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Детские общественные объединения, возродившиеся после кризиса пионерской ор-
ганизации, вобравшие в себя лучший её опыт и традиции, эффективно работают в граж-
данско-патриотическом направлении, используя современные педагогические и методи-
ческие подходы. Исследования, проводимые в самых различных группах детей (творчес-
ких, клубных, учебных, самодеятельных), доказывают, что современные дети и подростки
характеризуются активным стремлением к объединению, признанию их роли в обществе,
к самостоятельному поиску путей самоутверждения в социальной действительности.

За последнее десятилетие сложились два основных подхода в развитии форм дет-
ской самодеятельности. Это создание общественных объединений для детей и органи-
заций самих детей. При этом взрослые оказывают определяющее влияние на содержа-
ние деятельности детей. Таким образом, можно различить два понятия: детское обще-
ственное объединение — формирование детей, объединившихся на основе общности
интересов для реализации целей саморазвития по инициативе и при педагогическом ру-
ководстве взрослых, и детская общественная организация — добровольное, самодея-
тельное, самоуправляемое (на основе Устава и других документов) равноправное объе-
динение детей и взрослых, созданное для совместной деятельности по реализации и за-
щите интересов объединившихся.

Эти два подхода не противоречивы, а один дополняет другой, оставляя право вы-
бора за участниками общественных формирований, предоставляя возможность для реа-
лизации лидерских способностей в организаторской и творческой деятельности как де-
тям, так и взрослым.

В основе деятельности общественных объединений и организаций лежат два важ-
ных практических условия:

Первое. Участники связаны друг с другом узами сотрудничества и по мере роста
их знаний и умений получают всё бо′льшие права.

Второе. Деятельность объединения или организации имеет характер конкретных
дел, которые полезны самим участникам, коллективу, обществу.
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В реформируемом российском государстве стратегическая цель социального развития
сформирована как построение правового государства и гражданского общества. Следо-
вательно, важнейшей задачей российского общества сегодня является воспитание
гражданина и патриота. Решение практической задачи связано с включением подраста-
ющего поколения в общественно значимую деятельность.
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Данные стремления успешно реали-
зуются в деятельности детских общест-
венных объединений и организаций. Вот
почему эффективно использование их
усилий в деле воспитания патриота
и гражданина.

Рост активности юных граждан
третьего тысячелетия подтверждается
статистическими материалами Управле-
ния по делам молодёжи Федерального
агентства по образованию. Детское дви-
жение России сегодня — это более
20 тыс. объединений, причём около
80 из них охватывают более 5,5 млн де-
тей, что составляет 30,2% детей
школьного возраста.

Считая систему обра-
зования наиболее открытой
к конструктивному сотруд-
ничеству с детскими обще-
ственными объединениями
в воспитании гражданина,
Международным союзом
детских общественных объ-
единений СПО-ФДО
в 2001 году началась разра-
ботка концептуальных основ
деятельности детских объе-
динений гражданско-право-
вой направленности в обра-
зовательных учреждениях
(автор проекта — кандидат
педагогических наук, испол-
нительный директор СПО-
ФДО Владимир Дергунов).

Суть разработки — реализация в массо-
вой практике идеи формирования детско-
го движения гражданско-правовой на-
правленности «Наследники», состоящего
из вновь создаваемых детских объедине-
ний в образовательных учреждениях.
Стратегическая идея движения заключа-
ется в реализации широкого веера инте-
ресов ребёнка, пробуждающего его соци-
альную активность. 

Основы программы «Наследники»
базируются на ценностях преемственнос-
ти культурно-исторического наследия,
уважения к опыту духовных исканий
предков, служения своему Отечеству. Ор-

ганизационная, методическая, координа-
ционная и другие функции возлагаются на
старшего вожатого как работника систе-
мы образования. 

Предлагаемые к реализации модули
программы (проектная деятельность уча-
стников, педагогическое сопровождение
программ, социальные инициативы детей
и взрослых) демонстрируют практически
неограниченные возможности для творче-
ского воплощения идей движения в жизнь
в различных социальных условиях (посё-
лок, город, мегаполис), обеспечивают ка-
чественно новый позитивный результат
в формировании гражданско-правовых
качеств личности.

Интегративный вариант развития
детских общественных объединений в уч-
реждении образования позволяет решать
как тактические воспитательные задачи
(организация первичных детских коллек-
тивов, разработка системы общественно
значимых дел, обучение лидерским каче-
ствам группы актива и т.д.), так и страте-
гические проблемы гражданского, патри-
отического, нравственного воспитания
с учётом региональных особенностей.
Следовательно, содержание предлагае-
мой программы «Наследники» формирует
направленную деятельность детских об-
щественных объединений не с позиции
насыщенности воспитательных меропри-
ятий, а с точки зрения их эффективности
для целей воспитания конкретных детей
и подростков.

