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Пояснительная записка.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания в МБОУ«Средняя школа № 17» (далее Программа) разработана в соответствии сКонституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации),Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст.3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании РФ»,Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщейдекларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основамизаконодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами инормативными документами, касающимися сфер образования и культуры.Данные юридические документы утверждают гарантии прав ребенкаполучать знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые являются для него родными.В современном обществе в связи с экономическим, образовательным идуховным расслоением существует многообразие представлений о человекеи его предназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации,религиозные концессии, национальные объединения формулируют свои,нередко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целяхвоспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идетпроцесс формирования нового поколения российских граждан.Воспитание гражданина страны – одно из главных условийнационального возрождения. Понятие гражданственность предполагаетосвоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению ксебе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планетеЗемля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в немчеловека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – этосамобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга.Духовно-нравственное развитие и воспитание является неотъемлемойчастью общего учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системеотечественного образования. Традиционная педагогика считает необходимымцеленаправленное развитие у человека проявлений духовности, а точнее – еесветлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение кдругим людям, сострадание, сочувствие.В современной педагогике живут идеи самоценности детства,сотрудничества, диалога, педагогической поддержки, самоопределения исамоактуализации личности, динамичности, эмпатии и толерантности.Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободноговыбора форм, способов самореализации на основе освоенияобщечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда былакак можно более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решаютразличные разделы и направления программы.
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Программа содержит девять разделов:Первый раздел – Цель и задачи духовно-нравственного развития ивоспитания.Второй раздел – Ценностные установки духовно-нравственного развитияи воспитания.В третьем разделе – Основные направления и ценностные основыдуховнонравственного развития и воспитания – представлены общие задачивоспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания исоциализации школьников, раскрываются основные подходы к организациивоспитания обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный,развивающий).В четвертом разделе – «Принципы и особенности организациисодержания духовно-нравственного развития и воспитания» формулируютсяпринципы и раскрываются особенности организации и воспитания исоциализации обучающихся.Пятый раздел – Содержание программы духовно-нравственногоразвития и воспитания.Шестой раздел – Совместная деятельность школы, семьи иобщественности.Седьмой раздел - Основные формы повышения педагогическойкультуры родителей (законных представителей) обучающихся – представленытрадиционные и нетрадиционные методы, формы взаимодействия школы сродителями учеников.В восьмом разделе - Планируемые результаты программы воспитания исоциализации обучающихся на ступени основного общего образования.Девятый раздел - Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитанияобучающихся – определенные ценностные отношения, представления, знания,опыт, которые должны быть сформированы у школьников по каждому изнаправлений духовно-нравственного развития и воспитания.Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихсяреализуется по следующим направлениям:  воспитание гражданственности,патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,жизни;
 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образужизни;
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формированиепредставлений об эстетических идеалах и ценностях.По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи,соответствующую систему базовых ценностей, особенности организациисодержания. В каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий
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с обучающимися, определены условия совместной деятельности школы ссемьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначеныпланируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализацииданного модуля.Данная программа содержит теоретические положения и методическиерекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и является документом,определяющим воспитательную деятельность образовательного учреждения.
Этапы реализации Программы

 I этап – подготовительныйАналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекцияинновационных технологий, форм, методов и способов воспитания с учетомличностно значимой модели образования. Изучение современных технологийноваторов, обобщение их педагогического опыта. Определение стратегии итактики деятельности.
 II этап – практический (2024-2025 гг.)Апробация и использование в учебно-воспитательном процесселичностноориентированных технологий, приемов, методов воспитанияшкольников, социальной и психолого-педагогической поддержки личностиребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей.

 III этап – обобщающий (2025-2026 гг.)Обработка и интерпретация данных за 3 года. Соотношение результатовреализации программы с поставленными целью и задачами. Определениеперспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы.
1. Цель и задачи программы духовно-нравственного развития ивоспитания

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разныхступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание –целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и обучающимися.Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованныйпроцесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальныхценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных,духовных и нравственных ценностей многонационального народа РоссийскойФедерации.Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессесоциализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оцениватьи сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм инравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу,государству, Отечеству, миру в целом.
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Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихсядолжна отражать нравственный портрет идеально воспитанногошкольника:
∎ любящий свой край и свою Родину;
∎ уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
∎ соблюдающий нормы и правила общения;
∎ проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;
∎ умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;
∎любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
∎ умеющий учиться, способный организовать свою деятельность,умеющий пользоваться информационными источниками;
∎ готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки передсемьей и школой;
∎честный и справедливый;
∎ творящий и оберегающий красоту мира;
∎ доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеетслушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение);
∎ выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себяи окружающих.На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируетсяцель духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание,социально-педагогическая поддержка становления и развитиявысоконравственного, ответственного, творческого, инициативного икомпетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества каксвою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своейстраны, укорененного в духовных и культурных традицияхмногонационального народа Российской Федерации.Задачи в области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализациитворческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основетрадиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывногообразования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственнойкомпетенции – «становиться лучше»;
 укрепление нравственности;
 формирование основ морали;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей,национальных и этнических духовных традиций;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование способности открыто выражать и отстаивать своюнравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственнымнамерениям, мыслям и поступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам идействиям;
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 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни;
 формирование нравственного смысла учения;
 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие способности открыто выражать и аргументированоотстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичностьк собственным намерениям, мыслям и поступкам;
 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям,совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности заих результаты;  развитие трудолюбия, способности к преодолениютрудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальнойдеятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;
 формирование у подростка первоначальных профессиональныхнамерений и интересов, осознание нравственного значения будущегопрофессионального выбора;
 осознание подростком ценности человеческой жизни, формированиеумения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям,представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья,духовной безопасности личности;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
 формирование экологической культуры. Задачи в областиформирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности заОтечество;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества спедагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общихпроблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,понимания и сопереживания другим людям;
 формирование у подростков первичных навыков успешнойсоциализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях,ориентированных на эти ценности образцах поведения через практикуобщественных отношений с представителями различными социальных ипрофессиональных групп;
 становление гуманистических и демократических ценностныхориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения ктрадиционным российским религиям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения ккультурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народовРоссии. Задачи в области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как к основе российского общества;



7

 формирование у школьника почтительного отношения к родителям,осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническимитрадициями российской семьи.

