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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемый курс «Школа волонтёра» следует рассматривать как важный практический 

элемент системы воспитательной работы в общеобразовательной организации. 

Представляется, что практическая ценность курса заключается в том, что он позволяет 

проектировать социальные инициативы детей с учётом особенностей региона и конкретной 

образовательной организации. Вспомним слова широко известной песни «С чего начинается 

Родина?», которые сохраняют свою значимость и актуальность по нынешний день, являясь 

своеобразным поэтическим выражением любви к своему Отечеству, особенно когда мы 

говорим о добровольчестве (волонтёрстве). Именно в детстве, среди «хороших и верных 

товарищей, живущих в соседнем дворе», у развивающейся личности формируется 

потребность в созидательной активности, реализации своего потенциала, определении смысла 

и ценности собственных поступков и заслуженном признании со стороны друзей и 

окружающих. Тимуровцами нашего времени называют сегодня школьников -волонтёров, для 

которых потребность в улучшении окружающего мира, стремление заботиться о тех, кто 

меньше и слабее, оказывать помощь тем, кто остро в ней нуждается, становится осознанной 

необходимостью. Они готовы помогать людям и при этом не требовать вознаграждения за 

свой, порой нелёгкий, труд. Развитие добровольческого движения в общеобразовательной 

школе, вовлечение обучающихся в проекты социальной направленности (экологические, 

гражданско-патриотические, краеведческие, культурные, а также нацеленные на 

здоровьесбережение, помощь малообеспеченным слоям населения и т. д.) формируют такие 

качества личности, как любовь к Родине, трудолюбие, чувство долга, целеустремлённость, 

стремление к самосовершенствованию. В условиях ХХI в. именно различные формы 

добровольчества формируют систему ценностей человека с её специфическим содержанием и 

иерархической структурой. В современной школе развитие добровольчества (волонтёрства) 

является показателем социально-педагогической работы школы, готовности педагогов, 

учащихся и родителей к сотрудничеству и непосредственному участию в жизни местного 

сообщества, а волонтёрские практики становятся важнейшим инструментом формирования у 

школьников активной гражданской позиции и ответственности. Коллектив авторов 

рассматривает данный учебный курс как результат серьёзной аналитической работы по 

обобщению накопленного опыта реализации добровольческих инициатив в современной 

российской школе. Хотелось бы отметить, что это опыт работы практически всех субъектов 

Российской Федерации. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

формирование активной гражданской позиции школьников путём включения в 

добровольческую (волонтёрскую) деятельность, формирование коммуникативных, 

социальных, профессиональных компетенций. 

  

ЗАДАЧИ: 

 • сформировать у школьников базовые представления об основах российского 

добровольчества (волонтёрства) и особенностях его развития;  

• познакомить учащихся (в соответствии с их возрастными особенностями) с историей 

благотворительности, добровольчества; 

 • изложить на основе системного подхода идейные принципы добровольчества и показать 

связь с различными формами патриотического воспитания;  

 • рассказать об организационных формах волонтёрского движения на основе большого 

эмпирического материала; 

 • выделить главные направления в школьном добровольчестве, используя мотивирующие 

поведение школьников примеры; 

 • подчеркнуть социальную значимость добровольчества и важность личного участия 

школьника в волонтёрских проектах для успешного выбора профессии и построения 

профессиональной карьеры; 
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 • обучить школьников основам социального проектирования на примере создания и 

реализации добровольческих проектов в школе; 

 • достичь планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

КУРС ОСНОВЫВАЕТСЯ НА: 

 • принципе служения людям и Отечеству (формирование духовно-нравственного 

фундамента личности школьника); 

 • идее служения, тесно связанного с возможностями развития, как в сфере коммуникации 

между детьми, так и в сфере построения их будущей профессиональной карьеры;  

• балансе развития личности, который создаётся путём сочетания идеи служения обществу 

с задачами личностного развития отдельного ребёнка. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

 Важную роль в обеспечении интерактивности занятий играет педагог, который на 

протяжении всего курса находится вместе с детьми, консультирует их и помогает 

преодолевать возникающие трудности. Кроме того, своим поведением он поддерживает 

доброжелательную атмосферу, позволяющую ученикам быть уверенными в себе, 

чувствовать, что какие бы задания в учебнике они ни встретили, они обязательно с ними 

справятся. На каждом аудиторном занятии педагог разбирает с детьми особенности 

выполнения размещённых в учебнике заданий, даёт комментарии к ним. Педагогу 

рекомендуется разумно стимулировать детей, задавать больше вопросов и активно 

получать на них ответы. Формы организации занятий курса: беседа, лекция -беседа, 

тренинг, игра. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

 Учебный курс «Школа волонтёра» позволяет педагогу системно организовать процесс 

вовлечения детей в добровольческую деятельность, что запустит механизм комплексного 

развития гражданской активности школьников, «добровольное участие детей и 

подростков в социально значимой деятельности, 8 в том числе в проектах и мероприятиях 

социальной направленности (экологических, гражданско-патриотических, краеведческих, 

культурных, нацеленных на пропаганду здорового образа жизни, помощь 

малообеспеченным слоям населения и т. д.)»1. Личностные результаты отражаются в 

индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения курса. К личностным результатам относят: 

 • воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
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• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню  

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 • освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 • развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 • формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

 • формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

 • осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности, таких как: 

 • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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 • умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

• смысловое чтение; 

 • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 • формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами;  

 • формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Достижение предметных результатов образовательной программы 

общественно-научных предметов даст учащимся возможность:  

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

 • раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

 • наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 • выявлять причинно-следственные связи между общественными явлениями и 

характеризовать основные направления общественного развития;  

• осознанно содействовать защите природы; 

 • раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; • различать отдельные виды социальных норм;  

• характеризовать основные нормы морали; 

 • раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества;  
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• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 • оценивать социальную значимость здорового образа жизни;  

 • учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 • раскрывать достижения российского народа; 

 • использовать знания и умения для формирования способности уважительно относиться 

к правам других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Путешествие в мир волонтёрства (добровольчества) (17 часов) 

Знакомство с понятием «Добровольчества». Беседа и рассуждение о том кто такие 

волонтёры. История волонтерского движения в России и в мире. Работа волонтёров по 

пропаганде ЗОЖ. Навыки конструктивного взаимодействия.  

Раздел 2. Волонтерский труд: нужный, интересный, твой! (18 час) 

Основы социального проектирования. Игровые технологии в работе волонтёра. Участие в 

социальных, экологических акциях, слетах, конференциях и форумах волонтеров.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название раздела Кол.час. отводимое на 

изучение раздела 

1 Путешествие в мир волонтёрства (добровольчества) 17 

2 Волонтерский труд: нужный, интересный, твой! 18 

 Итого 35 
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