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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа воспитания студентов в государственном 

бюджетном учреждении высшего образования «Донецкая государственная 

музыкальная академия имени С.С. Прокофьева» (далее – Академия), 

обучающихся по программам среднего профессионального образования 

представляет собой ценностно-нормативную, методологическую, 

методическую и технологическую основы организации воспитательной 

деятельности в современной образовательной организации. 
Областью применения рабочей программы воспитания (далее – 

Программы) в Академии является образовательное и социокультурное 

пространство, образовательная и воспитательная среды в их единстве и 

взаимосвязи. 
Программа ориентирована на организацию воспитательной 

деятельности субъектов образовательного и воспитательного процессов. 
Воспитание в образовательной деятельности в Академии основано на 

принципах системности, планомерности и непрерывности. Основным 

средством осуществления такой деятельности является воспитательная 

система и соответствующая ей настоящая Программа и Календарный план 

воспитательной работы. 
Воспитательная работа – это деятельность, направленная на 

организацию воспитывающей среды и управление разными видами 

деятельности воспитанников с целью создания условий для их приобщения к 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям Российской 

Федерации, полноценного развития, саморазвития и самореализации личности 

при активном участии самих обучающихся. 
Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормами и 

положениями: 
– Конституции Российской Федерации, 
– Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 
– Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся, 
– Федерального закона от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам добровольчества (волонтерства)», 
– Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666 «О 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года», 
– Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 «Об 

утверждении Основ государственной культурной политики», 
– Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 683 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (с 

изменениями от 06.03.2018 г.)», 
– Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 
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национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», 
– Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 

«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017-2030 гг.», 

– Распоряжения Правительства от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 
– Распоряжения Правительства от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года», 
– Плана мероприятий по реализации Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 г. № 2403-р, 
– Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. 

№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования», 
– письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.02.2014 № ВК-262/09 «Методические рекомендации о создании и 

деятельности советов обучающихся в образовательных организациях», 
– Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления информации», 
– Посланий Президента России Федеральному Собранию Российской 

Федерации, 
– Указа Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 
Рабочая программа воспитания обучающихся – определяющий 

комплекс основных характеристик осуществляемой в Академии 

воспитательной деятельности. Она является частью образовательных 

программ по специальностям и направлениям подготовки, разрабатываемых и 

реализуемых в соответствии с действующими федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 
Календарный план воспитательной работы также является частью 

образовательных программ и конкретизирует перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся Академией и (или) в которых субъекты воспитательного процесса 

принимают участие. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Концептуально-ценностные основания и принципы 

организации воспитательного процесса в Академии. 
Ценности как нравственные, моральные установки, традиции и 

убеждения, являются фундаментом понимания сущности человека, его 

развития и бытия. Высшие ценности – ценность жизни и ценность человека 

как главный смысл человечества, заключающийся в том, чтобы жить и 

созидать. Приоритетной задачей государственной политики в Российской 

Федерации является формирование стройной системы национальных 

ценностей, пронизывающей все уровни образования. 
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

определены следующие традиционные духовно-нравственные ценности: 
– приоритет духовного над материальным, 
– защита человеческой жизни, прав и свобод человека, 
– семья, созидательный труд, служение Отечеству, 
– нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 

справедливость, взаимопомощь, коллективизм, 
– историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины. 
При организации воспитательной деятельности и реализации Рабочей 

программы воспитания в Академии вуз руководствуется принципами: 
– системности и целостности, учета единства и взаимодействия 

составных частей воспитательной системы Академии (содержательной, 

процессуальной и организационной), 
– природосообразности (учета в образовательном процессе 

индивидуальных особенностей личности и зоны ближайшего развития), 

приоритета ценности здоровья участников образовательных отношений, 

социально-психологической поддержки личности и обеспечения 

благоприятного социально-психологического климата в коллективе, 
– культуросообразности образовательной среды, ценностно- 

смыслового наполнения содержания воспитательной системы и 

организационной культуры вуза, гуманизации воспитательного процесса, 
– субъект-субъектного взаимодействия в системах «обучающийся – 

обучающийся», «обучающийся – академическая группа», «обучающийся – 
преподаватель», «преподаватель – академическая группа», 

– приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства 

в совместной деятельности участников образовательного и воспитательного 

процессов, 
– со-управления как сочетания административного управления и 

студенческого самоуправления, самостоятельности выбора вариантов 

направлений воспитательной деятельности в соответствии с традициями 

Академии, организации музыкальной-творческой деятельности обучающихся, 

образования в сфере культуры и др., 
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– соответствия целей совершенствования воспитательной 

деятельности фактическим и потенциальным ресурсам Организации, 
– информированности, полноты информации, информационного 

обмена, учета единства и взаимодействия прямой и обратной связи. 
Приведенные выше принципы организации воспитательной 

деятельности согласуются с методологическими подходами. 
 