При этом реализуются основные
социально-педагогические функции:
●●●● социально-нормативная (усвоение де-
тьми норм, правил гражданского общест-
ва, усвоения ценностей и символов Оте-
чества);
●●●● прогностическая (обеспечение необхо-
димых условий полноценной реализации
интересов и потребности участников дет-
ских общественных объединений);
●●●● преобразовательная (последователь-
ное расширение сфер, путей и состояний
участников).

Программа предполагает индивиду-
альный маршрут её освоения каждым
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участником. Исходя из этого, коллектив-
ная деятельность организуется с учётом
закономерностей возрастного, полового,
индивидуального развития.

Программа служит содержательным
наполнением трёх этапов: становления,
развития и саморазвития детского обще-
ственного объединения.

Первый этап. Взрослые, объединяя
детей вокруг общего интереса, создают
условия, ситуации успеха для выбора ре-
бёнком социальной позиции (роли)
в приобретении специальных качеств ор-
ганизатора, лидера. Результатом первого
этапа является система вариантов дея-
тельности, организуемая различными
творческими общественными объедине-
ниями (поле самореализации участни-
ков), сформированность группового мо-
тива деятельности.

Второй этап. Освоение участника-
ми навыков самоуправления, проектной
деятельности, работы в коллективе.
На данном этапе должны произойти каче-
ственные изменения, в результате кото-
рых могут быть созданы детские общест-
венные организации: действует актив,
разрабатываются и достигаются общест-
венно значимые цели организации, кол-
лективно планируется работа.

Третий этап связан с тем, что деть-
ми-лидерами предлагаются собственные
инициативные проекты, направленные на
саморазвитие организации. Лидеры-орга-
низаторы (дети и взрослые) заинтересо-
ваны в контактах с другими детскими об-
щественными организациями. Результа-
том этапа является участие в различных
конкурсах регионального и федерального
уровня. 

Этапность освоения программы
и формирование команды лидеров позво-
ляет решать проблемы гражданского,
патриотического, нравственного воспи-
тания, используя потенциал детских об-
щественных объединений, который пред-
ставляет собой объективные резервы,
способные проявить себя, обеспечив ка-
чественно новый позитивный результат.
Наиболее значимые из них следующие:

●●●● расширение познавательных интересов детей и подростков;
●●●● приобретение опыта общения и отношений со сверстниками
и взрослыми на основе культурно-нравственных норм;
●●●● получение организаторского опыта и опыта самореализации;
●●●● достижение успеха в различных видах деятельности, взаимо-
действия;
●●●● освоение навыков демократического образа жизни.

Для обоснования модели развития детских объединений
гражданско-правовой направленности в 2002–2004 гг. Научно-
практическим центром СПО-ФДО был проведён открытый со-
циальный эксперимент в образовательных учреждениях и дет-
ских оздоровительных центрах (автор методики эксперимента —
кандидат педагогических наук Евгения Солодова).

В ходе эксперимента была применена в обобщённом виде
научная идея доктора педагогических наук, профессора
М.И. Рожкова о бинарности методов воспитания. В основу
эксперимента была положена идея о том, что образовательное
учреждение и детское общественное объединение представля-
ют собой разные социальные институты, каждый из которых
решает свою часть общеобразовательной задачи. Тем важнее
интеграция их «особых» ресурсов в гармоничном дополнении
для создания третьего, особого пространства — «поля саморе-
ализации» (научная идея авторов Л.В. Байбородовой, А.В. Во-
лохова, П.Н. Осипова, А.Л. Уманского) участников детского
объединения гражданско-правовой направленности. Содержа-
ние модели развития детских объединений «Наследники» рас-
крывает широкие возможности для получения качественных
результатов в воспитании патриота и гражданина своего Оте-
чества (см. Приложение 1).

Особенностями развития детских объединений граждан-
ско-правовой направленности в детской среде являются:
●●●● содействие выработке детьми прочной основы таких качеств,
как патриотизм, честь, долг, сострадание, отзывчивость, сопере-
живание;
●●●● формирование у юных граждан способности делать социаль-
ный выбор;
●●●● формирование у детей понимания необходимости уважать
культурно-историческое наследие народов России, идей толе-
рантности и гуманизма;
●●●● формирование личностной позиции участника детского об-
щественного объединения как активного субъекта жизнедея-
тельности.

Создание социально-педагогических условий для разви-
тия детского движения «Наследники» позволяет его участни-
кам, с одной стороны, усвоить позитивный социальный опыт,
накопленный старшим поколением россиян, с другой —
активизировать внутренние процессы самореализации
личности.

Успех предпринимаемых усилий в воспитании патриота
и гражданина своего Отечества зависит от целого ряда факто-
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ров, определяющим из которых является взаимодействие раз-
личных социальных институтов воспитания.

