных на благо общества, заинтересованных в своем 

личностном и профессиональном росте.  

Осуществляется это направление в общеобразовательных организациях 

путем создания педагогических, психологических и социальных условий, 

содействия достижению баланса между интересами и возможностями 

человека и потребностями рынка труда города Комсомольска-на-Амуре и 

Хабаровского края. 

В Хабаровском крае с 2016 года реализуется проект "Компас 

самоопределения", в ходе реализации которого в крае создана система 

профориентации, направленная на профессиональное самоопределение и 

самореализацию детей и молодежи с учетом потребностей регионального 

рынка труда. 

Задачи трудового воспитания и помощи в профессиональном 

самоопределении: 



формирование осознания нравственных основ труда, его роли в жизни 

человека и общества в создании материальных, социальных и культурных 

благ; 

развитие системы представлений о профессии и путях ее получения; о 

профессиях, востребованных на территории края; 

воспитание добросовестного, ответственного и творческого отношения 

к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей; 

воспитание уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям 

Хабаровского края, России; 

формирование умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться;  

формирование навыков совместной работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая 

смысл и последствия своих трудовых действий; 

формирование готовности к ответственному профессиональному 

самоопределению; 

формирование опыта социально значимой деятельности;  

з) модуль "Экология": 

Для Хабаровского края существует необходимость в сглаживании 

противоречий между потребностями экономического роста на основе новой 

технологической базы с одной стороны и сдерживанием нагрузки на 

окружающую среду с другой стороны, в создании условий рационального 

природопользования, формировании нового экологического мышления и 

культуры. Вместе с тем, как показывают социологические исследования, 

экологическая культура россиян находится на низком уровне.  

Деятельность образовательных организаций города направлена на 

становление экологического мировоззрения обучающихся, на формирование 

у них бережного отношения к использованию водных и земельных ресурсов, 

зеленых насаждений, животному миру, особо охраняемым природным 

территориям, а также личной ответственности дальневосточников за 

создание и сохранение благоприятной окружающей среды и осознанного 

выполнения экологических правил и требований. 



Задачи экологического воспитания: 

формирование экологического сознания (осознания единства человека 

и природы, взаимовлияния различных видов здоровья человека и 

экологической обстановки, знание норм и правил экологической этики, 

законодательства в области экологии и здоровья и др.); 

развитие бережного отношения к родной земле, природным богатствам 

города, Хабаровского края и России; 

развитие эмоционально-чувственной сферы, эмпатии, нравственно-

эстетического отношения к окружающей среде; 

формирование экорационального поведения (воспитание любви к 

природе, чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии и др.); 

развитие умения анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья 

человека; 

формирование опыта экологически целесообразной деятельности и 

поведения, умений и навыков разумного природопользования; 

и) модуль "Безопасность" (формирование культуры безопасности): 

Обеспечение физической, информационной и психологической 

безопасности является одной из основных направлений деятельности 

системы образования в городе Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровском 

крае.  

Обеспечение психологической безопасности образовательной среды 

осуществляется средствами развития форм и методов психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений, 

организации деятельности школьных служб примирения, различных форм 

деструктивного поведения (насилие, дискриминация, суицидальное, 

аддиктивное поведение) школьников в общеобразовательных организациях, 

профилактики дорожно-транспортного травматизма, межличностных 

конфликтов, в том числе на основе межэтнических противоречий и др. 

Задачи по формированию культуры безопасности: 

формирование представления о компонентах безопасного поведения; 



формирование умений, навыков безопасного поведения, обеспечения 

собственной безопасности в различных, в том числе в экстремальных, 

угрожающих физическому и психологическому здоровью человека, 

ситуациях, в том числе, через организацию работы отрядов «Юный 

инспектор дорожного движения», «Дружина юных пожарных»; 

формирование умений анализировать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 

формирование способности преодоления рисков стихийной 

социализации, получившие распространение в социальных сетях; 

развитие медиативных технологий; 

внедрение направлений деятельности "добрая школа" (медиативное, 

психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса). 