1.2. Методологические подходы к организации воспитательной 

деятельности в Академии. 
– Аксиологический (ценностно-ориентированный) подход. Имеет 

гуманистическую направленность и указывает, что в основе управления 

воспитательной системой в Академии лежит созидательная, социально- 
направленная деятельность, опирающаяся на стратегические ценности 

(ценность жизни и здоровья человека; духовно-нравственные ценности; 
социальные ценности, коммуникативные ценности; ценность развития и 

самореализации; ценность опыта самостоятельности и ценность 

профессионального опыта; ценность дружбы; ценность свободы и 

ответственности и др.). 
– Системный подход. Воспитательная система Академии – открытая 

социально-психологическая, динамическая, развивающаяся система, 

состоящая из двух взаимосвязанных подсистем: управляющей в лице ректора 

Академии, проректора по научной, творческой и воспитательной работе, 

проректора по среднему профессиональному образованию, декана факультета 
среднего профессионального образования, кураторов учебных групп, 

преподавателей по специальности и управляемой в лице студенческого 

совета, первичного профсоюзного комитета студентов, студенческих 

коллективов, академических групп по курсам во главе с их старостами. Такая 

структура подчеркивает иерархичность расположения элементов 

воспитательной системы и наличие субординационных связей между 

субъектами, их подчиненность и соподчиненность согласно особому месту 

каждого из них в системе. 
– Системно-деятельностный подход. Позволяет установить уровень 

целостности воспитательной системы Академии, а также степень взаимосвязи 
ее подсистем в образовательном процессе, который является основным 

процессом, направленным на конечный результат активной созидательной 

воспитывающей деятельности педагогического коллектива вуза. 
– Культурологический подход. Способствует реализации культурной 

направленности образования и воспитания, позволяет рассматривать 

содержание учебной и внеучебной деятельности как обобщенную культуру в 

единстве ее аксиологического, системно-деятельностного и личностного 

компонентов. Культурологический подход направлен на создание в Акдемии 
культуросообразной среды и организационной культуры, на повышение 

общей культуры обучающихся, формирование их профессиональной 

культуры и культуры труда. 
– Проблемно-функциональный подход. Позволяет осуществлять 
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целеполагание с учетом выявленных воспитательных проблем и 

рассматривать управление системой воспитательной работы в вузе как 

процесс (непрерывную серию взаимосвязанных, выполняемых одновременно 

или в некоторой последовательности управленческих функций (анализ, 

планирование, организация, регулирование, контроль), сориентированных на 

достижение воспитательных целей. 
– Исследовательский подход. Позволяет рассматривать 

воспитательную работу в Академии как деятельность, имеющую 

исследовательскую основу и включающую вариативный комплекс методов 

теоретического и эмпирического характера. 
– Проектный подход. Предполагает решение имеющихся социальных и 

иных проблем посредством индивидуальной или совместной проектной, или 

проектно-исследовательской деятельности обучающихся под руководством 

преподавателя, что способствует социализации обучающихся при решении 

задач проекта, связанных с удовлетворением потребностей общества, 

освоению новых форм поиска, обработки и анализа информации, развитию 

навыков аналитического и критического мышления, коммуникативных 

навыков и умения работать в команде. Проектная технология имеет 

социальную, творческую, научно-исследовательскую, мотивационную и 

практико-ориентированную направленность. 
– Ресурсный подход. Учитывает готовность вуза реализовать систему 

воспитательной работы через нормативно-правовое, кадровое, финансовое, 

информационное, научно-методическое, учебно-методическое и материально-
техническое обеспечение. 