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития ивоспитания
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являютсяценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических,социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению.Традиционными источниками нравственности являются следующиеценности:
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине;служение Отечеству);
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; довериек людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость,милосердие, честь, достоинство);
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество,долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок,межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразиякультур и народов мира, равенство и независимость народов и государствмира, международное сотрудничество);
 честь;
 достоинство;
 свобода (личная и национальная);
 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей,забота о старших и младших, забота о продолжении рода);
 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
 дружба;
 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное,личное, близких и общества, здоровый образ жизни);
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность инастойчивость, трудолюбие, бережливость);
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическоесознание);
 традиционные российские религии. Учитывая светский характеробучения в государственных и муниципальных школах, ценноститрадиционных российских религий присваиваются школьниками в видесистемных 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).
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Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслыи ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смыслатой или иной ценности, определения собственного отношения к ней,формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.
3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихсяшколы в перспективе достижения общенационального воспитательногоидеала осуществляется по следующим направлениям:1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,свободам и обязанностям человека.2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,жизни.4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образужизни.5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формированиепредставлений об эстетических идеалах и ценностях.По направлениям определены задачи духовно-нравственноговоспитания, которые образно отражают цели развития нравственного идуховного мира обучающихся.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения кправам, свободам и обязанностям человека.
 элементарные представления о политическом устройстве Российскогогосударства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейшихзаконах;
 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флагеи гербе субъекта Российской Федерации, в котором находитсяобразовательное учреждение;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, овозможностях участия граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданинаРоссии;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человекав обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному,языку межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей историческойсудьбе, о единстве народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейшихсобытиях истории России и ее народов;
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 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям вжизни России, малой Родины.
 стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи,города Белгорода;
 любовь к гимназии, своему городу, малой Родине, народу России;
 уважение к защитникам Отечества;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице,к невыполнению человеком своих обязанностей.2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
 первоначальные представления о базовых национальных российскихценностях;
 различие хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении,дома, на улице, в общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, ролитрадиционных религий в развитии Российского государства, в истории икультуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательноеотношение к сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанныхна взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умениепользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не бытьупрямым, умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино,телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержаниихудожественных фильмов и телевизионных передач.3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,жизни.
 первоначальные представления о нравственных основах учебы,ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека иобщества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современногопроизводства в жизни человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе приразработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
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 умение проявлять дисциплинированность, последовательность инастойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей,к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе,небережливому отношению к результатам труда людей.4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровомуобразу жизни.
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей,членов своей семьи, педагогов, сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различныхвидов здоровья человека: физического, нравственного (душевного),социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
 элементарные представления о влиянии нравственности человека насостояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровьячеловека, его образования, труда и творчества;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдениездоровьесберегающего режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию вспортивных соревнованиях;
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природына человека;
 первоначальные представления о возможном негативном влияниикомпьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены исанитарии, уклонению от занятий физкультурой.5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающейсреде.
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,понимание активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формированиепредставлений об эстетических идеалах и ценностях.
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умениевидеть красоту природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,концертам, выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
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В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода:аксиологический, системно-деятелъностный, развивающий.Аксиологический подход.Аксиологический подход является определяющим для всего укладашкольной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной,личностной ценностью для обучающихся, воспитанников, педагогов иродителей.Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителябазовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную кпринятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроитьна прочных нравственных основах уклад жизни школьника.Системно-деятельностный подход.Системно-деятельностный подход выступает методологической основойорганизации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, чтопредставляют собой духовно-нравственное развитие и воспитание вструктурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогическиинтегрирующая различные виды деятельности, в которые объективновключен школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственныхустановок, моральных норм. Таким образом, достигается согласованиеаксиологического и системнодеятельностного подходов к организациипространства духовно-нравственного развития.Развивающий подход.Он дает принципиальное понимание системно-деятельностноймногоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося.Процесс духовно-нравственного развития и воспитания технологическиначинается с определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получаетсвое относительное завершение, но уже как в реально действующем исмыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятииопределенной ценности, в движении от знания к личностной нравственнойустановке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающийхарактер духовно-нравственного развития и воспитания. Для достиженияразвивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимумузнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум водной практической ситуации).
4. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направленана формирование морально-нравственного, личностно развивающего,социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьнойжизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации исвоевременного взросления.
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Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизниобучающихся, организуемый педагогическим коллективом школы приактивном и согласованном участии семьи, общественных организаций,учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционныхроссийских религиозных организаций. Уклад школьной жизни моделируетпространство культуры с абсолютным приоритетом традиционныхнравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Нопринять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственнуюдеятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределенияшкольника есть одно из условий его духовно – нравственного развития. Впроцессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке главное –совесть, его нравственное самосознание.В основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания иорганизуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизнилежат перечисленные ниже принципы.Принцип ориентации на идеал.Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений,превосходная степень нравственного представления о должном. В содержаниипрограммы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся ивоспитанников должны быть актуализованы определенные идеалы,хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, вкультурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживаютединство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения.Принцип следования нравственному примеру.Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания.Пример – это модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми ис самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим.Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельностидолжно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример какметод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка,пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможностьпостроения собственной системы ценностных отношений.Принцип диалогического общения.Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями,учителем и с другими взрослыми играет большую роль в формированииценностных отношений. Диалог исходит из признания и уважения правашкольника свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую онполагает как истинную. Выработка собственной системы ценностейневозможны без диалогического общения ребенка со взрослым.Принцип идентификации (персонификации)Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим,стремление быть похожим на него. У детей преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмыподражания, эмпатии, способность к идентификации. В школьном возрастевыражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие,



13

эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированныеидеалы являются действенными средствами нравственного воспитанияребенка.
Принцип полисубъектности воспитания.Школьник включен в различные виды социальной, информационной,коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные,нередко противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает,что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития ивоспитания при ведущей роли 11 образовательного учреждения должна бытьпо возможности согласована. Национальный воспитательный идеал, системабазовых национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектамиразвития и воспитания обучающимися.Принцип системно - деятельностной организации воспитания.Один из основателей системно - деятельностного подхода – А.Н.Леонтьев, определял воспитание как преобразование знания о ценностях вреально действующие мотивы поведения.Принятие ребенком ценностей происходит через его собственнуюдеятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями ивоспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для негосубъектами. Применительно к организации пространства воспитания исоциализации школьника, пространства его духовнонравственного развитиясистемно - деятельностный подход имеет свои особенности:
 воспитание как деятельность должно охватывать все видыобразовательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной.
 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школоймонополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различныхсубъектов духовнонравственного развития и воспитания, при ведущей ролиобщеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована.Каждое из основных направлений воспитания и социализации обучающихсяи воспитанников оформляется в виде тематической программы. Основу такойпрограммы составляют: - система морально-нравственных установок иценностей;
 многоукладность программы, которая охватывает различные видыобразовательной и социально-педагогической деятельности: урочной,внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной;
 содержание в программе ряда технологий воспитания и социализациипо числу и характеру своих базовых ценностей.

