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доцент кафедры управления образованием 
Института развития образования ХМАО-Югры,
кандидат педагогических наук

ÁÅÇ

Äëÿ îòöîâ äåòè — ýòî ðåàëèçàöèÿ è òâîð÷åñòâî, 

ïðåîäîëåíèå îäèíî÷åñòâà è îáåùàíèå áåññìåðòèÿ.

Ë. Ãèíçáóðã

Â øêîëàõ �å�îñòà¸ò ó÷èòåëåé-�óæ÷è�. Ìàëü÷èøêà� è �åâ÷î�êà� �å õâàòàåò îáðàçöîâ
�óæñêîãî ïîâå�å�èÿ è �óæñêèõ ïîñòóïêîâ. Èç�å�èòü ñèòóàöèþ ïðèçâà�à �îâàÿ ôîð�à
ðàáîòû ñ ðî�èòåëüñêîé îáùåñòâå��îñòüþ — ñîç�à�èå �à áàçå øêîë Ñîâåòîâ îòöîâ: 
î�è �îëæ�û ïî�î÷ü â ðàáîòå ïî ïðå�óïðåæ�å�èþ ïî�ðîñòêîâîé ïðåñòóï�îñòè, óáåðå÷ü
ðåáÿò îò �àðêî�à�èè, àëêîãîëèç�à, êóðå�èÿ. Âîâëå÷å�èå Ñîâåòà îòöîâ â ñîóïðàâëå�èå
øêîëîé ïîâûñèò îòâåòñòâå��îñòü çà ñîâ�åñò�óþ ñ ïå�àãîãè÷åñêè� êîëëåêòèâî�
�åÿòåëü�îñòü, ïîçâîëèò ïî-�îâî�ó, «ïî-�óæñêè» îöå�èòü ñîâðå�å��ûå ïî�õî�û
ê âîñïèòà�èþ �åòåé. Ìàññîâûé îõâàò ðî�èòåëåé î�è�àêîâû�è ôîð�à�è
ðàáîòû �àëîýôôåêòèâå�, ç�åñü �óæå� ëè÷�îñò�ûé ïî�õî�. Ç�àÿ îñîáå��îñòè ñå�åé,
�îæ�î ïðîã�îçèðîâàòü è âîç�èê�îâå�èå ïðîáëå�, êîòîðûå �åîáõî�è�î ðåøàòü â�åñòå. 

● отцовство в воспитании ● Совет отцов ● семейные ценности 
● инфантилизм родителей ● просвещение родителей 

В России по сравнению с традицион-
ным обществом занижена роль отца
в воспитании. Порой отец рассматрива-
ется как необязательный элемент семьи.
Таким образом, не только нарушаются
права отца, но и подрывается институт
семьи. В российских мужчинах воспи-
тывается безответственность и инфан-
тильное отношение к жизни. Утратив
роль кормильца, мужчина перестал быть
опорой и защитником семьи и страны,
превратившись в потребителя. Эта ситу-
ация крайне болезненно воспринимается
обществом.

Ðîëü îòöà â ñîâðåìåííîé ñåìüå

Мужчина в семье — это прежде
всего мужской характер, муж-
ское начало. Этому мальчиков
нужно учить. Разъяснять, как
вести себя по отношению к жен-
щине, к девочке. И конечно, это
собственный пример. Характер
ребёнка, его поведение — всё
строится на взаимоотношениях
в семье. Сейчас, к сожалению,
мы наблюдаем снижение муж-
ской активности в обществе.
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Роль школы велика, но воспитывает не только
она. Основы характера закладываются в се-
мье. Какова же роль отца в воспитании детей?

Отстранённое отношение папы к воспитанию
собственного ребёнка чревато негативными по-
следствиями. Многие дети, вступая в подрост-
ковый период, меняются. Из ласковых, спо-
койных и послушных они превращаются в не-
управляемых, грубых. Ребёнку нужно, чтобы
его любили, понимали, уважали, чтобы он был
кому-то нужен и близок, чтобы мог развивать
способности. Каждый нуждается и в материн-
ской, и в отцовской любви. Отсутствие отца,
даже при его формальном наличии — беда.
Матери не могут заменить отца, им не по си-
лам эта роль. 