– Здоровьесберегающий подход. Направлен на повышение культуры 

здоровья, сбережение здоровья субъектов образовательных отношений, что 

предполагает активное субъект-субъектное взаимодействие членов 

коллектива Академии по созданию здоровьеформирующей и 

здоровьесберегающей образовательной среды, по смене внутренней позиции 

личности в отношении здоровья на сознательно-ответственную, по развитию 

индивидуального стиля здоровьесозидающей деятельности преподавателей, 

по разработке и организации здоровьесозидающих мероприятий и 

методического арсенала здоровьесберегающих занятий, по актуализации и 

реализации здорового образа жизни. 
– Информационный подход. Позволяет рассматривать воспитательную 

работу в вузе как информационный процесс, состоящий из специфических 

операций по сбору и анализу информации о состоянии управляемого объекта, 

преобразованию информации, передаче информации с учетом принятия 

управленческого решения. Данный подход реализуется за счет постоянного 

обновления объективной и адекватной информации о системе воспитательной 

работы в Академии, ее преобразования, что позволяет определять актуальный 

уровень состояния воспитательной системы в вузе и иметь ясное 

представление о том, как скорректировать ситуацию. 
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1.3. Цель и задачи воспитательной работы в Академии 
Цель воспитательной работы – создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, 

профессионального становления и индивидуально-личностной 

самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения 

потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и 

профессиональном развитии. 
Задачи воспитательной работы: 
– развить мировоззрение и актуализировать систему базовых ценностей 

личности обучающегося, 
– приобщить студентов к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям, 
– воспитать уважение к закону, нормам коллективной жизни, развить 

социальную и гражданскую ответственность как важнейшей черты личности, 

проявляющейся в заботе о своей стране, сохранении человеческой 

цивилизации, 
– воспитать положительное отношение к труду, развить потребности к 

творческому труду, воспитать социально-значимую целеустремленность и 

ответственность в деловых отношениях, 
– обеспечить развитие личности и ее социально-психологическую 

поддержку, формирование личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности, 
– выявить и поддержать талантливую молодежь, сформировать 

организаторские навыки, раскрыть творческий потенциал, вовлечь 

обучающихся в процессы саморазвития и самореализации, 
– сформировать культуру и этику профессионального общения, 
– воспитать внутреннюю потребность личности в здоровом образе 

жизни, ответственное отношение к природной и социокультурной среде, 
– повысить уровень культуры безопасного поведения, 
– развить личностные качества и установки (ответственность, 

дисциплину, самоменеджмент), социальные навыки (эмоциональный 

интеллект, ориентация в информационном пространстве, скорость адаптации, 

коммуникацию; умение работать в команде) и управленческие способности 

(навыки принимать решения в условиях неопределенности и изменений, 

управление временем, лидерство, критическое мышление). 
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II. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

2.1. Воспитывающая (воспитательная) среда Академии 
2.1.1. Воспитывающая (воспитательная) среда в системе 

образовательных сред 
Среда рассматривается как единый и неделимый фактор внутреннего и 

внешнего психосоциального и социокультурного развития личности, таким 

образом человек выступает одновременно и в качестве объекта, и в роли 

субъекта личностного развития. 
Образовательная среда представляет собой систему влияний и условий 

формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее 

развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном 

окружении. 
Воспитывающая (воспитательная) среда – это среда созидательной 

деятельности, общения, разнообразных событий, возникающих в них 

отношений, демонстрации достижений. 
Воспитательная среда является интегративным механизмом 

взаимосвязи таких образовательных сред, как: социокультурная, 

инновационная, акмеологическая, рефлексивная, адаптивная, киберсреда, 

безопасная, благоприятная и комфортная, здоровьеформирующая и 

здоровьесберегающая, билингвальная, этносоциальная и др. 
2.1.2. Применение образовательных технологий в офлайн и онлайн- 

форматах образовательного и воспитательного процессов 
Воспитательная среда, образовательный и воспитательный процессы 

могут создаваться как в офлайн, так и в онлайн-форматах. 
В Академии применяются актуальные традиционные, современные и 

инновационные образовательные технологии (коллективная творческая 

деятельность, арт-педагогические; здоровьесберегающие; технология 

портфолио; дистанционные образовательные технологии и др.). 
 