5. Содержание программы духовно-нравственного развития ивоспитания.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитанияобучающихся отбирается на основании базовых национальных ценностей влогике реализации основных направлений.
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Каждое направление представлено в виде модуля, который содержитзадачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенностиорганизации содержания (виды деятельности и формы занятий собучающимися). Также, в каждом модуле определены условия совместнойдеятельности школы с семьями обучающихся, с общественнымиучреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитаниюобучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы,отражающие пути реализации данного модуля.
Модуль «Я - гражданин»
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма,уважения к правам, свободам и обязанностям человека.Задачи модуля:Получение знаний
 о политическом устройстве Российского государства, его институтах,их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственныхсимволах Удмуртии;
 об институтах гражданского общества, о возможностях участияграждан в общественном управлении;
 о правах и обязанностях гражданина России;
 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы,Правилами внутреннего учебно-воспитательного распорядка дляобучающихся;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человекав обществе;
 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре,как государственному, языку межнационального общения;
 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единственародов нашей страны;
 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и еенародах;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям вжизни России, и своего края – Оренбургской области;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своегогорода, малой Родины, своей страны;
 любовь к образовательному учреждению, своему городу, области,народу России;
 уважение к защитникам Отечества;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице,к невыполнению человеком своих обязанностей.Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служениеОтечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и
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правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; довериек людям, институтам государства и гражданского общества.
Основные направления работыВоспитательные задачи Ключевые дела– Воспитание чувствпатриотизма, сопричастностик героической историиРоссийского государства;– формирование уподрастающего поколенияверности Родине, готовностислужению Отечеству и еговооруженной защите;– формирование гражданскогоотношения к Отечеству;– воспитание верностидуховным традициям России;– развитие общественнойактивности, воспитаниесознательного отношения кнародному достоянию,уважения к национальнымтрадициям

– День народного единства;– классные часы, посвященныеМеждународному Днютолерантности;– месячник правовой культуры«Университет правовыхзнаний!»;– ис т орик а - п а т рио тич е с к а ямолодежная акция «Я –гражданин», посвященная ДнюКонституции;– месячник гражданско-патриотического воспитания;– уроки мужества «СлужитьРоссии суждено тебе и мне»,посвящённые Дню защитникаОтечества;– День космонавтики;– Военно-спортивная игра«Зарница»;– акция «Ветеран» (поздравлениеветеранов ВеликойОтечественной войны и труда);– уроки мужества «Ты же выжил,солдат!»;– «Неделя Памяти» (мероприятия,посвящённые Дню Победы);– День России;– участие в районных, областныхи всероссийских конкурсахправовой, патриотической икраеведческой направленности.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:- посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников,мероприятий;- изучение семейных традиций;- организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;- организация совместных экскурсий в музеи;
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Включениевоспитательных задач вурочную деятельность

МОДУЛЬ«Я – гражданин»

Сотрудничество сучреждениями культуры

Работа школьнойбиблиотеки Организованнаясистема КТД

Сотрудничество сДШИ, ЦДиЮТТ«Патриот»
Сотрудничество сМолодежным центром

- совместные проекты.

Пути реализации модуля «Я – гражданин»

Планируемые результаты:В школе создана система гражданско-патриотического и правовоговоспитания, способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбесвоего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность,готовых и способных строить жизнь, достойную современного человека.В школе формируется личность, осознающая себя частью общества игражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,отечественному культурно-историческому наследию, государственнойсимволике, законам Российской Федерации, родному языку, народнымтрадициям, старшему поколению;
 знания об институтах гражданского общества, о государственномустройстве и социальной структуре российского общества, наиболеезначимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурномдостоянии своего края, о примерах исполнения гражданского ипатриотического долга;
 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальнойистории и культуры;
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 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,товарища.
Модуль «Я – человек»
Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этическогосознания.Задачи модуля:Получение знаний:
 о базовых национальных российских ценностях;
 различия хороших и плохих поступков;
 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах,на природе;
 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитииРоссийского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательноеотношение к сверстникам и младшим;
 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанныхна взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережного, гуманного отношение ко всему живому;
 правил этики, культуры речи;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не бытьупрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино,телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержаниихудожественных фильмов и телевизионных передач.Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания;толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.

Основные направления работы
Воспитательные задачи Ключевые дела
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– формирование духовно-нравственных ориентиров;– формирование гражданскогоотношения к себе;– воспитание сознательнойдисциплины и культурыповедения, ответственности иисполнительности;– формирование потребностисамообразования,самовоспитания своихморально-волевых качеств;– развитиесамосовершенствованияличности.

– День Знаний;– День пожилого человека;– День Учителя;– День матери;– благотворительная акция«Улыбка»;– КТД «Новогодний праздник»;– мероприятия ко Днюзащитника Отечества;– праздничные мероприятия,посвященные 8 марта;– Последний звонок,– Прощание с букварем;– совместные мероприятия сбиблиотеками (праздники,творческая деятельность,беседы);– беседы с обучающимися«Правила поведения вобщественных местах», «Как нестать жертвой преступления,мошенничества» и т.д.;– вовлечение учащихся в детскиеобъединения, секции, клубы поинтересам
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 оформление информационных стендов;
 тематические общешкольные родительские собрания;
 организация субботников по благоустройству территории;
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионныхпоходов, посещение театров, музеев:- День Учителя;- День Матери; День Отцов;- семейный праздник – «Масленица»;- праздник «Моя семья»;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:- на лучшую новогоднюю игрушку;- акция милосердия «От сердца – к сердцу»;- самый уютный класс;
 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая,педагогическая и медицинская помощь);
 изучение мотивов и потребностей родителей.