Быть отцом непросто. Мальчику необходимо
мужское влияние, чтобы воспитать у него та-
кие качества, как мужское достоинство, умение
брать на себя ответственность, способность
к труду. Девочкам так же необходимы посто-
янные контакты, совместная деятельность с от-
цами. Воспитание дочери — дело особое, от-
ветственное. Отец присутствует во всей буду-
щей жизни женщины. Каждый мужчина спо-
собен сделать многое для семьи и для детей. 

В наиболее неблагоприятной ситуации оказы-
ваются мальчики, в семье которых недостаточ-
на роль отца или произошла перестановка се-
мейных ролей, когда бабушка заменяет мать,
а мать отца. В распавшейся семье происходит
настоящая драма. 

Стать отцом легко. Быть отцом трудно.
Отец — воспитатель. Отец — родитель.
Отец — весомое, значимое и гордое слово. 

Утрата социального статуса мужчины — одна
из причин упадка семьи. Социальная дезорга-
низация мужчины привела к ослаблению
гражданской, родительской, супружеской от-
ветственности и породила сложнейшие соци-
альные и демографические проблемы. Сфор-
мировалась система, где в воспитании ребёнка
определяющей стала роль матери, и проблемы
стали рассматривать с токи зрения материн-
ско-детских отношений. В результате чего се-
годня сложилась следующая ситуация: родила
мама, в детском саду воспитатель — женщи-
на, в школе — учительница. А отцы переста-

ют принимать участие в воспитании де-
тей, уклоняются от ответственности за
детей. В результате дети растут или
в неполных семьях, а значит, не полу-
чают полноценного воспитания и гармо-
ничного развития или видят перед со-
бой отца-алкоголика, отца слабого,
не умеющего справляться с жизненны-
ми трудностями, разными способами
уходящего в иную реальность. 

У некоторых детей отсутствует мужская
модель поведения, формируется непра-
вильное восприятие роли отца, которое
потом переносится во взрослую жизнь
и передаётся следующим поколениям. 
Что делать?

Необходимо наладить диалог подрост-
ков и отцов. У молодого поколения
смещены жизненные ориентиры. Семей-
ные ценности, увы, не в моде. Нужно
добиться, чтобы поменялась менталь-
ность, чтобы стали популярными креп-
кие сплочённые семьи. А для этого не-
обходимо возродить в обществе образ
благополучной семьи. И начать эти из-
менения можно прямо сейчас, если мы
будем разъяснять и показывать детям,
как нужно себя вести в семье. Для это-
го и надо немного — просто уметь лю-
бить каждого человека в семье, уметь
уважать и поддерживать друг друга. 

Êàêèì äîëæåí áûòü îòåö

Велико влияние отца. Традиционные ро-
ли отца и мужчины оставались неизмен-
ными на протяжении многих поколений.
Раньше отец был воплощением власти
и инструментальной эффективности, сей-
час от мужчин ждут ласки и нежности,
мягкой и активной заботы о детях.

Отец несёт ответственность за воспита-
ние детей. Ему необходимо владеть на-
выками психологического и педагогичес-
кого воздействия, быть высоконравствен-
ным, компетентным, настойчивым и де-
мократичным. Все эти позиции тесно



В соприкосновении с отцом у мальчика
созревают истинно мужские черты:
● потребность и способность защищать;
● принимать на себя ответственность;
● внутренняя энергия и душевная сила.

Девочке тоже нужны дружеские отноше-
ния с отцом, ибо отец способствует фор-
мированию у дочери позитивной само-
оценки, выражая одобрение её действиям,
способностям, внешности. В возрасте
13–15 лет она должна получить призна-
ние своей значимости как будущей жен-
щины в основном от отца. Отношения от-
ца и дочери дают реальную модель отно-
шений между мужчиной и женщиной.
Повседневное общение дочери с отцом
учит её разбираться в мужской психоло-
гии. Став взрослой, девочка будет пы-
таться выстраивать свои отношения
с мужчинами по аналогии, какие были
у неё с отцом.

