
93

ÓÄÊ 316.614:37.034

Ðóäàÿ Ò.È. 

ÑÎÖÈÀËÈÇÀÖÈß 
ÊÀÊ ÂÀÆÍÅÉØÅÅ 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÄÓÕÎÂÍÎ-
ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 
ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß 
ÃÈÌÍÀÇÈÑÒÎÂ

Ключевые слова: интегративная програм-
ма духовно-нравственного воспитания, 
семимодульный компетентностный под-
ход, урочная и внеурочная деятельность, 
предметный, личностный и метапредмет-
ный подход, нравственная социальная 
культура личности.

© Рудая Т.И., 2011 

Социализация в ходе образователь-

ной деятельности – введение (интегра-

ция) растущего человека в общество 

на основе принятия им ценностей, 

адаптации и достижения необходимо-

го уровня социальной, гражданской и 

личностной зрелости [4, с. 483] – одно 

из важнейших направлений духов-

но-нравст венного воспитания гимна-

зистов. 

Вопросы духовно-нравственного 

развития личности обучающегося се-

годня, в процессе перехода на новые 

государственные образовательные 

стандарты, приобретают все большую 

актуальность.

По мнению авторов Концепции 

духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина Рос-

сии, «духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся должны 

быть интегрированы в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и обще-

ственно полезную. Иными словами, 

необходима интегративность про-

грамм духовно-нравственного воспи-

тания» [1, с. 21].

Образовательная программа гим-

назии № 36 г. Ростова-на-Дону (2010–

2015 гг.) по сути своей и является опы-

том создания подобной интегративной 

программы. 

Начиная с 2008 г. методическая 

служба гимназии искала пути реали-

зации идеи создания целостного обра-

зовательного пространства, в котором 

процессы социализации, развития 

личности, ее обучения и воспитания, 

взаимодополняя друг друга, были 

бы выстроены на единой духовно-

нравственной концептуальной основе. 

При этом мы опирались на слова клас-

сика отечественной педагогической 

мысли В.В. Зеньковского, который 

считал, что основным процессом в 

жизни человека надо признать не фи-
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зическую и не психическую сторону в 

нем, а духовную, которая носит залог 

целостности и «заключает в себе ключ 

к пониманию всего, что происходит в 

человеке». В свое время Зеньковский 

утверждал, что в основу педагогики 

должно быть положено уяснение зако-

номерностей развития духовной жиз-

ни, поскольку «не образование интел-

лекта иерархически стоит на первом 

месте, но содействие духовному росту, 

в котором дан ключ к общему здоро-

вью юной души…» Следить за ростом 

и ритмом внутренней жизни в детях, 

видеть во внешнем воспитательном и 

образовательном материале средства 

раскрытия и укрепления духовных 

сил в ребенке – таков, по мнению 

Зеньковского, путь подлинной школы  

[5, с. 88]. 

Современная отечественная пси-

хология также считает, что школьное 

обучение наиболее благоприятно для 

духовного развития личности: «Приоб-

ретая особую актуальность в младшем 

подростковом возрасте, процессы 

духовного развития и нравственного 

воспитания охватывают практически 

весь период школьного обучения» 

(Д.И. Фельдштейн). Это время интен-

сивного развития личностных свойств, 

становления образа собственного 

Я, стремления к самовыражению и 

самопознанию, активной социализа-

ции, овладения общечеловеческими 

ценностями и жизненными смысла-

ми (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, 

И.С. Кон, А.В. Мудрик, С.Л. Рубин-

штейн, В.И. Слободчиков, Д.Б. Элько-

нин и др.).

Два учебных года – 2008/2009 и 

2009/2010 – велась интенсивная экспе-

ри ментально-поисковая инноваци-

онная работа. В ней принимал уча-

стие весь педагогический коллектив. 

Продуктом этой деятельности стала 

Образовательная программа духовно-

нравственного развития, обучения и 

воспитания Человека Нового Поколе-

ния в едином образовательном про-

странстве «Гимназиум-Land». Реализа-Land». Реализа-». Реализа-

ция ее рассчитана на 2010–2015 гг.

В основу программы положен семи-

модульный компетентностный подход. 