Пути реализации модуля «Я – человек»
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Сотрудничество с отделоммолодежной политики

Сотрудничество садминистрацией

Работа детскихобъединений

Организационная система КТД

Работа школьнойбиблиотеки
Сотрудничество сМолодежным центром

Сотрудничество сучреждениямикультуры

МОДУЛЬ«Я – человек»

Планируемые результаты:
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, втом числе об этических нормах взаимоотношений в семье, междупоколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителямиразличных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками,старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыминравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие кчеловеку, находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления вдетском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторонусвоих поступков и поступков других людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), кстаршим, заботливое отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
Модуль «Я и труд»
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения кучению, труду, жизни.Задачи модуля:Получение знаний:
 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда изначении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 об основных профессиях;
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 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современногопроизводства в жизни человека и общества;
 навыки коллективной работы, в том числе при разработке иреализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность инастойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей,к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе,небережливому отношению к результатам труда людей.Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление кпознанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость.

Основные направления работыВоспитательные задачи Ключевые дела– формирование уобучающихся осознанияпринадлежности кшкольному коллективу;– стремление к сочетаниюличных и общественныхинтересов, к созданиюатмосферы подлинноготоварищества и дружбы вколлективе;– воспитание сознательногоотношения к учебе, труду;– развитие познавательнойактивности, участия вобщешкольныхмероприятиях;– формирование готовностишкольников к сознательномувыбору профессии.

– День профориентации;– День посвящения впервоклассники;– субботники поблагоустройству территориишколы;– акция «Мастерская ДедаМороза»;– оформление класса к Новомугоду;– экскурсии на предприятиягородского поселения;– выставки декоративно-прикладного творчества;– конкурсные, познавательноразвлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-творческие мероприятия;– вовлечение учащихся в детскиеобъединения, секции, клубы поинтересам.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 участие родителей в субботниках по благоустройству территориишколы;
 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;
 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс«Скворешник для птиц»;
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Включениевоспитательных задач вурочную деятельность
Сотрудничество поблагоустройствутерритории

Организационнаясистема КТД

Работа детскихобъединений

Сотрудничество сучреждениями

Участие в акциях«Чистый двор»

Проектно-исследовательскаяработа Сотрудничество спредприятиями

МОДУЛЬ«Я и труд»

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различныхпрофессий, прославившихся своим трудом, его результатами;
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников.

Пути реализации модуля «Я – и труд»

Планируемые результаты:- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовымдостижениям России и человечества, трудолюбие;- ценностное и творческое отношение к учебному труду;- знания о различных профессиях;- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,взрослыми;- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, созданиянового;
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- опыт участия в различных видах общественно полезной и личностнозначимой деятельности;- потребности и умения выражать себя в различных доступных инаиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательнойи практической, общественно полезной деятельности.
Модуль «Я и здоровье»
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье,здоровью и здоровому образу жизни.Цель:Формирование у детей и их родителей ответственного отношенияк здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшегошкольного возраста, пропаганда физической культуры, спорта, туризма всемье.Задачи модуля:Получение знаний:- о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;- овладение комплексами упражнений, разнообразными навыкамидвигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла,значения для укрепления здоровья;- понимание устройства человеческого организма, способы сбереженияздоровья;- влияние слова на физическое и психологическое состояние человека(«слово может убить, слово может спасти»);- получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессеучебной работы;- осмысленное чередование умственной и физической активности впроцессе учебы;- регулярность безопасных физических упражнений, игр на урокахфизической культуры, на перемене;- опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей отвредных факторов окружающей среды;- соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды,корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи;- составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы,труда и отдыха;- отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следоватьэкологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своихблизких.Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровьефизическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственноеи социально-психологическое.

Основные направления работыВоспитательные задачи Ключевые дела
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Включениевоспитательных задач вурочную деятельность

МОДУЛЬ«Я и здоровье»

Организованная система КТДпо здоровьюсбережению

Работа школьнойбиблиотеки Дни здоровья

Работаспортивныхсекций

Профилактическаяпрограмма“Мы за здоровый образжихзни”

 создание условий для сохраненияфизического, психического,духовного и нравственного здоровьяобучающихся;
 воспитание негативногоотношения к вредным привычкам;
 пропаганда физической культурыи здорового образа жизни.

 День Здоровья;
 система профилактических мер поПДД и ОБЖ;
 профилактическая программа «Заздоровый образ жизни»;
 всероссийская акция «Спортвместо наркотиков», «Я выбираюспорт как альтернативу пагубнымпривычкам»;
 спортивные мероприятия;
 беседы врачей с обучающимися«Здоровый образ жизни»,«Профилактика простудныхзаболеваний» и т.д.;
 акция «Внимание – дети!» попрофилактике дорожно-транспортного травматизма;
 мероприятия, посвященныеВсемирному дню борьбы соСПИДом;
 вовлечение учащихся в детскиеобъединения, секции, клубы поинтересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:– родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании,сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;– беседы на тему:- информационной безопасности и духовного здоровья детей;- укрепления детско-родительских отношений, профилактикивнутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятнойобстановки в семье;- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;– консультации психолога, педиатра, учителя физической культуры повопросам здоровьесбережения обучающихся;– распространение буклетов для родите– совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я –спортивная семья».Пути реализации модуля «Я и здоровье»
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Сотрудничествос учреждениямикультуры

Психологическаяподдержка ученика-родителя-учителяПланируемые результаты:В школе создана предметно-развивающая среда, способствующаяповышению уровня физического, психического и социального здоровьяобучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активногоотдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своемуздоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни всовременном гражданском обществе.Формируемые компетенции:- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких иокружающих людей;- знания о взаимной обусловленности физического, нравственного,психологического, психического и социально-психологического здоровьячеловека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровьячеловека;- личный опыт здоровьесберегающей деятельности;- знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, егообразования, труда и творчества;- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,телевидения, рекламы на здоровье человека.
Модуль «Я и природа»
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе,окружающей среде.Задачи модуля:- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,понимание активной роли человека в природе;- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;- элементарный опыт природоохранительной деятельности;- бережное отношение к растениям и животным.Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля;экологическое сознание.

Основные направления работы.
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Включениевоспитательных задач вурочную деятельность

МОДУЛЬ«Я и природа»

Сотрудничество сучреждениями культуры

Работа школьнойбиблиотеки
Организация ипроведениепоходоввыходного дня

Работаспортивныхсекций

Воспитательные задачи Ключевые дела
 воспитание пониманиявзаимосвязей между человеком,обществом, природой;
 воспитание гуманистическогоотношения к людям;
 формирование эстетическогоотношения обучающихся кокружающей среде и труду какисточнику радости и творчествалюдей;
 воспитание экологическойграмотности.