Ñîâåò îòöîâ êàê ñòðóêòóðíîå
ïîäðàçäåëåíèå â ñèñòåìå 

âîñïèòàíèÿ

Папа на родительском собрании — такое
же чудо, как подснежник зимой. Папа-ак-
тивист в школе — такая же редкость, как
летающая тарелка. Мы привыкли, что
с детства нас окружают женщины: мамы
и бабушки учеников, учительницы. Под-
нять мужчин на школьные дела в настоя-
щее время очень трудно. Между тем сего-
дня в школах есть не только родительские
комитеты, но и Советы отцов. Цель их
деятельности — обеспечить государствен-
но-общественное управление профилакти-
ческой работой с несовершеннолетними,
находящимися в трудной жизненной ситу-
ации, защитить их права и законные инте-
ресы. Совет отцов работает в тесном кон-
такте с Советом школы, педагогическим
советом, Попечительским советом, Сове-
том по профилактике, администрацией
и педагогическими работниками общеобра-
зовательного учреждения. Деятельность
Совета отцов осуществляется в строгом
соответствии с нормами международного

связаны между собой и прямо или косвенно
оказывают влияние на развитие ребёнка.
Отец в семье — образец поведения, источ-
ник уверенности и авторитета, олицетворение
дисциплины и порядка. Отец представляет
ребёнку мир мысли, созданные человеческим
трудом вещи, закон и порядок, дисциплину,
путешествия и приключения. Ребёнку на всех
этапах развития необходим отец, особенно же
он начинает нуждаться в отцовской любви,
в его власти и руководстве после пяти лет.
Дети, выросшие без отца, часто имеют пони-
женный уровень притязаний. У них выше
уровень тревожности и чаще наблюдается не-
вротизация характера. Мальчики из неполных
семей труднее налаживают контакты со свер-
стниками. Ребёнок, лишённый отцовского ав-
торитета, может вырасти недисциплинирован-
ным, асоциальным, агрессивным в отношении
взрослых и детей. 

Родителями не рождаются, а становят-
ся. Каждый взрослый должен заняться соб-
ственным воспитанием и взращивать себя
как мать или отец.

Качества хорошего отца:
● отец должен быть доступным ребёнку;
● иметь желание и терпение объяснять не-
знакомое явление, предметы, опыт;
● уметь хвалить за исследование, успешное
действие;
● включаться в совместную с ребёнком дея-
тельность;
● нести ответственность за материальное
обеспечение потребностей детей;
● быть осведомлённым: всегда с интересом
и участием следить за развитием детей.

Отец влияет на развитие таких качеств в ре-
бёнке, как сдержанность, неторопливость,
эмоциональная уравновешенность, безмятеж-
ность спокойствие, оптимизм, исполнитель-
ность, ответственность.

Для полноценного развития каждый мальчик
должен иметь образец для подражания,
дружбу с отцом, одобрение отца, время с от-
цом наедине.

Ñ.Ì. Êóðãàíñêèé.  Áåç õîðîøèõ îòöîâ íåò õîðîøåãî âîñïèòàíèÿ 
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права, действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, нормативно-правовыми ак-
тами, регламентирующими деятельность образо-
вательного учреждения. 

Совет отцов — это не родительское собрание,
когда единственный папа норовит укрыться за
спинами энергичных мам и смиренно ожидает
окончания мероприятия. Это коллегиальный
орган, структурное подразделение в системе
воспитания. Мужчинам проще договориться
между собой, да и принятие решения обойдёт-
ся без лишних эмоций.