2.2. Направления воспитательной деятельности и воспитательной 

работы 
2.2.1. Направления воспитательной деятельности: 
– деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся, 
– деятельность, направленная на формирование у обучающихся чувства 

патриотизма и гражданственности, 
– деятельность, направленная на формирование у обучающихся чувства 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, 
– деятельность, направленная на формирование у обучающихся 

уважения к человеку труда и старшему поколению, 
– деятельность, направленная на формирование у обучающихся 

уважения к закону и правопорядку, 
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– деятельность, направленная на формирование у обучающихся 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, 
– деятельность, направленная на формирование у обучающихся правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
– деятельность, направленная на формирование у обучающихся 

бережного отношения к природе и окружающей среде, 
– деятельность, направленная на профилактику деструктивного 

поведения обучающихся, 
– деятельность, направленная на формирование приоритета здорового 

образа жизни. 
 

2.2.2. Направления воспитательной работы: 
Направления воспитательной работы:  
− гражданско-патриотическое;  
− духовно-нравственное;  
− учебно-исследовательское и научно-исследовательское;  
− творческое;  
− волонтерское;  
− коммуникативно-лидерское (студенческое самоуправление);  
− культурно-досуговое;  
− физкультурно-спортивное и оздоровительное;  
− художественно-эстетическое;  
− организационно-бытовое;  
− социально-поддерживающее и адаптивное. 
2.3. Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе 
2.3.1. Гражданско-патриотическое воспитание 
В основу гражданско-патриотического воспитания закладывается идея 

полноценного участия личности в решении общественно значимых задач: 

формирование активной гражданской позиции личности, российского 

национального самосознания и патриотических чувств у молодежи, воспитание 

высокой нравственности и социальной активности, осознание личной 

ответственности за качество жизни в стране.  
В рамках направления реализуется деятельность патриотического кружка 

«Патриот Донбасса», проведение дискуссий за круглым столом, осуществляется 

активизация участия в специализированных конкурсах и походов в Военно-
исторический музей Великой Отечественной войны, проводятся встречи с 

ветеранами войн и труда, известными деятелями культуры и искусства, а также 

поисковые работы в рамках проектов «Ветераны рядом с нами» и «Стена памяти».  
 

2.3.2. Духовно-нравственное воспитание 
Задачей духовно-нравственного воспитания является развитие ценностно-

смысловой сферы и духовной культуры обучающихся, нравственных чувств и 

крепкого нравственного стержня.  
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В рамках реализации данного направления воспитательной работы 

используются групповые и индивидуальные формы. Участие обучающихся в 

организации концертов ко Дню освобождения Донбасса, Дню Победы и Дню 

защитника Отечества, а также в деятельности студенческого 

экспериментального театра «Отражения» направлено на формирование духовно-
нравственных ценностей, активной гражданской позиции будущих 

специалистов социокультурной сферы, развитие творческого потенциала 

личности.  
В сфере духовно-нравственного воспитания в Академии регулярно 

проводятся шефские концерты и благотворительные акции для детей школ-
интернатов города. Студенты Академии принимают участие в Республиканских 
донорских акциях. 

 
2.4. Вовлечение обучающихся в профориентационную деятельность 
Профориентационная деятельность способствует обеспечению 

приемной кампании и привлечению потенциальных абитуриентов в Академию 
для обучения по программам среднего профессионального и высшего 

образования. 
Формами профориентационной работы с потенциальными 

абитуриентами являются: 
– беседы с абитуриентами о направлениях подготовки, о возможностях 

становления и развития в профессиональной сфере деятельности, 
– профориентационная работа на родительских собраниях в 

образовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств), общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях, 
– беседы с родителями/законными представителями по вопросам 

корректного родительского сопровождения процесса выбора 

профессиональной траектории их детьми, 
– профессиональное консультирование родителей/законных 

представителей по выбору направленности профессионального обучения 

после вступительных испытаний для обучения по программам среднего 

профессионального и высшего образования, 
– проведение рекламной кампании (составление рекламных и 

информационных материалов, подготовка информации для ее размещения на 

официальном сайте Академии), 
– организация «Дней открытых дверей» и иных подобных мероприятий 

с представлением сведений об условиях и правилах приема на обучение, 

возможностях освоения различных профессий, сроках подготовки и др. 
Формами профориентационной работы с обучающимися Академии являются: 

– организация мастер-классов по направлениям подготовки, 
– привлечение работодателей и ведущих практиков к проведению 

бинарных лекций и практических занятий, 
– посещение с обучающимися потенциальных мест их будущего 
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трудоустройства, 
– привлечение обучающихся к участию в различных мероприятиях 

исследовательской направленности (студенческие конкурсы научных работ, 

научно-практические конференции), участие обучающихся в ярмарках 

вакансий и иных мероприятиях, содействующих трудоустройству. 
 