 тематические классные часы,посвященные проблемам экологии;
 экологическая акция «Спаси исохрани!»;
 организация экскурсий;
 посещение краеведческого музея;
 экологические субботники;
 классные часы «Школаэкологической грамотности»;
 организация и проведениепоходов;
 участие в экологическихконкурсах;
 дни экологической безопасности;
 День птиц;
 участие в городских,региональных конкурсах проектно-исследовательских работ поэкологии;
 конкурс «Домик для птиц»;
 участие в реализации проекта поблагоустройству территории;
 вовлечение учащихся в детскиеобъединения, секции, клубы поинтересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:– тематические классные родительские собрания;– совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домикдля птиц»;– участие родителей в субботниках по благоустройству территориишколы;– привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
Пути реализации модуля «Я и природа»
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Акция “Чистыйдвор”

Участие в реализациипроекта поблагоустройствутерритории

Организованная систамаКТД по экологическомувоспитаниюПланируемые результаты:– ценностное отношение к природе;– опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения кприроде;– знания о традициях нравственно-этического отношения к природе вкультуре народов России, нормах экологической этики;– опыт участия в природоохранной деятельности в школе, напришкольном участке, по месту жительства;– личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. Модуль«Я и культура»
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.Задачи модуля:Получение знаний:- о душевной и физической красоте человека;- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видетькрасоту природы, труда и творчества;- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,концертам, выставкам, музыке;- интерес к занятиям художественным творчеством;- стремление к опрятному внешнему виду;- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.

Основные направления работы.Воспитательные задачи Ключевые дела
 раскрытие духовных основотечественной культуры;
 воспитание у школьников чувствапрекрасного, развитие творческогомышления, художественныхспособностей, формированиеэстетических вкусов, идеалов;
 формирование понимания

 День знаний;
 выполнение творческих заданийпо разным предметам;
 посещение учреждений культуры;
 КТД эстетическойнаправленности;
 Последний звонок;
 организация экскурсий по
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Включениевоспитательных задач вурочную деятельность

МОДУЛЬ«Я и культура»

Выставки декоративно-прикладного творчества

Работа школьнойбиблиотеки Работа детскихобъединений

Организованнаясистема КТД

Организация ипроведение экскурсий погороду

Участие втворческихконкурсах

Сотрудничество сучреждениями культуры

значимости искусства в жизникаждого гражданина;
 формирование культурыобщения, поведения, эстетическогоучастия в мероприятиях.

историческим местам района;
 участие в творческих конкурсах,проектах, выставках декоративно-прикладного творчества;
 совместные мероприятия сбиблиотеками (праздники,творческая деятельность);
 вовлечение обучающихся вдетские объединения, секции, клубыпо интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:- участие в коллективно-творческих делах;- совместные проекты;- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников,мероприятий;- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;- организация экскурсий по историческим местам района;- совместные посещения с родителями театров, музеев;- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;- участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам,мероприятиям.
Пути реализации модуля «Я и культура»
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Планируемые результаты:- умения видеть красоту в окружающем мире;- умения видеть красоту в поведении, поступках людей;- знания об эстетических и художественных ценностях отечественнойкультуры;- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурныхтрадиций, фольклора народов России;- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов вприроде и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самомусебе;- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,формирование потребности и умения выражать себя в доступных видахтворчества;- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространствеобразовательного учреждения и семьи.
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личностина основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.

6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности.Совместная деятельность школы и семьи.Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся ивоспитанников осуществляются не только образовательным учреждением, нои семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеетрешающее значение для организации нравственного уклада жизниобучающегося.Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям(модулям):1. Модуль «Я – гражданин»
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников,мероприятий;
 изучение семейных традиций;
 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;
 организация совместных экскурсий в музеи;
 совместные проекты.2. Модуль «Я – человек»
 оформление информационных стендов;
 тематические общешкольные родительские собрания;
 организация субботников по благоустройству территории;
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионныхпоходов, посещение театров, музеев:- семейный праздник «Рыженькая осень»;- День Учителя;- День Матери;
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- семейный праздник – «Масленица»;- праздник «Моя семья»;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе:- на лучшую новогоднюю игрушку;- благотворительная акция «Дети – детям»;- акция милосердия «От сердца – к сердцу»;- самый уютный класс;
 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая,педагогическая и медицинская помощь);
 изучение мотивов и потребностей родителей.3. Модуль «Я и труд»
 участие родителей в празднике «Золотая осень»;
 участие родителей в субботниках по благоустройству территориишколы;
 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;
 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домикдля птиц»;
 организация встреч-бесед с родителями – людьми различныхпрофессий, прославившихся своим трудом, его результатами;
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников.4. Модуль «Я и здоровье».
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании,сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;
 беседы на тему:- информационной безопасности и духовного здоровья детей;- укрепления детско-родительских отношений, профилактикивнутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятнойобстановки в семье;- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры повопросам здоровьесбережения обучающихся;
 распространение буклетов для родители по вопросамнаркопрофилактики «Это необходимо знать»;
 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я –спортивная семья».5. Модуль «Я и природа»
 тематические классные родительские собрания;
 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домикдля птиц»;
 участие родителей в субботниках по благоустройству территориигимназии;
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 6.Модуль «Я и культура»
 участие в коллективно-творческих делах;
 совместные проекты;
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 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников,мероприятий;
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
 организация экскурсий по историческим местам района;
 совместные посещения с родителями театров, музеев;
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам,мероприятиям.
7. Основные формы повышения педагогической культуры родителей(законных представителей) обучающихся и воспитанников
Одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является повышениепедагогической культуры родителей.Педагогическая культура родителей (законных представителей)обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизнипредставляет собой один из важнейших компонентов, формирующихнравственный уклад жизни обучающегося.Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленныхв нашей стране позитивных традиций содержательного педагогическоговзаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематическогоповышения педагогической культуры родителей (законных представителей).Права и обязанности родителей (законных представителей) в современныхусловиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации,главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52Закона Российской Федерации «Об образовании».Система работы ОУ по повышению педагогической культуры родителей(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития ивоспитания обучающихся основана на следующих принципах:- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе вопределении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельностишколы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся;- сочетание педагогического просвещения с педагогическимсамообразованием родителей (законных представителей);- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям(законным представителям);- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развитияпедагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);- содействие родителям (законным представителям) в решениииндивидуальных проблем воспитания детей;- опора на положительный опыт семейного воспитания.В системе повышения педагогической культуры родителей (законныхпредставителей) используются различные формы работы, в том числе:родительское собрание, родительская конференция, собрание-диспут,
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родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечервопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг дляродителей и другие.
Формы психолого-педагогического просвещения родителей.
 родительские собрания, направленные на обсуждение с родителямиобщих и наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе,знакомство родителей с задачами и итогами работы школы;- общешкольные родительские собрания проводятся три-четыре раза вгод.Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе,основными направлениями, задачами, итогами работы;- классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год.Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса,планирование воспитательной работы, определение путей тесногосотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогическихпроблем;
 родительские конференции, предусматривающие расширение,углубление и закрепление знаний о воспитании детей и посвященные обменуопытом в семейном воспитании, а также конференции с обсуждениемпроблемных тем и ситуаций;
 родительский лекторий, способствующий повышению педагогическойкультуры родителей;
 презентации семейного опыта, способствующие использованиюпозитивного опыта благополучных семей;
 вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросамвоспитания детей;
 «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различныеситуации в воспитании, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций,которые складываются в самом ученическом коллективе, школе, семье.Данная форма предлагает практическое решение назревших проблем;
 социально-психологические тренинги – активная форма работы сродителями, которые хотят изменить свое взаимодействие с собственнымребенком, сделать его более открытым и доверительным, обычно проводятсяпсихологом;
 совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачиваетродителей и детей, дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны»,их возможности и таланты, достижения в школьной жизни.В рамках формирования у родителей культуры принадлежности кшкольному образовательному пространству могут быть использованыследующие формы встреч с родителями:
 встреча с администрацией и педагогом-психологом;
 «День открытых дверей в классе» - демонстрация достиженийобучающихся родителям;
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 Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией,дающей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, егопроблемах.Индивидуальные консультации – одна из важнейших формвзаимодействия классного руководителя с семьей. Особенно она необходима,когда педагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойствородителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводитьиндивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь кконсультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которыепомогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальнаяконсультация должна иметь ознакомительный характер и способствоватьсозданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должендать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели быпознакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важныесведения для своей профессиональной работы с ребенком:- особенности здоровья ребенка;- его увлечения, интересы;- предпочтения в общении в семье;- поведенческие реакции;- особенности характера;- мотивации учения;- моральные ценности семьи.
 Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (понеобходимости) с родителями, знакомство с условиями жизни.