Мы внимательно изучили концепцию 

новых образовательных стандартов, в 

которых представлены запросы госу-

дарства к среднему полному образова-

нию. Выявили требования и ожидания 

родительской общественности благо-

даря анкетированию в 2009/2010 учеб-

ном году (было проанализировано 

9918 ответов), соотнесли их с жела-

ниями самих учащихся (5642 ответа) 

и определили семь основных направ-

лений духовно-нравственного разви-

тия, обучения и воспитания Человека 

Нового Поколения: духовность, интел-

лектуальность, социализация, инди-

видуализация, творчество, здоровье, 

ответственность.

В соответствии с данными направ-

лениями была разработана програм-

ма духовно-нравственного развития 

гимназистов, включающая в себя семь 

модулей, каждый из которых является 

важной составной частью освоения 

культуры целостного духовного лич-

ностного развития, обучения и вос-

питания: 

модуль 1 – развитие  – собственно 

духовной сферы сознания с целью 

освоения личностью современной 

духовной культуры; 

модуль 2 – развитие  – ментальной 

(интеллектуальной) сферы со-

знания с целью освоения культуры 

интеллектуального труда;

модуль 3 – развитие  – душевной 

(социально-нравственной) сферы 

сознания – овладение культурой со-

циального взаимодействия; 

модуль 4 – развитие  – эмоциональ-

ной индивидуально-личностной 
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сферы сознания – освоение культу-

ры личностного развития;

модуль 5 – нравственное развитие  –

творческих способностей, освоение 

культуры творческого созидания; 

модуль 6 – развитие  – сферы телесно-

физического сознания, освоение 

культуры физического здоровья;

модуль 7 – развитие  – каузальной 

сферы сознания, овладение культу-

рой нравственной ответственности 

за собственную жизнь.

Создание единого образовательно-

го пространства подразумевает взаи-

модополнение обучения и воспитания. 

Поэтому каждый модуль включает в 

себя два вида деятельности, обеспечи-

вающих овладение соответствующими 

нравственными компетенциями:

познавательная  – деятельность на 

уроках с целью получения знание-

вых компетенций – т.е. информаци-

онное, содержательное наполнение 

каждой сферы сознания; 

внеурочная деятельность – , направ-

ленная на овладение гимназистами 

практическими основами полу-

ченных знаниевых компетенций – 

нравственного воспитания, способ-

ствующего развитию самосознания 

каждой сферы. 

Познавательная (урочная) и практи-

ческая (внеурочная) деятельность взаи-

мосвязанного нравственного развития 

каждой сферы сознания ребенка и его 

самосознания представляет собой про-

цесс целостного духовного развития.

Данный подход позволяет выходить 

на предметный и личностный резуль-

тат образовательной деятельности. 

Высшим результатом должен стать 

уровень метапредметного освое-

ния духовно-нравственных смыслов 

и ценностей каждой сферы сознания, 

проявляющихся в повседневной жиз-

ни как личностные свойства и черты 

характера.

Метапредметный подход впервые 

заявлен в новых стандартах. Однако 

данная в концепции трактовка мета-

предметных (т.е. «надпредметных» 

или «метапознавательных») действий 

как «умственных действий учащихся, 

направленных на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью», 

мало чем отличается от регулятивных и 

познавательных УУД – универсальных 

учебных действий. 

Между тем слово мета (от греч. 

meta – после, за, между) подразуме- – после, за, между) подразуме-

вает «переход к чему-либо другому, 

перемену состояния», например ме-

тагенез, метафаза. В современной 

логической терминологии использу-

ется для обозначения таких систем, 

которые служат для исследования или 

описания других систем, например ме-

татеория, метаязык [7, с. 373].

Соответственно, в личностной пе-

дагогике метапредметный значит 

переходящий из знания-информации 

в знание – личностную ценность.  

А это уже понятия духовного ценностно-

смыслового развития личности обу-

чающихся.

Например, предметное коммуни-

кативное учебное действие трактует-

ся как «планирование учебного сотруд-

ничества с учителем и свер стниками – 

определение цели, функций участни-

ков, спосо бов взаимодействия». 

Метапредметный подход включает 

в данное коммуникативное учебное 

действие то, что стоит над ним с точ-

ки зрения личностной значимости. 