2.5. Формы и методы воспитательной работы в Академии 
Формы воспитательной работы: 
– по количеству участников – индивидуальные (субъект-субъектное 

взаимодействие в системе преподаватель – обучающийся), групповые 

(творческие коллективы, спортивные команды, секции по интересам и др.), 

массовые (фестивали, конкурсы, олимпиады, праздники, субботники и др.), 
– по времени проведения – кратковременные, продолжительные, 

традиционные, 
– по видам деятельности – трудовые, спортивные, художественные, 

научные, общественные и др., 
– по результату воспитательной работы – социально-значимый 

результат, информационный обмен, выработка решения. 
 

Таблица 2. Методы воспитательной работы 
Методы формирования 

сознания личности 
Методы организации 

деятельности и 
формирования опыта 

поведения 

Методы мотивации 
деятельности и 

поведения 

беседа, диспут, задание, общественное одобрение, поощрение 
инструктаж, контроль, мнение, педагогическое социальной активности, 
объяснение, пример, требование, поручение, порицание, создание 
разъяснение, рассказ, приучение, создание ситуаций успеха для 
самоконтроль, совет, воспитывающих эмоционально- 
убеждение и др. ситуаций, тренинг, нравственных 

 упражнение и др. переживаний, 
  соревнование и др. 

 
2.6. Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности 
Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности в Академии 

включает его виды: нормативно-правовое обеспечение, кадровое обеспечение, 

финансовое обеспечение, информационное обеспечение, учебно-
методическое обеспечение, материально-техническое обеспечение. 

 
2.6.1. Нормативно-правовое обеспечение 
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения воспитательной деятельности в Академии включает: 
1. Рабочую программу воспитания как компонент основной 

образовательной программы. 
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2. Календарный план воспитательной работы на учебный год. 
3. Положение о студенческом совете, Положение о профсоюзном 

комитете студентов. 
4. Иные документы, регламентирующие воспитательную деятельность 

в Академии. 
 

2.6.2. Кадровое обеспечение 
Содержание кадрового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

воспитательной деятельности в Академии включает: 
1. Структуры, обеспечивающие основные направления воспитательной 

деятельности: Ректорат, факультет среднего профессионального образования, 
отдел высшего образования, сектор организации воспитательной работы, 
кафедры, библиотека. 

2. Кадры, занимающиеся управлением воспитательной деятельностью 

на уровне Академии: проректор по научной, творческой и воспитательной 

работе, проректор по среднему профессиональному образованию, декан 
факультета среднего профессионального образования. 

3. Преподаватели, выполняющие функции кураторов учебных групп; 

обучающиеся, выполняющие функции старост учебных курсов. 
4. Преподаватели, обеспечивающие занятие обучающихся творческой 

деятельностью, физической культурой и спортом, осуществляющие 

социологические исследования обучающихся. 
5. Организацию повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки преподавателей/организаторов воспитательной деятельности 

и управленческих кадров по вопросам воспитания обучающихся, 
 

2.6.3. Учебно-методическое обеспечение 
Содержание учебно-методического обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения воспитательной деятельности в Академии включает наличие 

учебно-методических и методических пособий, рекомендаций и иных 

методических документов как условие реализации основной образовательной 

программы, Рабочей программы воспитания и Календарного плана 

воспитательной работы Академии. 
 