8. Планируемые результаты программы духовно-нравственногоразвития и воспитания.
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития ивоспитания школьников должно обеспечивать присвоение имисоответствующих ценностей, формирование знаний, начальныхпредставлений, опыта эмоционально-ценностного постижениядействительности и общественного действия в контексте становленияидентичности (самосознания) гражданина России.В результате реализации программы должно обеспечиваться достижениеобучающимися:воспитательных результатов – тех духовно-нравственныхприобретений, которые получил школьник вследствие участия в той или инойдеятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии,некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережили прочувствовал нечто как ценность). эффекта – последствия результата, то,к чему привело достижение результата (развитие школьника как личности,формирование его компетентности, идентичности и т.д.).При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личностиобучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д.становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога,
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других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи,друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а такжесобственным усилиям самого обучающегося.Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьниковраспределяются по трем уровням.Первый уровень результатов – приобретение школьником социальныхзнаний (об общественных нормах, устройстве общества, социальноодобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичногопонимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достиженияданного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученикасо своими учителями (в основном и дополнительном образовании) какзначимыми для него носителями положительного социального знания иповседневного опыта.Второй уровень результатов – получение школьником опытапереживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достиженияданного уровня результатов особое значение имеет взаимодействиеобучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной,дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или неполучает) первое практическое подтверждение приобретенных социальныхзнаний, начинает их ценить (или отвергает).Третий уровень результатов – получение школьником опытасамостоятельного общественного действия. Только в самостоятельномобщественном действии юный человек действительно становится (а не простоузнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободнымчеловеком. Для достижения данного уровня результатов особое значениеимеет взаимодействие школьника с представителями различных социальныхсубъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.С переходом от одного уровня результатов к другому существенновозрастают воспитательные эффекты:- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этомпредметом воспитания как учения являются не столько научные знания,сколько знания о ценностях;- на третьем уровне создаются необходимые условия для участияобучающихся в нравственно-ориентированной социально значимойдеятельности.Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваютсяобучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной полноты.Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому долженбыть последовательным, постепенным.Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечиваетпоявление значимых эффектов воспитания и социализации детей –формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной,
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гражданской компетентности и социокультурной идентичности в еенационально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и другихаспектах.Таким образом, программа духовно-нравственного развития и воспитаниянаправлена на создание модели выпускника школы.
Модель выпускника основной школы.Ценностный потенциал:

 восприятие ценности достоинствачеловека;  уважение к своейРодине-России;  тактичность; трудолюбие;  чуткость;  реализм

Творческий потенциал:
 профессиональные навыки,соответствующие складывающимсяинтересам, и элементарные навыкипоискового мышления.Познавательный потенциал:

 знания, умения, навыки,соответствующие личностнымпотребностям конкретногошкольника и образовательномустандарту второй ступени;
 знания широкого спектрапрофессиональной деятельностичеловека (прежде всегоэкологической и правовой);
 знание своих психофизическихособенностей;
 абстрактно-логическое мышление
 Сформированностьиндивидуального стиля учебнойдеятельности, устойчивых учебныхинтересов и склонностей,
 умение развивать и управлятьпознавательными процессамиличности,
 способность адекватнодействовать в ситуации выбора науроке.

Коммуникативный потенциал:
 Усвоение основкоммуникативной культурыличности: умение высказывать иотстаивать свою точку зрения;
 овладение навыкаминеконфликтного общения;
 способность строить и вестиобщение в различных ситуациях слюдьми, отличающимися друг отдруга по возрасту, ценностнымориентациям и другим признакам.
 Профессиональные навыки,соответствующие складывающимсяинтересам, и элементарные навыкипоискового мышления.