То есть метапредметными учебными 

действиями в данном случае будут: 

взаимоуважение, умение принимать 

мнение другого, умение выразить со-

гласие или несогласие в деликатной 

форме и т.д. А это понятия совсем 

другого формата – нравственного, 

духовного, душевного, социального, 

индивидуально-личностного и т.д.
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В разработанной нами концепции 

создания единого духовно-нравст-

венного пространства для развития, 

обучения и воспитания личности ре-

бенка каждый из семи модулей орга-

нично совмещает в себе предметный 

подход (получение знаний в процессе 

обучения) и личностный подход (воз-

можность личностного развития в про-

цессе познания и практического овла-

дения полученными знаниями).

Но главный результат должен быть 

выпестован с помощью метапредметно-

го подхода – это осознание и интериори-

зация личностной ценностно-смысловой 

составляющей данных знаний. 

Мы более подробно остановимся 

на третьем модуле – овладение со-

циальными компетенциями. Социа-

лизация – развитие социальной куль-

туры личности – является одним из 

важнейших направлений воспитания, 

поскольку духовно-нравственное раз-

витие и воспитание личности «неот-

делимо от жизни человека во всей ее 

полноте и противоречивости, от семьи, 

общества, культуры, человечества в 

целом» [1, с. 15]. 

Отечественная философская мысль 

раскрывает всеохватную природу 

духовно-нравственной сущности чело-

века, отражая социальное содержание 

этого феномена. По мысли Л.П. Кар-

савина, «индивидуальное сознающее 

себя бытие», т.е. «личность», Я, со-

держит в себе иерархический ряд 

включенных друг в друга и конкретных 

в нем других, высших Я: семьи, рода, 

народа, человечества. Поэтому Я чело-

века способно говорить и действовать 

как «я-моя-семья», «я-мой-народ», 

«я-человечество», «я-мир». Такое Я, 

«непрестанно пульсируя», то сжимает-

ся до «я-индивида», то расширяется до 

«я-мира», актуализируясь, индивидуа-

лизируется и существует как единство 

множества (всеединство) [6, с. 260].

Духовная природа социальной сути 

человека достаточно убедительно рас-

крыта Николаем Бердяевым, который 

считал, что «человек есть социальное 

существо», которое может реализовать 

себя лишь в обществе. «Но лучшее, бо-

лее справедливое, более человечное 

общество может быть создано лишь из 

духовной социальности человека...», 

потому что именно духовный чело-

век «должен принять на себя ответ-

ственность не только за свою судьбу и 

судьбу своих ближних, но и за судьбу 

своего народа, человечества и мира», 

так как «дух есть не составная часть 

человеческой природы, а есть высшая 

качественная ценность... Дух есть не 

только свобода, но и смысл. Смысл 

мира духовен...» [3, с. 321].

Обретение нравственной социаль-

ной культуры личности – важный этап 

ее духовного развития. Лишь при осво-

ении и принятии идеалов равенства, 

социальной справедливости, демокра-

тических гражданских ценностей воз-

можна подлинная социальная успеш-

ность как органичное вхождение в 

социальное окружение и плодотворное 

участие в жизни общества, о котором 

говорится в Концепции образователь-

ных стандартов. Умение понять другого 

человека, не теряя собственного Я, 

умение видеть ситуацию многоаспек-

тно, с точки зрения многих других Я, но 

давать ей объективную нравственную 

оценку, выбирая свою позицию и со-

ответствующее поведение исходя из 

нравственных норм, – и есть результат 

социального развития подростка.

На рис. 1 показаны основные на-

правления овладения гимназистами 

компетенциями и нравственными цен-

ностями социального развития.

Освоение основных компетенций 

третьего модуля осуществляется в 

урочной и внеурочной деятельно-

сти, позволяя создать определенный 
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целостный гимназический уклад, ор-

ганично соединяющий обе стороны 

образовательной деятельности – обу-

чающую и воспитывающую. 

Первый этап. Обучающая дея-

тельность. На уроках гимназисты, 

получая знания, учатся осознавать 

необходимость освоения следующих 

компетенций социализации:

знания о социальных нормах и цен- –

ностях; 

формирование системы ценностей  –

и идеалов гражданского общества, 

гражданской идентичности; 

осознание ценности других людей;  –

осознание ценности человеческой  –

жизни; 

усвоение образцов поведения,  –

необходимых для возможности 

успешно жить и действовать в со-

временном обществе; 

осознание безусловной ценности  –

семьи как первоосновы нашей при-

надлежности к многонационально-

му народу России;

осознание своей страны, своего  –

отечества как одной из высших цен-

ностей. 