Совет отцов:

● проводит работу с родителями, не выполня-
ющими обязанности по воспитанию и обуче-
нию собственных детей;

● ставит перед государственными организация-
ми вопрос о привлечении таких родителей
к ответственности, установленной законода-
тельством РФ;

● оказывает помощь классным руководителям
в проведении профилактической работы с уча-
щимися и родителями, состоящими на всех ви-
дах учёта;

● содействует администрации школы в прове-
дении лекций, диспутов, массовых мероприя-
тий, разъяснительных бесед с несовершенно-
летними и их семьями, направленных на про-
филактику правонарушений и преступлений,
формирование положительного облика отца,
активизацию работы с семьёй;

● выносит проблемные вопросы на обсуждение
Совета школы для принятия решения руковод-
ством школы и родительской общественнос-
тью;

● принимает участие в проведении профилак-
тических рейдовых мероприятий, организуемых
Советом школы;

● рассматривает персональные дела учащихся
и родителей, требующих особого воспитатель-
но-педагогического внимания.

Школьный Совет отцов избирается ро-
дительскими комитетами каждого клас-
са. Участие в совете исключительно до-
бровольное. Совет отцов может пригла-
сить психологов и других специалистов
принять участие в заседании советов.
Школьный Совет отцов призван в пер-
вую очередь работать с ребятами, на-
ходящимися в сложной жизненной си-
туации. Часто именно трудным подро-
сткам не хватает мужского влияния.
Решения совета носят рекомендатель-
ный характер. Если папы берутся за
дело, это весомо и значимо, это спо-
собствует профилактике правонаруше-
ний и обеспечивает безопасность учени-
ков. Да и другие отцы, видя такой по-
зитивный пример, активнее общаются
с сыновьями. 

Чтобы исключить грубые ошибки,
конфликты, потерю времени в новом
для многих школ процессе создания
Советов отцов, руководители образо-
вательных учреждений должны знать,
какие риски их ожидают и как можно
их минимизировать. Риски — непре-
менная составляющая при создании
Советов отцов, а управление ими —
часть той целенаправленной работой,
которую школа должна вести ради
внедрения нетрадиционных форм взаи-
модействия школы и семьи.

Наиболее распространены такие меро-
приятия по управлению рисками, как
«круглые столы», дискуссии, научно-
практические конференции, публичные
презентации творческих проектов уча-
щихся, общие родительские собрания.

Предлагаю примерный план работы
Совета отцов общеобразовательного уч-
реждения на учебный год. Он не пре-
тендует на исключительность, но помо-
жет тем, кто хочет освоить это непро-
стое дело. 



Таблица 2

Ïðèìåðíûé ïëàí ðàáîòû Ñîâåòà îòöîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
íà ó÷åáíûé ãîä
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Таблица 1
Ðèñêè è èõ ìèíèìèçàöèÿ ïðè ñîçäàíèè Ñîâåòà îòöîâ

Ðèñêè Ìèíèìèçàöèÿ ðèñêîâ

Äåôèöèò âðåìåíè ó ðîäèòåëåé Îðãàíèçàöèÿ ñâîáîäíîãî âðåìåíè øêîëüíèêà. Âîâëå÷åíèå â àêòèâíóþ âíåóðî÷íóþ
è ïðîåêòíóþ äåÿòåëüíîñòü

Ëîæíûå ïðåäñòàâëåíèÿ î øêîëå
è íåäîâåðèå ðîäèòåëåé ê øêîëå

Èíôîðìèðîâàíèå ðîäèòåëåé ïî îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè øêîëû, âîñïèòà-
íèþ è ðàçâèòèþ ó÷àùèõñÿ. Âîâëå÷åíèå ðîäèòåëåé â ðàáîòó ïî óïðàâëåíèþ øêîëîé

Èíôàíòèëèçì ðîäèòåëåé Ðåãóëÿðíîå ïîñåùåíèå ïðîáëåìíûõ ñåìåé. Èíäèâèäóàëüíûå áåñåäû ñ ðîäèòåëÿìè.
Îáùåøêîëüíûå êîíôåðåíöèè

Íèçêàÿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñ-
êàÿ êóëüòóðà ðîäèòåëåé

Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå ðîäèòåëåé: êîíñóëüòàöèè, ëåêöèè, áåñåäû,
òðåíèíãè, äèñêóññèè, ãðóïïîâûå è îáùèå ñîáðàíèÿ