Художественный потенциал:
 эстетическая культура,художественная активность.
 Способность видеть и пониматьгармонию и красоту;
 знание выдающихся деятелей ипроизведений литературы иискусства,
 апробация своих возможностей вмузыке, литературе, сценическом иизобразительном искусстве.

Нравственный потенциал:
 Восприятие и пониманиеценностей «человек», «личность»,«индивидуальность», «труд»,«общение», «коллектив», «доверие»,«выбор». Знание и соблюдениетрадиций школы.
 Осознание возможностей,достоинств и недостатковсобственного «Я», овладениеприёмами и методами
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самообразования и самовоспитания,ориентация на социально ценныеформы и способы самореализации исамоутверждения.
 Готовность объективно оцениватьсебя, отстаивать свою собственнуюпозицию, отвечать за свои поступкии действия.
 Активность и способностьпроявлять сильные стороны своейличности в жизнедеятельностикласса и школы, умениепланировать, готовить, проводить ианализировать коллективноетворческое дело, беседу,игру и т.п.

9. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственногоразвития и воспитания
Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программысоциализации является становящийся человек во всей его многомерности(личностноиндивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.),то мониторингу, в идеале, подлежат его жизнедеятельностные проявления вкаждом из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, как система егоотношений к самому себе, обществу и природе. В интегрированном виде этасистема отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями)и просто «чужими людьми» в виде поведения человека в различныхситуациях.Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человекане имеет и не может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок:оценивание всегда происходит в той системе норм, которая принята в данномсообществе. Отсюда – всё многообразие таких систем: они свои у разныхэтносов, конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей.Поэтому так важно при разработке Программы условиться об исходнойповеденческой матрице, которую участники образовательного процессапринимают в качестве некоторого стандарта приемлемости, своего родаватерлинии, переход которой будет означать выход индивидуальногоповедения за пределы одобряемой общественным мнением легитимности.Речь идет фактически об установлении изначальных «правил игры» и об ихдоведении до главных ее субъектов – до самих обучающихся. Они должны нетолько знать и понимать мотивацию организуемого образовательнымучреждением процесса их социализации, но и (сразу или постепенно) принятьее как свою собственную. Без субъектной включенности подростков вПрограмму, без становления их в качестве экспертов по мониторингуизменений, происходящих в их собственной социальной сфере, Программаполностью обесценится, а ее «реализация» превратится в набор формальных
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мероприятий, ведущим к результатам, прямо противоположным задуманными дискредитирующим идею.Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты иэффекты) должны оценивать обе группы ее участников: и сами подростки, ивзрослые (учителя, воспитатели, родители). При этом периодическиеоткрытые совместные обсуждения происходящих перемен (их глубины,характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следуетрассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности.Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения,которые, по взаимному согласию, можно фиксировать либо в видеперсональных характеристик, либо в качестве личных достижений дляпополнения своего портфолио, либо в виде благодарностей, вынесенных не отимени администрации, а от имени всего детско-взрослого «программногосообщества». Разумеется, речь при этом может идти исключительно окачественном оценивании индивидуального «продвижения» каждогоподростка относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другиеподобные измерители считаются неприемлемыми.Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограниченийи рисков, относящихся к процессу мониторинга процесса социализацииподростков.Главная из объективных причин таких ограничений и рисков – ужеупомянутая выше ограниченность и фрагментарность социального исоциокультурного опыта подростков, порой их полное незнание илиискаженное представление о многих важных процессах, явлениях и событиях«большой» истории и культуры, принципах и механизмах, действовавших идействующих во «взрослом мире».Важно понимать, что социальное становление подростка происходит«здесь и сейчас», в его актуальном, реальном жизненном пространстве,общение с которым еще не обогатило его ни критическим опытом освоенияэтого пространства: о нем у него нет еще даже хотя бы тех элементарныхзнаний, которые школьники получают в старших классах. Их «заменяют»,чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей,образы, транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и предрассудки.Поэтому в ходе мониторинга Программы социализации необходимтщательный анализ этого «фона» – без его учета невозможно определить нистепень, ни качество продвижения. В противном случае неизбежен дисбалансв деятельности многочисленных участников процесса социализацииподростков и, как следствие, резкое снижение ее результативности иэффективности Программы в целом.К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологииподростков на ступени основного общего образования: они взрослеютстремительно и неравномерно. В этом отношении, как известно, отмечаютсясущественные психологические, интеллектуально-познавательные и многиедругие различия между возрастными группами 12-14 и 15-16 лет. Отсюда –требование к максимальной индивидуализации всех видов деятельности,
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предусматриваемых данной Программой, недопустимость предъявленияподросткам завышенных ожиданий и общения с ними на еще недоступном им«языке».При этом ясно, что, видя свой стратегический результат в социальноактивном, личностно ответственном, культурном и успешном члене общества,социализация детей и подростков не может осуществляться безнепосредственного участия граждански мотивированных представителейместного сообщества (прежде всего родителей обучающихся). В этом смыслеразвитие общественного управления образованием на уровнеобщеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона,формирование на каждом из них экспертного сообщества по проблемамсоциализации подрастающих поколений выступает еще одним категорическинеобходимым условием эффективности усилий в этой сфере.Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяетоценить всю сложность и комплексность стоящих перед основной школойсоциально-педагогических целей и задач по социализации обучающихся иобозначить их.Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, вотслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всемнаправлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве общихориентиров, которыми образовательное учреждение может руководствоватьсяпри разработке своего главного стратегического документа – образовательнойпрограммы. Пафос деятельности по конструированию пространствасоциализации в том, что его освоение подростками должно раскрывать передними самими их возможное будущее, помочь им совершить в него осознанныйи психологически подготовленный переход. В «обычном», традиционном,стихийно возникающем и никем целенаправленно не организуемомпространстве они чувствуют, но, как правило, крайне слабо осознают вызовыэтого перехода и уж тем более не знают способов, которые для этого можноиспользовать. Образно говоря, они «застревают» в замкнутом миресобственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрииразвлечений, фактически проживают чужую жизнь, умаляя при этомважнейший и ценнейший период свой собственной. Отсюда – главныйпринцип настоящей Программы: принцип центрации социального воспитания31 (социализации) на развитии личности. Программа социализации призвана«навести мосты» между самоценностью проживаемого подростками возрастаи своевременной социализацией, между их внутренним миром и внешним – сего нормами, требованиями и вызовами.. И сделать это нужно так, чтобы, содной стороны, помочь подросткам избежать социально-психологическихстрессов (и, по возможности, уврачевать уже полученные), а с другой –подготовить их к бесконфликтному, конструктивному взаимодействию сдругими людьми на следующих этапах жизни.
Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы.