Эти знания могут быть освоены на 

уроках обществознания, истории, лите-

ратуры. Но и на остальных предметах 

идет активное социальное воспитание 

обучающихся с помощью личностно 

ориентированных технологий, таких 

как технология сотрудничества и др. 

Не меньшее значение для развития 

социальных умений и навыков имеют 

коммуникативные компетенции: 

возможность общаться с людьми  –

различных национальностей на их 

языке; 

знание способов непосредствен- –

ного и информационного взаимо-

действия с окружающими и уда-

ленными людьми, навыки работы 

в группе;

владение различными социальны- –

ми ролями в коллективе.

Данными коммуникативными ком-

петенциями гимназисты успешно овла-

девают также в процессе профильного 

изучения английского и второго ино-

странного языка.

Второй этап. Воспитание. Прак-

тическое освоение компетентностных 

основ социализации активно реали-

зуется в практической внеурочной 

деятельности. Гимназисты осваивают 

следующие компетенции социально-

нравственного воспитания:

позитивное восприятие и понима- –

ние окружающего мира;

позитивное восприятие самих себя  –

в этом мире;
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Рис. 1. Основные направления овладения компетенциями  

и нравственными ценностями социального развития
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овладение субъектными умениями  –

саморазвития и самореализации;

открытие рефлексивного мира соб- –

ственного Я, умение управлять им;

способность выстраивать толерант- –

ное взаимодействие с окружаю-

щими; 

активность жизненной позиции; –

готовность к трудовой деятель- –

ности, обеспечивающей личное и 

общественное благополучие в усло-

виях рыночной экономики;

совестливость как результат развития  –

нравственного самосознания лич-

ности, способность формулировать 

собственные нравственные обяза-

тельства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя вы-

полнения моральных норм;

готовность и способность выражать  –

и отстаивать свою общественную 

позицию;

способность критически оценивать  –

собственные намерения, мысли, 

поступки;

жизненный оптимизм, способность  –

к преодолению трудностей;

свободолюбие как способность к  –

сознательному личностному, про-

фессиональному, гражданскому и 

иному самоопределению и раз-

витию.

Весь уклад гимназической жизни 

способствует освоению этих компе-

тенций:

активное участие в работе органов  –

гимназического самоуправления; 

участие в общегимназических вы- –

борах в «Комитет 11», парламент и 

гимназическую думу;

самостоятельная «работа учителя»  –

и руководителя в дни самоуправ-

ления;

различные благотворительные ак- –

ции – забота о ветеранах, об осиро-

тевших детях, малоимущих семьях 

и т.п.;

организация интересных дел в клас- –

сах и т.д.

Яркая, насыщенная социально зна-

чимыми событиями гимназическая 

действительность помогает гимнази-

стам обретать мотивацию к активному 

и ответственному участию в обще-

ственной жизни, что позднее приведет 

к осознанной гражданской позиции 

и участию в государственных делах. 

Они на практике получают возмож-

ность брать на себя ответственность, 

способность стать лидером. Создается 

единое образовательное пространство 

для овладения этикой трудовых и 

гражданских взаимоотношений.

Не менее важную роль в освоении 

социальных практических умений 

играет система классных часов с ис-

пользованием интерактивных роле-

вых игр и разнообразных психолого-

педагогических нравственных упраж-

нений, сверхзадачей которых, конечно 

же, является метапредметный уровень 

усвоения нравственных ценностей со-

циального самосознания.

На метапредметном уровне вос-

питания душевной сферы сознания 

подразумевает развитие у гимнази-

стов таких качеств, как патриотизм, 

гражданственность, демократичность, 

законопослушность, толерантность, 

тактичность, самоконтроль, справедли-

вость, способность к взаимодействию, 

умение уступать, умение прощать, тер-

пимость; доброта, любовь, взаимопо-

мощь, уважение к родителям, забота о 

младших и старших и т.д. 

Отдельной задачей социализации 

школьников является сегодня разра-

ботка системы неперсонифицирован-

ных мониторинговых исследований 

[2, с. 26], позволяющих получать объ-

ективированные результаты качества 

воспитательной деятельности, доступ-

ные для психолого-педагогического 

анализа.
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Одним из таких методов является 

анкетирование обучаемых. В 2008 г. 

обширное анкетирование гимнази-

стов высветило высокий уровень меж-

личностной агрессии различных ви-

дов: вербальной, косвенной, физи-

ческой – и заставило искать новые 

пути и технологии воспитания, серьезно 

заняться созданием Программы вос-

питания Человека Нового Поколения. 