4) Вариативные модули воспитания детей и молодежи в 

Хабаровском крае (по формам и направлениям воспитательной работы) 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках представленных ниже направлений воспитательной работы в форме 

вариативных модулей воспитания детей и молодежи в г.Комсомольске-на-

Амуре  

а) модуль "Организация предметно-пространственной среды": 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда 

общеобразовательной организации, выступая качественной характеристикой 

ее внутренней жизни, задает ребенку определенные образцы внешнего вида, 

стереотипы поведения, модели общения и взаимодействия, способы освоения 

окружающей действительности.  

Основными элементами предметно-пространственной образовательной 

среды является архитектурно-эстетическая организация пространства, 

функциональное оформление учебных помещений и других образовательных 

зон, средства обучения и воспитания детей.  

При условии ее грамотной организации, обогащается внутренний мир 

ученика, это формирует у него чувство вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы.  



Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-пространственной средой образовательной 

организации, как: 

оформление различных зон (спортивно-оздоровительной, игровой, 

исследовательской, зеленой зоны, зоны отдыха, зоны неформального 

общения, зон достижений учащихся и т.п.) школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) с их 

периодической сменяемостью; 

благоустройство пришкольной территории, оборудование во дворе 

школы беседок, спортивных и игровых площадок, оздоровительно-

рекреационных зон и др.;  

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни общеобразовательной организации – во 

время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел 

и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков внутришкольной и пришкольной 

территории;  

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-пространственной среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

особенностях уклада, ценностях, традициях, нормах, правилах 

образовательной организации; 

б) модуль "Школьный урок" ("Учебное занятие"): 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урока (учебного занятия) предполагает следующее:  



усиление общекультурной направленности содержания предметов, 

развертывание гуманитарной, человеческой, составляющей каждого 

предмета, гуманитарное насыщение естественно-научного знания; 

реализация ценностного аспекта изучаемых на уроке (занятии) 

явлений, организация работы обучающихся с социально значимой 

информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через подбор (разработку) соответствующих текстов для чтения и 

анализа, дидактического материала, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе (группе);  

использование на уроке (занятии) регионального содержания 

образования; 

установление доверительных субъект-субъектных отношений между 

учителем и обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб педагога; 

побуждение школьников соблюдать на уроке (занятии) общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

применение на уроке (занятии) интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

реализация индивидуализации и дифференциации обучения; 

организация шефства (наставничества) одаренных и мотивированных 

учащихся над обучающимися, имеющими сложности в обучении; 

инициирование и поддержка творческой и исследовательской 

деятельности школьников;  

в) модуль "Детско-взрослые сообщества": 



Детско-взрослое сообщество – сложившееся в процессе совместной 

деятельности и неформального общения устойчивая система связей между 

детьми и взрослыми (педагогами, родителями, социальными партнерами), 

для которой характерно содействие друг другу, сотворчество, 

сопереживание, учет интересов, склонностей, особенностей каждого, его 

желаний, прав и обязанностей. 

Детско-взрослые сообщества возникают на добровольных началах. В 

их основе – определенное ценностно-смысловое единство его участников, 

направленное на реализацию разных видов совместной деятельности: 

игровой, познавательной, досугово-развлекательной, спортивно-

оздоровительной, туристической, проблемно-ценностного общения, 

художественного и социального творчества и др.  

Одним из видов взаимодействий в детско-взрослых сообществах 

выступает совместная социально-значимая деятельность (проект, акция, 

коллективно-творческая деятельность, общественно-значимое дело и др.). 

Формами организации детско-взрослых сообществ на уровне класса, 

школы и внешкольном уровне определяется образовательной организацией. 

Это могут быть: творческая мастерская, проектная группа, клуб, отряд, 

научно-исследовательское сообщество, научное общество, "открытые 

кафедры", разновозрастные сборы, малые академии, индивидуальное и 

групповое наставничество и др. 

г) модуль "Детские общественные объединения и организации"; 

Детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения, 

основными участниками которого являются граждане, достигшие восьми лет.  