Ожидаемые Критерии отслеживания Методики
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результаты результатаОхват внеурочнойдеятельностью 1.Занятостьобучающихся вовнеурочное время
Сводная таблица

Состояниепреступности 1. Отсутствиеправонарушений иотсева обучающихся;
Количество обучающихся,состоящих на учете в ПДНОВДУровеньвоспитанности 1. Уважение кшкольным традициям ифундаментальнымценностям;2. Демонстрация знанийэтикета и деловогообщения;3. Овладениесоциальными навыками

Сводная таблица по класса

Сформированностькоммуникативногопотенциалаличностивыпускника

1. Коммуникабельность2. Сформированностькоммуникативнойкультуры учащихся3. Знание этикетаповедения

1. Методика выявлениякоммуникативныхсклонностей.2. Методы экспертнойоценки педагогов исамооценки учащихся.3. Педагогическоенаблюдение.Сформированностьнравственногопотенциала
1.Нравственнаянаправленностьличности .2.Сформированностьотношений ребенка кРодине, обществу,семье, школе, себе,природе, труду.

1. Тест Н.Е. Щурковой«Размышляем о жизненномопыте»2. Методика С.М. Петровой«Русские пословицы»3. Методики «Актдобровольцев»,«Недописанный тезис»,«Ситуация свободноговыбора»4. Метод ранжирования5. Методики «Репка» («Чтово мне выросло»),«Магазин», «Золотаярыбка», «Цветик -семицветик»
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Сформированностьфизическогопотенциала
1.Состояние здоровья2. Развитостьфизических качествличности

1. Состояние здоровьявыпускника школы2. Развитость физическихкачеств личности3. Статистическиймедицинский анализсостояния здоровья ученика4. Выполнение контрольныхнормативов по проверкеразвития физическихкачеств5. Отсутствие вредныхпривычекСформированностьэстетическогопотенциала
1.Развитость чувствапрекрасного2. Сформированностьдругих эстетическихчувств

Наблюдение

Результативностьв районных иобластныхмероприятиях

Имидж школы Сводная таблица

Оценкамикроклимата вшколе
1. Характер отношениймежду участникамиучебновоспитательногопроцесса2. Единые требованияпедагогов и родителей кребенку.3. Участие детей,родителей, учителей вмероприятиях.4. Нравственные ценности.5. Созданиеблагоприятногопсихологического климатав коллективе.

Тест Н.Е.Щурковой«Размышляем ожизненном опыте».Методика С.М. Петровой«Пословицы» МетодикаМ.И. Рожковой «Изучениесоциализированностиличности». Методика Л.В.Байбородовой «Ситуациявыбора». Анкета «Чтотакое счастье?»Игра «Фантастическийвыбор» Анкета «Моясемья». Методика Е.Н.Степановой «Изучениеудовлетворенностипедагоговжизнедеятельностью вобразовательномучреждении». МетодикаА.А. Андреева. «Изучениеудовлетворенностиродителей
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жизнедеятельностью вобразовательномучреждении». МетодикаЕ.А. Степановой«Изучениеудовлетворенностиродителейжизнедеятельностью вобразовательномучреждении». МетодикаА.А. Андреева «Изучениеудовлетворенностиподростковжизнедеятельностью вобразовательномучреждении». Анкета длястаршеклассников.Сформированность общешкольногоколлектива
1.Состояниеэмоциональнопсихологических отношений вколлективе 2.Развитостьсамоуправления3.Сформированностьсовместной деятельности

1. Анкетирование;2. Тест «Размышляем ожизненном опыте»Н.Е.Щурковой;3. Методика «Изучениесоциализированностиличности учащегося»М.И.Рожкова;4. Методика«Определение уровняразвития самоуправленияв ученическомколлективе»М.И.Рожкова;5. Методика «Изученияудовлетворенностиучащихся школьнойжизнью» А.А.Андреева;6. Комплексная методика«Изученияудовлетворенности родителейжизнедеятельностьюобразовательногоучреждения»А.А.Андреева;7. Методика«Социальнопсихологическая самоаттестация
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коллектива» Р.С.Немова.8. Методика «Нашиотношения»Удовлетворенность обучающихся иих родителейжизнедеятельностью

1.Комфортность ребенка вшколе2. Эмоционально-психологическоеположение ученика в школе(классе)

1. Методика А.А.Андреева «Изучениеудовлетворенностиучащегося школьнойжизнью»2. Методики «Нашиотношения»,«Психологическаяатмосфера в коллективе»3. Анкета «Ты и твояшкола» 4. Социометрия5. Сводная ведомостьтрудоустройствавыпускниковИнтеграцияучебной ивнеучебнойдеятельности.

Рост познавательнойактивности учащихся.Наличие высокоймотивации в учебе.Расширение кругозораучащихся. Самореализацияв разных видах творчества.Самоопределение послеокончания школы.

Анализ результативностиучастия во внекласснойработе. Анкета «Зеркало».Анкета «Патриот».Анкета «Что ваминтересно?» Анкета«Анализ интересов инаправленностиподростков». Анкета«Интересы и досуг».Анкета «Профориентацияподростков. Анкета«Познавательныепотребности подростка».Методика Д.В.Григорьевой«Личностный рост»

Используемая литература:1. Арефьев, И. П. Духовно-нравственное воспитание: нерешенныевопросы / И. П. Арефьев // Педагогика. – 2012. – №7. – С. 49-54. – Библиогр. :с. 54 (15 назв.).
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2. Багашев, А. Духовно-нравственное воспитание молодежи / А. Багашев// Воспитание школьников. – 2008. – №9. – С. 10-13.3. Банников, В. Н. Духовно-нравственное воспитание и развитиеобучающихся во внеурочной деятельности / В. Н. Банников // Начальнаяшкола. – 2012. – №8. – С. 41-45. Автор статьи подробно останавливается наценностях и функциях народного искусства.4. Духовно-нравственное воспитание школьников: методическийматериал// 2006 г №11.5. Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития ивоспитания личности гражданина России /А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков,В.А.Тишков. – М.: Просвещение, 2009.- 23с.6. Государственные образовательные стандарты нового поколения вконтексте формирование нравственных и духовных ценностей обучающихся:Резолюция, принятая участниками конференции // Вестник оюбразованияРоссии. - 2008 №5
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