В 2009/2010 учебном году, в ходе раз-

работки новой образовательной про-

граммы, мы вновь провели анкетиро-

вание гимназистов: старшеклассников 

и учащихся 5 и 6-х классов. В частности 

с целью выявить отношение к вопросам 

развития социальных навыков, ответы 

на которые представлены в табл. 1.

С тем, что годы школьного обуче-

ния – важный период социального 

воспитания и молодежи необходимо 

получать знания о социальных нормах 

и ценностях, образцах поведения, со-

гласились 88% анкетируемых. Еще 10% 

пока не знают. И только 2% отрицают 

важность развития социальных навы-

ков в процессе школьного обучения.

Потребность в навыках работы в груп-

пе, умении взаимодействовать с людьми 

осознают 97% старшеклассников. 

Обрести личный опыт в сфере граж-

данской общественной деятельности 

уже в годы обучения в гимназии хотели 

бы 69% ребят; 28% – пока не знают; и 

только 3% – против такой возможности.

78% опрошенных осознают необ-

ходимость получения основ правовой 

грамотности в гимназии; 21% – сомне-

ваются; против – 1%.

Итого: в настоящее время 83% гимна-

зистов, обучающихся в старших классах, 

признают полезность получения социаль-

ных навыков. Для 15% пока нет ясности в 

этом вопросе. Равнодушны к овладению 

социальными навыками лишь 2%. 

Нас интересовало также, в какой 

мере овладевают социальными зна-

ниями наши ученики сегодня и что они 

думают об этом.

В табл. 2 отражено мнение гимна-

зистов о том, в какой мере гимназия 

дает социальные навыки и воспитыва-

ет готовность стать лидером в настоя-

щее время.
Таблица 1

Результаты анкетирования учащихся по вопросам развития социальных навыков (%)

Содержание высказывания Очень да Да
И да  

и нет
Нет

Очень 

нет

Не знаю 

(%)

Годы школьного обучения – важный 

период социального воспитания. 

Молодежи необходимо получать 

знания о социальных нормах и цен-

ностях, образцах поведения

47 41 8 1 1 2

Сегодня получение основ право-

вой грамотности необходимо уже 

в школе

38 40 14 1 0 7

Каждому гимназисту было бы 

полезно иметь навыки работы в 

группе, уметь взаимодействовать с 

людьми

61 36 1 0 0 2

Обретение личного опыта в сфере 

гражданско-общественной деятель-

ности (выполнение роли гражда-

нина, избирателя, представителя, 

учителя, руководителя и т.д.) – по-

лезный гражданский опыт

27 42 23 2 1 5

Итого (в среднем) 43 40 11 1 1 4
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По мнению 56% старшеклассников, 

наша гимназия дает детям хорошие 

социальные навыки; 35% в этом не 

уверены; 9% не согласны с тем, что 

гимназия дает хорошие социальные 

навыки в настоящее время. 

Считают, что способность брать на 

себя ответственность, готовность стать 

лидером может быть успешно воспи-

тана в нашей школе, 38% гимназистов; 

40% – не уверены в этом; 22% опро-

шенных – против.

Таким образом, с тем, что в настоя-

щее время наша гимназия дает хоро-

шие социальные навыки, согласны 47% 

старшеклассников; «и да и нет» – счи-

тают 37,5%; не согласны с этим 15,5%.

На рис. 2 мы показали соотношение 

желания старшеклассников иметь со-

циальные навыки и их мнение о том, 

в какой мере эти навыки они могут 

получить в гимназии сегодня. 

0

10

20

30

40

50

�����

� 

� �  !

��"

��" �����

��"

��

#� $

%

%�& �'�� (� &����

Рис. 2. Соотношение желания иметь социальные 

навыки и реальное положение дел

Как мы видим, получение социаль-

ных компетенций достаточно востребо-

вано у старшеклассников: «очень да» 

ответили 42% опрошенных, «да» – 39%, 

что в сумме составляет 81%! Сомне-

вающихся немного: «и да и нет» – 10%, 

«не знаю» – 3%. Тех, кто отрицательно 

относится к усвоению социальных ком-

петенций, чрезвычайно мало: около 

2%. В то же время старшеклассники, 

оценивая реальную возможность се-

годня получить в гимназии социальные 

компетенции, отмечают, что реальность 

отличается от желаемого. Лишь 37% 

«да» и около 9% «очень да» признают 

возможность реального освоения со-

циальных компетенций. То есть лишь 

46% в сумме. Сомневаются около 37%, 

отрицают – 15%. Таким образом, запрос 

пока что превышает наши реальные 

возможности. С одной стороны, это не 

очень хорошо. Но с другой – на этот 

путь мы еще только ступили. И нам есть 

куда двигаться. И есть с кем идти.