Именно выбор социально-позитивных форм поведения
позволяет участникам детских общественных объединений оце-
нивать собственную деятельность с позиции добра и справедли-
вости.

Примеры этому были получены в период проведения спе-
циализированной смены СПО-ФДО, которая состоялась в сен-
тябре 2004 года во Всероссийском детском центре «Орлёнок»
(детский лагерь «Звёздный»).

Целью смены являлось создание условий для проявления
гражданско-правовых качеств личности участников программы
и расширения влияния детских общественных объединений на
подрастающее поколение.

Задачи смены:
●●●● общественно значимая (оказание практической и методичес-
кой помощи участникам смены в разработке социальных проек-
тов и программ навстречу празднования 60-летия Победы
и 15-летия СПО-ФДО);
●●●● социально-педагогическая (демонстрация возможностей дет-
ских общественных объединений, работающих по программам
СПО-ФДО «Лидер», «Имею право», «Древо жизни», «Дети —
детям», «Игра — дело серьёзное», «Золотая игла», «Мир без
опасности», «Познай себя», «Экология и дети»);
●●●● интегративная (использование возможностей климатических
особенностей Черноморского побережья Кавказа для внедрения
программ оздоровительного характера).

Общее количество участников смены — 300 человек. 
Направления деятельности участников программы сме-

ны были следующие:
●●●● подготовка и реализация социально значимых проектов участ-
ников смены в Туапсинском районе Краснодарского края;
●●●● проведение тематического мероприятия «Орлята учатся ле-
тать» для развития творческого и лидерского потенциала участ-
ников смены.

Психолого-педагогическими условиями реализации
направлений деятельности участников программы смены
являлись:
●●●● диагностика лидерского и творческого потенциала участников
программы в различные периоды смены, проведение индивиду-
ально-выборочной работы по отбору эффективных технологий
гражданско-правового направления;
●●●● организация разноуровневого взаимодействия участников
программы, создание ситуаций «успеха» и «достижений» для
коллективов и групп участников смены;
●●●● включение небольшого числа участников смены в проект-
ную деятельность и подготовку тематических мероприятий
программы.

Механизм реализации программы смены. В организаци-
онный период участникам смены предлагается ознакомиться

с опытом реализации различных про-
грамм СПО-ФДО для того, чтобы в ос-
новной период смены освоить в практи-
ческой деятельности четыре основных
понятия:
●●●● «право – выбор — ответственность»
(на I этапе программы);
●●●● «работа в команде» (на II этапе про-
граммы);
●●●● «успех» (на III этапе программы);
●●●● «наследники» (на IV этапе программы).

В основной и итоговый периоды
смены участники программы становились
авторами и разработчиками тематических
дней смены.

Ожидаемые результаты програм-
мы смены представляли собой:
●●●● поддержку и распространение идей
программы гражданско-правовой направ-
ленности «Наследники» в субъектах Рос-
сийской Федерации;
●●●● создание условий для дальнейшего рас-
пространения влияния программ детских
общественных объединений на подраста-
ющее поколение.

Очевидно, что без знания юными ис-
торических, экономических, экологических
и иных закономерностей, демократических
правил существования они не могут быть
свободны в определении собственного пу-
ти в современном обществе. С другой сто-
роны, знакомство детей с этими законо-
мерностями и правилами важно не столько
само по себе, сколько с позиций тех изме-
нений, которые благодаря этому происхо-
дят в общем развитии личности.

Используемые для решения задач
воспитания патриота и гражданина своего
Отечества технологии программы «На-
следники» представляют собой особое
сочетание теоретических и практических
составляющих, направленных на создание
в детской среде «развивающей эвристи-
ческой среды», способствующей переори-
ентации детей и подростков с репродук-
тивного отношения к гражданскому обра-
зованию на активное творческое
отношение.

Вот что говорят об этом участники
смены «Наследники»:
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«Дети «Орлёнка» должны помнить,
что они получили в наследие огромную
и прекрасную страну. Пришло время
стать её настоящими гражданами».

Лена Мартиянова, 

г. Ставрополь

«Мы переняли от наших предков
самые лучшие качества: патриотизм, во-
лю к победе, настойчивость в достиже-
нии цели. Они защищали нас и нашу
страну, передали и нам возможность
быть такими же сильными. Поэтому те-
перь мы, наследники, должны жить
в мире и согласии».

Илья Лысаченко, 

Томская область

И ещё одно высказывание автора,
пожелавшего остаться неизвестным:
«Чувство патриотизма вовсе не означает
«стадности». Любить Родину «ста-
дом» — это как кричать «Спартак» —
чемпион!» на стадионе. А патриотизм, ес-
ли он есть, всегда индивидуален. Потому
что ты сам, ты один посвящаешь себя
служению целому и отдаёшь себя этому».

В результате проведения смены у её
участников появились идеи акций, кото-
рые они будут реализовывать в своих дет-
ских общественных объединениях в год
60-летия Победы. Расскажем о некото-
рых из них.