2.6.4. Материально-техническое обеспечение 
Содержание материально-технического обеспечения как вида 

ресурсного обеспечения воспитательной деятельности в Академии включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие 

поставленным воспитательным целям, задачам, видам, формам, методам, 

средствам и содержанию воспитательной деятельности, в том числе в 

соответствии со специальными потребностями обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.
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III. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ  
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

Занятия по программе проводятся в формах, позволяющих 

обучающемуся вырабатывать собственную мировоззренческую позицию по 

обсуждаемым темам (например, беседы, деловые игры, викторины, интервью, 

блицопросы и т.д.). 
Программа позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на 

интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. Это 

проявляется: 
– в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 
– в приоритете личностных результатов реализации программы 

внеурочной деятельности, нашедших своё отражение и конкретизацию в 

программе воспитания; 
– в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих 

их вовлечённость в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 
 
3.1. Ценностное наполнение внеурочных занятий 
В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 
соответствие датам календаря; значимость для обучающегося события 

(даты), которое отмечается в календаре в текущем году. 
Даты календаря можно объединить в две группы: 
1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа 

ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты 

исторических событий). Например, День народного единства, День защитника 

Отечества, Рождество, День учителя, День российской науки и т.д. 
2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. 

Например, 165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского, 160 лет со дня 

рождения К. С. Станиславского. 
В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые 

не связаны с текущими датами календаря, но являются важными в воспитании. 

К примеру: «Мы разные, мы вместе», «Забота о каждом: цифровая 

безопасность и гигиена обучающихся» и др. 
Тематика и содержание Программы обеспечивают реализацию цели 

становления у обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из 

этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия 

выделяются нравственные ценности, которые являются предметом 

обсуждения. Основные ценности характеризуются следующим образом. 
3.1.1. Историческая память 
– Историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого 

гражданина; 
– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя 

сохранить и продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых 

поколений; 
– историческая память есть культура целого народа, которая 
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складывается из объединения индивидуальных переживаний и включает 

важнейшие нравственные качества: благодарность, уважение, гордость 

потомков за жизнь и подвиги предков. 
Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном 

содержании занятия. Например, тема «День народного единства» 

рассматривается на известных исторических фактах – единение людей, когда 

Родина нуждается в защите в 1612 г. 
 
3.1.2. Преемственность поколений 
– Каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, 

воссоздаёт, продолжает его достижения, традиции; 
– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о 

предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фотографиях, вещах 

и заключается в гуманном отношении к старшим поколениям. 
Например, тема: «Мы разные, мы вместе». Обсуждается проблема: 

каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей 

культурой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек 

должен воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших 

предков, людей далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, 

Отечеству. 
 
3.1.3. Патриотизм – любовь к Родине 
– Патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 
– любовь к своему Отечеству начинается с малого – с привязанности к 

родному дому, малой Родине; 
– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; 

чувстве гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 
Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех 

сценариях уроков. В каждом сценарии в соответствии с содержанием 

раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных 

сферах человеческой жизни. 
 
3.1.4. Доброта, добрые дела 
– Доброта – это способность (желание и умение) быть милосердным, 

поддержать, помочь без ожидания благодарности; 
– благотворительность – проявление добрых чувств; 

благотворительность была распространена в России в прошлые века, что стало 

сегодня примером для подражания. 
Например, тема «Забота о каждом». Разговор о добрых делах граждан 

России в прошлые времена и в настоящее время, тема волонтёрства. 
 
3.1.5. Семья и семейные ценности 
– Семья связана не только общим местом проживания, общим 

хозяйством, общими делами, но и значимыми ценностями – 
взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 
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– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти 

на помощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать 

помощь друг другу; 
– учащийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать 

во всех её делах, помогать родителям; 
– семейные ценности всегда были значимы для народов России; 

семейные ценности представлены в традиционных религиях России. 
Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является 

предметом обсуждения на занятиях, посвящённых темам: «День матери», 

«День отца», «День пожилых людей», «Традиционные семейные ценности» и 

др. 
 
3.1.6. Культура России 
– Культура общества – это достижения человеческого общества, 

созданные на протяжении его истории; 
– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во 

всём мире; 
– культура представлена достижениями в материальной сфере 

(строительство, техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное 

творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а 

также в этике, культуре взаимоотношений людей. 
Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной 

ценности, подробно и разносторонне представлены в Программе воспитания. 

Во многих сценариях можно использовать чтение поэзии, обсуждение 

видеофильмов, произведений живописи и музыки: «День музыки», «Мечты», 

«Великие люди России», «День театра». 
 