Детские общественные организации представляют собой форму 

детского объединения с четко выраженной социальной направленностью, 

создаваемые взрослыми сообществами или государственными структурами. 

Федеральный реестр молодежных и детских общественных 

объединений, пользующихся государственной поддержкой, опубликован на 

официальном сайте оператора реестра Федерального агентства по делам 

молодежи (Росмолодежь). Включение организации в реестр можно 

осуществить на официальном портале государственных услуг Российской 



Федерации, в соответствующем разделе "Формирование и ведение 

Федерального реестра молодежных и детских общественных объединений, 

пользующихся государственной поддержкой". 

Если детское объединение имеет фиксированное членство и 

регистрацию в органах юстиции, в этом случае данное объединение 

называется детской общественной организацией.  

Существуют и иные виды детских общественных объединений: 

движение, ассоциация, союз и т. д. 

Существуют разные детские общественные организации: по 

территориальному охвату можно выделить общероссийские, 

межрегиональные, региональные и местные объединения. 

Крупнейшие детские общественные объединения, реализующие свою 

деятельность на территории России: 

Российское движение школьников. Включает четыре направления 

деятельности: военно-патриотическое (организация профильных событий, 

направленных на повышение интереса у детей к службе в Вооруженных 

силах Российской Федерации, военных сборов, военно-спортивных игр, 

соревнований, акций), гражданская активность (добровольчество, поисковая 

и краеведческая деятельность), информационно-медийного (создание и 

развитие школьных медиацентров, в том числе газет и журналов, радио и 

телевидения, новостных групп в социальных сетях) и личностного развития 

(творческое развитие, популяризация здорового образа жизни среди 

школьников, популяризация профессий). 

 Юнармия. Российское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение. Его цель – формирование у молодежи готовности и 

практической способности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Отечества, к сохранению и 

приумножению патриотических традиций. Юнармейцы ведут работу по 

сохранению мемориалов, обелисков, несут вахты памяти у Вечного огня, 

занимаются волонтерской деятельностью, принимают участие в крупных 

культурных и спортивных мероприятиях.  

Скаутское движение. Всемирное добровольное неполитическое 

образовательное молодежное движение. Целью скаутского движения 

является содействие развитию молодых людей в достижении их полного 

физического, интеллектуального, эмоционального, социального и духовного 



потенциала как личности, ответственного гражданина и члена местного, 

национального и международного сообщества. 

Всероссийское сообщество отрядов юных инспекторов дорожного 

движения. Отряды юных инспекторов дорожного движения – это творческие 

объединения школьников, которые помогают общеобразовательной 

организации в организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного движения 

(безопасного поведения на улицах и дорогах города) среди обучающихся 

своей школы. 

Кроме того, создаются детские общественные объединения следующей 

направленности: 

историко-культурные и туристическо-краеведческие объединения. 

Их деятельность направлена на возрождение традиций и обычаев 

отечественной культуры, изучение истории страны;  

военно-патриотические движения ориентированы на изучение и 

возрождение боевых и героических традиций народов страны, подготовку 

молодѐжи к службе в армии, гражданское и патриотическое воспитание. 

Движение представляют поисковые объединения и отряды, военно-

патриотические объединения и организации (Волонтеры Победы, клубы 

юных десантников, пограничников, клубы друзей полиции, юных 

инспекторов дорожного движения) и т.д.; 

экологические объединения занимаются природоохранной 

деятельностью и экологическим просвещением. Сегодня в России широко 

распространены региональные и местные детские экологические 

организации. При поддержке Министерства природных ресурсов РФ создан 

Детский телекоммуникационный проект "Экологическое содружество";  

социально-реабилитационные и волонтерские организации – широкий 

круг ориентированных на служение обществу движений, которые 

занимаются добровольческой, благотворительной деятельностью, помощью 

инвалидам, ветеранам и сиротам (Волонтеры-миротворцы);  

объединения профессиональной подготовки. Они направлены на 

выстраивание профессиональной карьеры (Юные журналисты, модельеры, 

театралы, лѐтчики, географы, космонавты, пожарные) и т.д.; 



религиозные детские объединения, деятельность которых направлена 

на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения;  

спортивные детские общественные объединения, объединения 

досугового характера (самодеятельные кружки по интересам, клубы общения 

любителей современной музыки и др.), а также временные общественные 

объединения, создаваемые для участия детей в международных, 

федеральных, региональных программах социально- образовательного 

содержания.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом. 

Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников 

в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход 

за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет 

собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

"клубные" встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 



лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное 

время; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-

странички объединения в социальных сетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – 

формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел) и др.; 

д) модуль "Самоуправление": 

Детское (ученическое) самоуправление является мощным, 

воспитательным ресурсом для становления обучающихся как субъектов 

самоорганизации детского коллектива и управления образовательной 

деятельностью, 

а также средство самоорганизации коллективной жизнедеятельности.  

Являясь формой гражданского участия обучающихся в жизни социума, 

детское (ученическое) самоуправление способствует формированию навыков 

социально ответственного отношения к окружающим людям и пространству, 

развития таких личностных качеств, как дисциплинированность, 

ответственность и др., предоставляя широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. 

Детское (ученическое) самоуправление готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление на уровне общеобразовательной организации 

может осуществляться: 

через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления общеобразовательной 



организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение ключевых личностно 

значимых для школьников событий; 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

через иные формы; 

На уровне класса (группы): 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например, штаб спортивных дел, 

штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

(детско-взрослых) сообществ, временных детских коллективов (групп), 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии и т.п., осуществляемую 

через систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных (внутригрупповых) 

дел; 



через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п.; 

е) модуль "Социальная практика": 

Социальная практика – это деятельность обучающихся, в ходе которой 

обучающийся, используя общественные институты, организации и 

учреждения, воздействует на систему общественных отношений, изменяет 

общество и развивается сам. 

Социальная практика создает условия для ситуативного, автономного, 

самостоятельного, инициируемого взрослым или самим ребенком различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в группах, командах, 

сообществах и общественных структурах.  

Социальная практика направлена на развитие социальной 

компетентности, формирование и отработку индивидуальной модели 

социального поведения детей и молодежи, получение опыта социального 

действия (взаимодействия). 

Вектором социальной практики выступает социально-значимая 

деятельность на уровне класса, группы, внутри образовательной организации 

и вне образовательной организации.  

ж) модуль "Ключевые дела": 

Ключевые дела – это главные традиционные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. 

Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для школьников, объединяющих их вместе с педагогами и другими 

взрослыми в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность 

в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе, 

селе, городе, крае.  

Для этого используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне: 



социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел, ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума; 

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются деятели науки и 

культуры, представители власти, бизнеса, общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные нравственные, социальные и иные 

проблемы общества; 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями 

учащихся, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

традиционные общие для образовательной организации мероприятия; 

разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события 

детско-взрослых сообществ и детских объединений; 

торжественные ритуалы (например, ритуалы посвящения, связанные с 

переходом учащихся на следующую ступень образования), 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей; церемонии награждения 

участников образовательных отношений за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и т.п.; 

"капустники" – театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы; 

общие для всех классов праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными, в которых участвуют 

все классы (группы); 



общие для образовательной организации мероприятия, посвященные 

значимым датам и событиям русской истории и культуры. 

При организации последних можно опираться на Календарь 

образовательных событий, утверждаемый ежегодно письмом 

Минпросвещения России.  

На уровне класса (группы):  

традиционные классные дела (дела группы); 

участие классов (групп) в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела; 

з) модуль "Каникулярный отдых": 

Каникулы – особое ценностное и деятельное пространство 

образования, принципиально важное для развития и саморазвития детей.  

Каникулы для детей – это возможность формирования непрерывного единого 

образовательного пространства, это создание благоприятных условий для 

заполнения свободного времени ребят интересной, разнообразной, 

привлекательной для них деятельностью.  

Каникулы более всего отвечают потребностям ребенка в свободе, 

свободном выборе интересной для него деятельности и свободном развитии 

интересов.  

 _______________ 

 