¹ Ñîäåðæàíèå ðàáîòû Ñðîêè Îòâåòñòâåííûé
ï/ï

1. Çàñåäàíèÿ Ñîâåòà

1. Çàñåäàíèå ¹ 1

1. Âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà îòöîâ. Ñåíòÿáðü Ïðåäñåäàòåëü 
2. Î ôîðìèðîâàíèè êîìèññèé Ñîâåòà îòöîâ. Ñîâåòà îòöîâ
3. Çíàêîìñòâî ñ Ïîëîæåíèåì î Ñîâåòå îòöîâ.
4. Î ïëàíå ðàáîòû Ñîâåòà îòöîâ íà ó÷åáíûé ãîä.

2. Çàñåäàíèå ¹ 2

1. Îá ó÷àñòèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà â ïðîâåäåíèè ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ðåéäîâ Äåêàáðü Ïðåäñåäàòåëü 
â ñåìüè «ãðóïïû ðèñêà». Ñîâåòà îòöîâ
2. Î ïðîâåäåíèè êîíôåðåíöèÿ îòöîâ «Ðîëü îòöîâ â âîñïèòàíèè ðåá¸íêà»

3. Çàñåäàíèå ¹ 3

1. Ðàçâèòèå ñèñòåìû äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â øêîëå è ìèêðîðàéîíå. Ôåâðàëü Ïðåäñåäàòåëü 
2. Îá ó÷àñòèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà îòöîâ â ìåñÿ÷íèêå îáîðîííî-ìàññîâîé Ñîâåòà îòöîâ
è ñïîðòèâíîé ðàáîòå

4. Çàñåäàíèå ¹ 4

1. Îðãàíèçàöèÿ ëåòíåãî îòäûõà ó÷àùèõñÿ. Ìàé Ïðåäñåäàòåëü 
2. Îðãàíèçàöèÿ ëåòíåãî òðóäîóñòðîéñòâà ïîäðîñòêîâ. Ñîâåòà îòöîâ
3. Îá îðãàíèçàöèè ïîìîùè øêîëå â ðåìîíòå ó÷åáíûõ êàáèíåòîâ.
4. Îò÷¸ò î ïðîäåëàííîé ðàáîòå ïåðåä ðîäèòåëüñêîé îáùåñòâåííîñòüþ 
íà ðîäèòåëüñêîé êîíôåðåíöèè

2. Ìåðîïðèÿòèÿ Ñîâåòà îòöîâ 

1. Èçäàòü ïðèêàç ïî øêîëå «Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà Ñîâåòà îòöîâ» Ñåíòÿáðü Äèðåêòîð øêîëû

2. Ðàçìåñòèòü èíôîðìàöèþ î Ñîâåòå îòöîâ íà øêîëüíîì ñàéòå Ñåíòÿáðü Äèðåêòîð øêîëû

3. Îáùåøêîëüíûå ðîäèòåëüñêèå ñîáðàíèÿ:
ðîëü îòöà â ñîçíàíèè ðåá¸íêà «ß ìàëü÷èê»; Ñåíòÿáðü Ïðåäñåäàòåëü 
áûòü îòöîì — ïîäëèííûé òàëàíò; ßíâàðü Ñîâåòà îòöîâ
ïñèõîëîãèÿ îòöîâñòâà Ìàé
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¹ Ñîäåðæàíèå ðàáîòû Ñðîêè Îòâåòñòâåííûé
ï/ï

4. Ðîäèòåëüñêàÿ êîíôåðåíöèÿ: Äåêàáðü Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ
Ðîëü îòöîâ â âîñïèòàíèè ðåá¸íêà

5. Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé ñåìèíàð:
ïðîáëåìà «ìóæñêîãî» âîñïèòàíèÿ â ñåìüå è øêîëå; ßíâàðü Çàì. äèðåêòîðà ïî ÍÌÐ
ðîëü îòöîâñòâà â âîñïèòàíèè ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ

6. Êðóãëûå ñòîëû:
ñîñòîÿíèå ïîäðîñòêîâîé ïðåñòóïíîñòè; Íîÿáðü Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ
ïîäãîòîâêà þíîøåé ê ñëóæáå â àðìèè Àïðåëü