3.1.7. Наука на службе Родины 
– Наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 
– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие 

свою деятельность; 
– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно 

представить современный мир. 
О такой ценности общества и отдельно взятого человека обучающиеся 

узнают в процессе обсуждения тем: «День российской науки», «День 

космонавтики: мы – первые». 
Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за 

рамки содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель 

будет обязательно добиваться точного усвоения нового знания, запоминания 

и чёткого воспроизведения нового термина или понятия. Необходимо 

понимать, что на внеурочных занятиях как внеучебных формируются 

определённые ценности: высшие нравственные чувства и социальные 

отношения. В течение года учащиеся много раз будут возвращаться к 

обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному 

осознанному их принятию. 
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При подготовке к занятию педагог обязательно учитывает уровень 

развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, исходя 

из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, 

скорректировать) изложение материала и творческие задания 
 

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 
 
4.1. Личностные результаты: 
В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление 

ценностного отношения к своей Родине – России; осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к 

своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как 

члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 
В сфере духовно-нравственного воспитания: признание 

индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 
В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес 

к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; стремление к само 

выражению в разных видах художественной деятельности. 
В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного 

(для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью. 
В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни 

человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, интерес к различным профессиям. 
В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 
В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные 

представления о научной картине мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 
 
4.2. Метапредметные результаты: 
В сфере овладения универсальными учебными познавательными 
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действиями: сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные объекты; находить 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; устанавливать 

причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; определять разрыв 

между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; формулировать выводы 

и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; выбирать источник получения 

информации; согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; распознавать 

достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; соблюдать 

с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, графическую, звуковую, 

видеоинформацию в соответствии с учебной задачей. 
В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными 

действиями: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить 

небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат. 
В сфере овладения универсальными учебными регулятивными 

действиями: планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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4.3. Предметные результаты освоения программы воспитания 

представлены с учётом специфики содержания предметных областей, к 

которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 
Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах 

русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; знание содержания произведений 

русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского языка; сформированность умений 

учитывать исторический, историко-культурный контекст и кон- текст 
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях. 
Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; сформированность 

умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 
История: сформированность представлений о современной 

исторической науке, её специфике, методах исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; владение 

комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 
Обществознание: сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные,  иерархические  и  другие  связи  социальных  объектов и 

процессов; сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 
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недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 
География: владение представлениями о современной географической 

науке, её участии в решении важнейших проблем человечества; владение 

географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; владение умениями 

проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; владение умениями использовать карты разного 

содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; владение умениями географического 

анализа и интерпретации разнообразной информации; владение умениями 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; сформированность 

представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 
Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере 

в жизни общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

понимание  значения  этических  норм  и  нравственных  ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач в 

учебной деятельности и реальной жизни; понимание места и роли России в 

современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих 

экономических событиях в России и в мире. 
Право: сформированность представлений о понятии государства, его 

функциях, механизме и формах; владение знаниями о понятии права, 

источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового 

статуса личности в Российской Федерации; сформированность умений 

применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с 

точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 
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умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 
Информатика: сформированность представлений о роли информации и 

связанных с ней процессов в окружающем мире; сформированность базовых 

навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены 

и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 
Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о 

живой природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и символикой; владение 

основными методами научного познания; сформированность собственной 

позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных 

источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 
Естествознание: сформированность представлений о целостной 

современной естественнонаучной картине мира, о природе как единой 

целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о 

пространственно-временных масштабах Вселенной; владение знаниями о 

наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; сформированность умения применять естественнонаучные 

знания для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к 

природе, рационального природопользования, а также выполнения роли 

грамотного потребителя; сформированность представлений о научном методе 

познания природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; 

сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания 

для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей. 
Астрономия: сформированность представлений о строении Солнечной 

системы, эволюции звёзд и Вселенной, пространственно-временных 

масштабах Вселенной; сформированность представлений о значении 

астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-
техническом развитии; осознание роли отечественной науки в освоении и 

использовании космического пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области. 
Экология: сформированность представлений об экологической культуре 

как условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества 

и природы, об экологических связях в системе «человек – общество – 
природа»; сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности; владение умениями применять экологические знания в 

жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных 

ролей; владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 
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окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; сформированность 

личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде; сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 
Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность 

представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; знание основ 

государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность 

представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера. 
 