Анкетирование 5 и 6-х классов до-

бавило в эту картину позитивных кра-

сок. В марте 2010 г. анкетирование 

младших подростков проводилось с 

целью выявления наличных социаль-

ных навыков поведения и реагирова-

ния в различных рядовых ситуациях. 

Мы взяли 5-е классы, что позволило 

увидеть работу начальной школы, и 

6-е классы, поскольку это позволило 

увидеть, есть ли преемственность, ка-

кие изменения произошли в течение 

одного-двух лет обучения в школе вто-

рой ступени. На рис. 3, 4 представлено 

отражение ряда ситуаций.

Таблица 2

Мнение учащихся по вопросу о том, в какой мере гимназия дает социальные навыки (%)

Содержание высказывания Очень да Да
И да и 

нет
Нет

Очень 

нет
Не знаю

Наша гимназия дает детям хорошие со-

циальные навыки
10 46 30 7 2 5

Способность брать на себя ответствен-

ность, готовность стать лидером может 

быть успешно воспитана в нашей школе

9 29 35 13 9 5

Итого (в среднем): 9,5 37,5 32,5 10 5,5 5
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Рис. 3. Участие в конфликте 5-х классов
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Рис. 4. Участие в конфликте 6-х классов

Первая – очень типичная для млад-

ших подростков – отразила реакцию и 

поведение в конфликтной ситуации: пер-

вый столбец диаграммы каждого класса 

указывает количество тех детей, которые 

заявили, что они будут принимать актив-

ное участие в конфликте, кричать, до-

казывать, а если нужно, то и действовать 

физически. Как видим, таких ребят очень 

немного, в большинстве классов они в 

явном меньшинстве. Второй столбец – 

отражает количество тех, кто постарается 

в случае конфликта отойти в сторону.  

И явное большинство таких подростков, 

которые будут прилагать свои усилия для 

того, чтобы примирить конфликтующие 

стороны (третий столбец). 

Анкетирование в двух параллелях 

позволяет видеть, что тех, кто «за 

мир», – явное большинство, причем 

как в пятых классах, так и в шестых 

классах. Это говорит о том, что в корне 

изменилось поведение ребят в меж-

личностных отношениях, хотя работа 

по снятию агрессивности идет всего 

два года. Данное анкетирование по-

казывает, что наша Программа вос-

питания Человека Нового Поколения 

работает, что изменились тенденции 

в целом гимназического подхода в 

воспитании и есть органичная пре-

емственность начальной и средней 

ступени обучения.

В то же время сравнительный 

анализ позволяет видеть, что есть, 

с одной стороны, такие классы, как 

5 «Б» (2009/2010), в котором в стороне 

не останется вообще никто, почти все, 

за исключением 10%, будут примирять 

ссорящихся. То есть в этих классах 

хорошо воспитано доброжелательное 

отношение друг к другу. И с другой сто-

роны, есть 5 «В» и 6 «В» классы, в ко-

торых тех, кто отойдет в сторону, и тех, 

кто будет примирять, почти поровну. 

А это уже предмет для размышления 

классных руководителей и методиче-

ской службы гимназии. В этих классах 

предстоит больше внимания уделять 

взаимоотношениям ребят.

Таким образом, опыт интегра-

ции основных видов деятельности 

обу чающихся: урочной, внеурочной, 

внешкольной и общественно полез-

ной, выстроенных на единой духовно-

нравственной концептуальной осно-

ве, – позволяет создать целостное об-

разовательное пространство духовно-

нравственного развития личности. 

Разнообразные виды повседневной 

практической деятельности в таком 

образовательном пространстве позво-

ляют осваивать самый широкий спектр 

социальных компетенций, активизируя 
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процессы нравственного развития и 

социализации личности, ее обучения и 

воспитания. Это открывает новые пути 

развития педагогики и позволяет до-

стигать высокого качества личностного, 

предметного и метапредметного раз-

вития каждого обучающегося. 
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