7. Àêöèè:
«Áóäü íàñòîÿùèì ïàïîé êàæäûé äåíü»; Ñåíòÿáðü Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ
«Óòðî â êíèæíîì ìàãàçèíå» ßíâàðü

8. Ïðîôèëàêòè÷åñêèå àêöèè: Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ
«Îáìåíÿé ñèãàðåòó íà êîíôåòó»;
«Âûáîð»

9. Ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè ó÷àùèõñÿ 8–11-õ êëàññîâ Íîÿáðü Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ
ïî ñìåøàííûì åäèíîáîðñòâàì

10. Ñåìåéíî-ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê «Ïàïà, ìàìà, ÿ — ñïîðòèâíàÿ ñåìüÿ» Ôåâðàëü Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ
(6–7-å êëàññû)

11. Ñåìåéíûé ïðàçäíèê «Ìàìà, ïàïà, ÿ — äðóæíàÿ ñåìüÿ» (1–4-å êëàññû) Ìàðò Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ

12 Êîíêóðñ ñòðîÿ è ïåñíè (5–7-å êëàññû) Ôåâðàëü Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ

13. Ñîðåâíîâàíèÿ ïî ë¸ãêîé àòëåòèêå (5–11-å êëàññû) Ñåíòÿáðü Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ

14. Ñîðåâíîâàíèÿ ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó (3–4-å êëàññû) Îêòÿáðü Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ
Ìàðò

15. Øàõìàòíûé òóðíèð (1–11-å êëàññû) Äåêàáðü Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ

16 Ñîðåâíîâàíèÿ ïî ìèíè-ôóòáîëó ñðåäè ó÷àùèõñÿ 5–8-õ êëàññîâ 
«Ñ ïàïîé ìû — ñèëà!»

17. Ñîðåâíîâàíèÿ ïî ôóòáîëó ìåæäó ñáîðíîé ðîäèòåëåé è ñáîðíîé Ñåíòÿáðü Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ
ó÷àùèõñÿ 10–11-õ êëàññîâ Àïðåëü

18 Îòêðûòèå ëûæíîãî ñåçîíà «Ñòàðòóåì âìåñòå» (1–11-å êëàññû) Íîÿáðü Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ

19. Ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê «Ìû åäèíàÿ êîìàíäà — âçðîñëûå è äåòè» Îêòÿáðü Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ
(5–9-å êëàññû)

20. Ñîðåâíîâàíèÿ ïî áàñêåòáîëó ìåæäó ñáîðíîé ðîäèòåëåé Ñåíòÿáðü Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ
è ñáîðíîé ó÷àùèõñÿ 11-õ êëàññîâ Íîÿáðü

Ìàé

21. Ñîðåâíîâàíèÿ ïî âîëåéáîëó ìåæäó ñáîðíîé ðîäèòåëåé Îêòÿáðü Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ
è ñáîðíîé ó÷àùèõñÿ 10–11-õ êëàññîâ ßíâàðü

Àïðåëü

22. Ñîðåâíîâàíèÿ ïî õîêêåþ ìåæäó ñáîðíîé ðîäèòåëåé  ßíâàðü Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ
è ñáîðíîé ó÷àùèõñÿ 10–11-õ êëàññîâ

23. Òóðíèð ïî áîóëèíãó (ó÷àñòâóþò ðåá¸íîê ñ îòöîì, áðàòîì, Íîÿáðü Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ
äÿäåé, äåäóøêîé)

24. Âîåííî-ñïîðòèâíàÿ èãðà «Çàðíèöà» (6–8-å êëàññû) Îêòÿáðü Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ
Èþíü



25. Ñåìåéíûé îòäûõ íà ïðèðîäå:
Ïðàçäíèê óðîæàÿ Ñåíòÿáðü Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ
Ïðàçäíèê «Çîëîòàÿ îñåíü» Îêòÿáðü
Ïðàçäíèê «Íîâîãîäíÿÿ ¸ëêà» ßíâàðü
Ïðàçäíèê «Âåñåííèé ðó÷å¸ê» Ìàðò
Ïðàçäíèê «Ëåñíûìè òðîïêàìè» Ìàé