«Не забудем наших предков»
(Е. Гужан, г. Зверево Ростовской облас-
ти). Цель акции: проведение встреч уча-
стников детских общественных объедине-
ний со сверстниками по следующим те-
мам: «Моя родословная», «И помнит мир
спасённый», подготовка творческих работ
подростков и публикации их в средствах
массовой информации (региональных
и федеральных).

«А может, будет иначе?» (Т. Симо-
нова, Ростовская область, Е. Каношина,
Пермская область) — направлена на по-
мощь сверстникам в выборе решений
в трудных жизненных ситуациях. Пред-
ставителями детских общественных объе-
динений организуются специальные засе-

дания дискуссионного клуба на следующие темы: «Здоровый
образ жизни», «Мои права», «Память сердца».

«Аллеи наследников» (К. Гордеева, Москва). В ходе ак-
ции вокруг школы осуществляется посадка деревьев на аллеях
наследников, за каждым деревом закрепляется тот или иной
класс школы.

«Письма памяти» (Д. Шор, Челябинская область, О. Ку-
ликова, Новосибирская область). Цель акции: составление си-
лами участников детских общественных объединений сборников,
включающих воспоминания детей войны о войне. Для этого раз-
рабатываются специальные опросники и проводятся встречи
с теми, кто не воевал, но помнит дни войны.

Представителями пионерской организации Омской обла-
сти была разработана специальная игровая акция «Победа»
(см. Приложение 2).

Деятельность современных общественных объединений
служит убедительным доказательством того, что целенаправлен-
ное освоение подрастающим поколением нравственных ценнос-
тей является основой становления патриота и гражданина своего
Отечества. Этот процесс объективно необходим как для самого
ребёнка, так и для общества. В процессе деятельности детских
общественных объединений общество получает нравственно ус-
тойчивую личность, социально активного, законопослушного
гражданина государства.

В то же время высокий уровень нравственного развития,
сформированный участием в общественной деятельности, помо-
гает ребёнку ориентироваться в сложных социально-экономиче-
ских проблемах, разбираться в общественно-политической жиз-
ни страны, имея своё мнение и отстаивая свою гражданскую по-
зицию. НО

È ð è í à  Ô ð è ø ì à í В О С П И Т А Н И Е  П А Т Р И О Т А

И Г Р А Ж Д А Н И Н А  В Д Е Т С К О М
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Èíòåãðàòèâíàÿ ìîäåëü ðàçâèòèÿ äåòñêèõ îáúåäèíåíèé ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîé íàïðàâëåííîñòè â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ

ÏÏààððààììååòòððûû  ââççààèè--
ììîîääååééññòòââèèÿÿ  îîááððàà--
ççîîââààòòååëëüüííîîããîî  óó÷÷--
ððååææääååííèèÿÿ  èè  ääååòòññêêîî--
ããîî  îîááúúååääèèííååííèèÿÿ

ÐÐååààëëèèççààööèèÿÿ  èèääååéé
ããððààææääààííññêêîî--ïïððààââîî--
ââîîããîî  ââîîññïïèèòòààííèèÿÿ

ÎÎññííîîââííîîåå  ññîîääååððææàà--
ííèèåå  èè  ôôîîððììûû  ôôîîðð--
ììèèððîîââààííèèÿÿ  ããððààææ--
ääààííññêêîî--ïïððààââîîââûûõõ
êêàà÷÷ååññòòââ  ëëèè÷÷ííîîññòòèè

ÑÑîîööèèààëëüüííîî--ïïååääààããîî--
ããèè÷÷ååññêêèèéé  èèííññòòððóó--
ììååííòòààððèèéé  ññààììîîððååàà--
ëëèèççààööèèèè  óó÷÷ààùùèèõõññÿÿ

ÎÎððããààííèèççààööèèîîííííîî--
ïïååääààããîîããèè÷÷ååññêêèèåå  óóññ--
ëëîîââèèÿÿ  ôôîîððììèèððîîââàà--
ííèèÿÿ  ããððààææääààííññêêîî--
ïïððààââîîââûûõõ  êêàà÷÷ååññòòââ
ëëèè÷÷ííîîññòòèè

ÎÎööååííêêàà  ïïîîëëóó÷÷ååíí--
ííûûõõ  ððååççóóëëüüòòààòòîîââ  ññ
óó÷÷¸̧òòîîìì  ââîîççððààññòòííûûõõ
õõààððààêêòòååððèèññòòèèêê
óó÷÷ààùùèèõõññÿÿ

ÎÎññííîîââííîîéé
ððååççóóëëüüòòààòò

ÏÏîîêêààççààòòååëëèè  îîööååííêêèè
ððååççóóëëüüòòààòòàà

ÎÎññííîîââííûûåå  ççààääàà÷÷èè
ññîîööèèààëëüüííîîããîî  èèííññòòèèòòóó--
òòàà ——  îîááððààççîîââààòòååëëüü--
ííîîããîî  óó÷÷ððååææääååííèèÿÿ