26. Ðîäèòåëüñêèé ïàòðóëü ïî ìèêðîðàéîíó øêîëû â âå÷åðíåå âðåìÿ Åæåìåñÿ÷íî Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ

27. Ìåñÿ÷íèê ïðîôîðèåíòàöèè Àïðåëü Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ

28. Òðåíèíã «Ìóæñêîå îòêðîâåíèå» Îêòÿáðü Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

29 Ïñèõîëîãè÷åñêîå òåñòèðîâàíèå «Îòåö ñåìåéñòâà» Íîÿáðü Ïåäàãîã-ïñèõîëîã 

30. Ìóæñêèå ïîñèäåëêè Äåêàáðü Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ

31. Îáùåøêîëüíûé ôîðóì îòöîâ «Ïàïû ðàçíûå íóæíû, ïàïû ðàçíûå âàæíû» Ôåâðàëü Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ

32. Äåíü îòöîâ Ìàé Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ

33. Êîíêóðñ «Ñóïåðïàïà» Ôåâðàëü Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ

34. Âîåííî-ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ «Ñåãîäíÿ ìàëü÷èøêè, Ôåâðàëü Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ
à çàâòðà ñîëäàòû»

35. Ïîñåùåíèå âîèíñêîé ÷àñòè. 10–11-å êëàññû Ìàé Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ

36. Ñîðåâíîâàíèÿ ïî îáùåôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêå Îêòÿáðü Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ
ñðåäè ñòàðøåêëàññíèêîâ

37. Êîíêóðñ áóäóùèõ ïðèçûâíèêîâ «Àòû-áàòû, ñòàíü ñîëäàòîì» Ôåâðàëü Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ

38. Òóðíèð îòöîâ Ìàðò Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ

39. Êîíêóðñ ñî÷èíåíèé «Ìîé ïàïà» (3–9-å êëàññû) Ôåâðàëü Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

40. Êîíêóðñ «Âåñ¸ëûé ìàðàôîí» (1–4-å êëàññû) Îêòÿáðü Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ

41. Ôîòîâûñòàâêà «Ñåìåéíîå ñ÷àñòüå» Íîÿáðü Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ

42. Êîíêóðñ ðèñóíêîâ «Íàøà äðóæíàÿ ñåìüÿ» (1–6-å êëàññû) Ìàðò Çàì. äèðåêòîðà ïî ÂÐ

43. Ïîäãîòîâèòü áóêëåò «Çàïîâåäè äëÿ îòöîâ» Îêòÿáðü Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ

44. Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðåéäû ñîâìåñòíî ñ êëàññíûìè  
ðóêîâîäèòåëÿìè â âå÷åðíåå âðåìÿ Ðàç â ìåñÿö Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ

45. Òðóäîâîé äåñàíò ïî áëàãîóñòðîéñòâó ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè Ìàðò Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ

46. Ñóááîòíèê ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè øêîëû Àïðåëü Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ
Ìàé

47. Ïðîôèëàêòè÷åñêèå áåñåäû ñ ðîäèòåëÿìè, óêëîíÿþùèìèñÿ Ïî çàïðîñó Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ
îò ñâîèõ îáÿçàííîñòåé àäìèíèñòðàöèè

48. Ïðîôèëàêòè÷åñêèå áåñåäû ñ ðîäèòåëÿìè èç íåáëàãîïîëó÷íûõ Ïî çàïðîñó Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ
ñåìåé àäìèíèñòðàöèè

49. Îðãàíèçàöèÿ äåæóðñòâà ðîäèòåëåé ïðè ïðîâåäåíèè  Ïî çàïðîñó Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ
îáùåøêîëüíûõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé àäìèíèñòðàöèè

50. Îñâåùåíèå ðàáîòû Ñîâåòà îòöîâ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé Ïîñòîÿííî Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà îòöîâ
èíôîðìàöèè

Ñ.Ì. Êóðãàíñêèé.  Áåç õîðîøèõ îòöîâ íåò õîðîøåãî âîñïèòàíèÿ 

¹ Ñîäåðæàíèå ðàáîòû Ñðîêè Îòâåòñòâåííûé
ï/ï