Îáó÷åíèå çíàíèÿì,
óìåíèÿì è íàâûêàì
ïî îñíîâàì íàóê

«Ïðåäìåòíûå» ïðî-
ãðàììû, óðîêè,
âîñïèòàòåëüíûå
ìåðîïðèÿòèÿ

Îáó÷åíèå ñïîñîáàì
(ìåòîäàì) ðåøåíèÿ
ó÷åáíûõ çàäà÷

Ñîçäàíèå âîñïèòà-
òåëüíîé ñèñòåìû, íà-
ïðàâëåííîé íà ôîð-
ìèðîâàíèå ãðàæäàí-
ñêî-ïðàâîâûõ êà÷åñòâ
ëè÷íîñòè

Íàëè÷èå ñèñòåìû
çíàíèé, îñíîâ ìèðî-
âîççðåíèÿ, ïîýòàïíîå
îñâîåíèå ñîöèàëüíûõ
ðîëåé

Ëè÷íîñòü, îáëàäàþ-
ùàÿ ñôîðìèðîâàííû-
ìè ãðàæäàíñêî-ïðà-
âîâûìè öåííîñòÿìè
íà îñíîâå ñèñòåìû
çíàíèé

Ãîòîâíîñòü ê ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé äåÿòåëüíî-
ñòè íà îñíîâå çíàíèé
ñâîèõ ãðàæäàíñêèõ
ïðàâ è îáÿçàííîñòåé

ÎÎññííîîââííûûåå  ççààääàà÷÷èè
ññîîööèèààëëüüííîîããîî  èèííññòòèèòòóóòòàà  ——  
ääååòòññêêîîããîî  îîááúúååääèèííååííèèÿÿ

«Øêîëà» øèðîêîãî è ïî-
çèòèâíîãî îáùåíèÿ, êîí-
òàêòîâ è âçàèìîäåéñòâèÿ
â äåòñêîé ñðåäå, ôîðìè-
ðîâàíèå ëèäåðîâ

Ëèäåðñêèå, òâîð÷åñêèå,
ñîöèàëüíî çíà÷èìûå
ïðîãðàììû, ñáîðû,
ñë¸òû, àññàìáëåè

Îáó÷åíèå ñïîñîáàì (ìå-
òîäàì) ðåøåíèÿ ñîáñò-
âåííûõ æèçíåííûõ çàäà÷
è çàäà÷ æèçíåäåÿòåëüíîñ-
òè ñâîåé ãðóïïû, êîëëåê-
òèâà, ñåìüè, îêðóæàþùå-
ãî ìèðà

Âêëþ÷¸ííîñòü â ïðîåêòíóþ
äåÿòåëüíîñòü, ïåäàãîãè÷åñ-
êîå ñîïðîâîæäåíèå ïðî-
ãðàìì ðàçâèòèÿ äåòñêèõ
îáúåäèíåíèé ãðàæäàíñêî-
ïðàâîâîé íàïðàâëåííîñòè

Íàëè÷èå ðåôåðåíòíûõ
äëÿ ó÷àùåãîñÿ ãðóïï
ñâåðñòíèêîâ è âçðîñëûõ.
Äîáðîâîëüíîñòü âõîæäå-
íèÿ â îáúåäèíåíèå è
âûõîäà èç íåãî. Ñèñòåìà
«àêòóàëüíûõ çàâèñèìîñ-
òåé» — îáùåíèå,
îòíîøåíèÿ

Ëè÷íîñòü, ãîòîâàÿ ê äåÿ-
òåëüíîñòè â äèíàìè÷íî
èçìåíÿþùåìñÿ îáùåñòâå.
Íàëè÷èå êðèòåðèÿ îòáî-
ðà ðåôåðåíòíûõ ãðóïï
íà îñíîâå ñôîðìèðîâàí-
íûõ öåííîñòåé

Âîçìîæíîñòü äîñòàòî÷íî
áûñòðîé ðîòàöèè ñîöè-
àëüíûõ ðîëåé â ðåàëèçà-
öèè ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè

ÏÏîîëëåå  ññààììîîððååààëëèèççààööèèèè
óó÷÷ààùùååããîîññÿÿ

Îñâîåíèå ñîöèàëüíîãî
îïûòà ÷åðåç ñàìîðåàëèçà-
öèþ â ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ
äåëàõ, ïîèñê ñâîåãî ìåñòà
â îáùåñòâå

Ëè÷íîñòíîå, ïðåäïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå è ïðîôåññèî-
íàëüíîå ðàçâèòèå

Íàëè÷èå âûáîðà ñîöèàëü-
íî çíà÷èìûõ ðàçâèâàþùèõ
ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ

Íàëè÷èå ñèòóàöèè «óñïå-
õà, äîâåðèÿ è âûáîðà»
äëÿ ñàìîðåàëèçàöèè â
îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíî-
ñòè

Ñòðîèòñÿ íà îñíîâå ïðèí-
öèïà ëè÷íîñòíîãî ðîñòà,
ñàìîîðãàíèçàöèè, à òàêæå
â ñîîòâåòñòâèè ñ êà÷åñòâîì
îñâîåíèÿ óðîâíÿ îòâåòñò-
âåííîñòè, èíòåíñèâíîñòè è
ýôôåêòèâíîñòè â ñîöèàëü-
íî çíà÷èìîé äåÿòåëüíîñòè,
íàïðàâëåííîé íà ôîðìè-
ðîâàíèå ãðàæäàíñêî-ïðà-
âîâûõ êà÷åñòâ

Ëè÷íîñòü ñî ñëîæèâøèìè-
ñÿ íàâûêàìè îðãàíèçàòîð-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè

Óìåíèå ðåøàòü ëè÷íûå,
ñåìåéíûå è îáùåñòâåííûå
ïðîáëåìû íà îñíîâå öåí-
íîñòåé ãðàæäàíñòâåííîñòè
è ïðàâà

ÎÎááîîááùù¸̧ííííûûåå  ððååççóóëëüüòòààòòûû  ââççààèèììîî--
ääååééññòòââèèÿÿ  îîááððààççîîââààòòååëëüüííîîããîî  óó÷÷--
ððååææääååííèèÿÿ  èè  ääååòòññêêîîããîî  îîááúúååääèèííååííèèÿÿ

Ó÷àùèéñÿ îñîçíàííî ïðèíèìàåò
íà ñåáÿ îïðåäåë¸ííûå îáÿçàòåëü-
ñòâà, óìååò ïîä÷èíÿòüñÿ èì íà
îñíîâå ïðèíöèïà «ïðàâî —
âûáîð — îòâåòñòâåííîñòü» 

Ôîðìèðóåòñÿ ñïîñîáíîñòü ê ñàìî-
ñòîÿòåëüíîìó ãðàæäàíñêîìó âûáî-
ðó è ãîòîâíîñòü áðàòü îòâåòñòâåí-
íîñòü íà ñåáÿ, ïîëüçóÿñü ñâîèìè
ïðàâàìè è îáÿçàííîñòÿìè. Ðåàëè-
çóþòñÿ åñòåñòâåííûå ïîòðåáíîñòè
ó÷àùèõñÿ â äåÿòåëüíîñòè, ïîçíà-
íèè, îáùåíèè, ñàìîóòâåðæäåíèè

Âêëþ÷åíèå ó÷àùåãîñÿ ÷åðåç ÷ëåíñò-
âî è äåÿòåëüíîñòü â îáúåäèíåíèè â
ñèñòåìó ñîöèàëüíûõ ñâÿçåé è îòíî-
øåíèé â îáùåñòâå. Îïûò è çíàíèÿ
ìîãóò áûòü áîëåå ðàçíîîáðàçíûìè
è ýôôåêòèâíûìè äëÿ ñòàíîâëåíèÿ
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ êà÷åñòâ

Ó ó÷àùåãîñÿ ôîðìèðóþòñÿ ñïî-
ñîáíîñòè ê ðåôëåêñèè, ñàìîîöåí-
êå; ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ ïîä-
äåðæêè èíèöèàòèâû â ñåìüå,
øêîëå, îáùåñòâå

Ðåàëèçàöèÿ åñòåñòâåííûõ ïîòðåá-
íîñòåé ó÷àùèõñÿ â ôîðìèðîâàíèè
÷óâñòâà ýìîöèîíàëüíîãî êîìôîð-
òà, çàùèù¸ííîñòè, êàê ñëåäñò-
âèå — ñîâïàäåíèÿ íîðì îáùåíèÿ,
ïðàâèë ïîâåäåíèÿ íà êàæäîì âîç-
ðàñòíîì ýòàïå. Ïðîèñõîäèò îðèåí-
òàöèÿ ó÷àùèõñÿ â ñèñòåìå ñîöèàëü-
íûõ, íðàâñòâåííûõ, ïîëèòè÷åñêèõ
öåííîñòåé ãîñóäàðñòâà è îáùåñòâà

Ó÷àùåìóñÿ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ øèðî-
êèå âîçìîæíîñòè ñàìîðåàëèçàöèè
äëÿ èíèöèàòèâû, ñàìîäåÿòåëüíîñòè
è îòâåòñòâåííîñòè, à òàêæå ñîâìåñò-
íîé äåÿòåëüíîñòè äåòåé ñî âçðîñëû-
ìè, ñàìîâîñïèòàíèÿ è ðåàëèçàöèè
íàâûêîâ êîëëåêòèâíîãî âçàèìîäåé-
ñòâèÿ, ðàçâèòèÿ óìåíèé, îáåñïå÷èâà-
þùèõ óñïåõ â çíà÷èìûõ äëÿ íåãî âè-
äàõ äåÿòåëüíîñòè. Ó÷àùèéñÿ ïîëó÷à-
åò ðåàëüíûé îïûò ëèäåðñòâà
è ðóêîâîäñòâà ñâåðñòíèêàìè

Ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ â ñîöèàëü-
íîé ïîçèöèè ó÷àùèõñÿ
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Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè àêöèè «Ïîáåäà», ïîñâÿù¸ííîé 60-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

6 êóïîíîâ — ïî ÷èñëó áóêâ â ñëîâå «ÏÎÁÅÄÀ». Íà êóïîíå àêöèè îïðåäåëå-

íû çàäàíèÿ, êîòîðûå íåîáõîäèìî âûïîëíèòü. Âûïîëíÿòü çàäàíèÿ ìîæíî

â ëþáîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè. Ê ôèíàëüíîìó ðîçûãðûøó äîïóñêàþòñÿ àê-

öèè, â êîòîðûõ ïîãàøåíû âñå øåñòü êóïîíîâ.

Ðàññêàç-îò÷¸ò î âûïîëíåííîì çàäàíèè íåîáõîäèìî ïðèñëàòü ïî àä-

ðåñó: 644033 ã. Îìñê, óë. Êðàñíûé ïóòü, 155, ÃÄÄ(þ)Ò, êàá. 12. Ìàòåðèàëû

íåîáõîäèìî ïðèñëàòü äî 15 àïðåëÿ 2005 ã.

5. Êîììåíòàðèè ê çàäàíèÿì

Êóïîí «Ï» — «Ïðàçäíèê» — «Ïðàçäíèê Ïîáåäû ãëàçàìè äåòåé» — íå

äîæèäàÿñü 9 ìàÿ, îôîðìèòå âûñòàâêó èç ïîäåëîê, ïëàêàòîâ, ôîòîãðàôèé,

îòêðûòîê, àïïëèêàöèé, ïîñâÿù¸ííûõ 60-ëåòèþ Ïîáåäû, à ëó÷øèå ïðè-

øëèòå íà êîíêóðñ äî 1 ìàðòà. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ðàçìåð ðàáîò íå

äîëæåí ïðåâûøàòü 30✕40 èëè 60✕43. Ïå÷àòíûìè áóêâàìè íåîáõîäèìî

íàïèñàòü íàçâàíèå ðàáîòû, Ô.È. àâòîðà, âîçðàñò, äîìàøíèé àäðåñ, Ô.È.Î.

ðóêîâîäèòåëÿ.

Êóïîí «Î» — «Îáúåäèíåíèå» — ðàññêàæèòå î ñâî¸ì äåòñêîì îáúåäèíå-

íèè, î ñâîèõ äåëàõ, ðåáÿòàõ, î òîì, êàê âû ñîáèðàåòåñü âñòðå÷àòü Äåíü

Ïîáåäû.

Êóïîí «Á» — «Áåññìåðòèå» — ñîáåðèòå ìàòåðèàë î âåòåðàíàõ, æèâóùèõ

ðÿäîì, ðàññêàæèòå î íèõ ñâåðñòíèêàì, âîçüìèòå ïîä ñâî¸ âíèìàíèå è çà-

áîòó ïàìÿòíèêè, ïàìÿòíûå äîñêè, øêîëüíûå ìóçåè.

Êóïîí «Å» — «Åäèíñòâî» — ïðîâåäèòå ñîâìåñòíîå äåëî ñ ñîâåòîì âåòå-

ðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ñ äðóãèì äåòñêèì èëè ìîëîä¸æíûì

îáúåäèíåíèåì, ïîñâÿù¸ííîå Äíþ Ïîáåäû.

Êóïîí «Ä» — «Äåòè âîéíû» — ñîáåðèòå ìàòåðèàë î ïîäðîñòêàõ — ó÷à-

ñòíèêàõ âîéíû, ðàññêàæèòå î íèõ ìëàäøèì ðåáÿòàì, ïåðåäàéòå ìàòåðèàë

â ìóçåé, â ðàéîííóþ ãàçåòó.

Êóïîí «À» — «Àâòîð» — ìû ïðåäëàãàåì âàì ñòàòü ó÷àñòíèêàìè êîíêóð-

ñà «Ïóòåøåñòâèå â ìèð âîåííîé èãðû». Äî 1 ìàðòà íàïðàâüòå â àäðåñ îðã-

êîìèòåòà ïîäðîáíîå îïèñàíèå èãð, òâîð÷åñêèõ ïðîåêòîâ, èãðîâûõ ïðî-

ãðàìì, ïîñâÿù¸ííûõ 60-ëåòèþ Ïîáåäû. Ïðîâåäèòå èãðó ñî ñâåðñòíèêàìè

èëè ñ ìëàäøèìè øêîëüíèêàìè. Ê ðàáîòàì ïðèëîæèòå ìèíèìóì îäíó ôîòî-

ãðàôèþ, èçîáðàæàþùóþ ó÷àñòíèêîâ èãðû, ìíåíèÿ ðåáÿò î èãðå, Ô.È. àâòî-

ðîâ, âîçðàñò, Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ, àäðåñ.

Íå çàáûâàéòå óêàçûâàòü íàçâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ, êîëè÷åñòâî, âîçðàñò

ó÷àñòíèêîâ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ, èìÿ è âîçðàñò àâòîðîâ, ñàìûõ àêòèâíûõ ðå-

áÿò. Îáÿçàòåëüíî âñå ìàòåðèàëû çàâåðÿéòå ïå÷àòüþ (øêîëû, îðãàíîâ îáðà-

çîâàíèÿ, îðãàíîâ ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè, ñîöèàëüíîé çàùèòû è äðóãèõ îð-

ãàíèçàöèé, ñ êåì âû áóäåòå ñîòðóäíè÷àòü ïðè ïðîâåäåíèè äåë).

6. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ

Ñàìûå àêòèâíûå ó÷àñòíèêè àêöèè áóäóò íàãðàæäåíû ïàìÿòíûìè ïðèçàìè

è äèïëîìàìè, ïðèãëàøåíû íà îáëàñòíîé ôåñòèâàëü «Ìû — áóäóùåå

Ðîññèè!» â ìàå 2005 ã.

È ð è í à  Ô ð è ø ì à í В О С П И Т А Н И Е  П А Т Р И О Т А

И Г Р А Ж Д А Н И Н А  В Д Е Т С К О М

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О М  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И И

1. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ

Îáëàñòíàÿ àêöèÿ «Ïîáåäà» ïðîâîäèòñÿ ïî èíè-

öèàòèâå Ñîþçà äåòñêèõ îðãàíèçàöèé Îìñêîé îá-

ëàñòè «Áóäóùåå Ðîññèè», ãîðîäñêîãî Äâîðöà

äåòñêîãî (þíîøåñêîãî) òâîð÷åñòâà, ïðè ïîä-

äåðæêå Ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ìîëîä¸æè, ôè-

çè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà Ïðàâèòåëüñòâà Îì-

ñêîé îáëàñòè, Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ã. Îì-

ñêà, çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèé.

Ïðîãðàììà àêöèè ïðåäóñìàòðèâàåò îðãà-

íèçàöèþ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñîâ, ìåðîïðèÿòèé,

ïîñâÿù¸ííûõ ïðàçäíîâàíèþ 60-ëåòèÿ Ïîáåäû,

äåìîíñòðàöèþ ïðèìåðîâ óñïåøíîãî îïûòà ðàáî-

òû äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé ïî ôîð-

ìèðîâàíèþ ãðàæäàíñêîé, ïàòðèîòè÷åñêîé ïîçè-

öèè ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.

2. Öåëè è çàäà÷è àêöèè

Îñíîâíîé öåëüþ ÿâëÿåòñÿ âêëþ÷åíèå äåòñêèõ

îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé â ñîöèàëüíî çíà÷è-

ìóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðàçäíîâàíèþ 60-ëåòèÿ

Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

Àêöèÿ ïðåäïîëàãàåò ðåøåíèå ñëåäóþùèõ

çàäà÷: 

• ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ

îáúåäèíåíèé ê ïðîáëåìàì ïîêîëåíèÿ ïîáåäèòå-

ëåé, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðîÿâëåíèÿ ñîöèàëü-

íî çíà÷èìûõ èíèöèàòèâ äåòüìè è ïîäðîñòêàìè;

• âîâëå÷åíèå äåòåé â äåÿòåëüíîñòü äåòñêèõ îáú-

åäèíåíèé;

• ñîçäàíèå ïîëîæèòåëüíîãî èìèäæà äåòñêîãî

îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé

èíôîðìàöèè.

3. Ó÷àñòíèêè àêöèè

Ó÷àñòíèêàìè àêöèè ìîãóò áûòü äåòñêèå êîëëåê-

òèâû ãîðîäà Îìñêà è îáëàñòè: äåòñêèå îáúåäè-

íåíèÿ øêîë, ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ — íå ìåíåå 25 ÷åëîâåê îò îðãàíèçà-

öèè. Âîçðàñò ó÷àñòíèêîâ îò 12 äî 16 ëåò.

4. Ñîäåðæàíèå àêöèè

Â îáðàùåíèè âûïóñêàåòñÿ 600 àêöèé, êàæäàÿ èç

êîòîðûõ èìååò ñâîé íîìåð. Êàæäàÿ àêöèÿ èìååò


