


Пояснительная записка 

Программа воспитания МБОУ СОШ с.Камышки разработана на основе примерной программы 

воспитания и ориентирована на личность ребенка, на развитие его способностей, задатков, 

индивидуальности; на подготовку его к жизни среди людей, взаимодействию с ними,  на 

предоставление каждому ребёнку возможности  раскрыть свои  способности, спроектировать своё 

будущее, при этом используя опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности за 

свои действия. 

В центре программы воспитания находится личностное развитие обучающихся, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности. 

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела. 

Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

МБОУ СОШ с. Камышки является единственной школой в селе.  

Школа расположена в центре поселка и играет особую роль в воспитании подрастающего 

поколения, являясь не только образовательным, но и культурным центром села, оказывает 

значительное влияние на формирование духовного облика его жителей.  

Воспитание сельских детей имеет свои особенности. Они определяются природными и 

культурными факторами. Условия быта и отдыха, малочисленность классов, характер воспитания в 

семье – все это требует своего особого подхода к духовному миру ребенка в сельской местности. 

В первой половине дня дети заняты учебной деятельностью, деятельностью классных 

коллективов, органов самоуправления, воспитательной работой в школе и классе, внеурочной 

деятельностью. 

Внеурочная воспитательная деятельность осуществляется через работу кружков и секций, 

проведение внеклассных мероприятий, решая задачи развития творческих способностей детей и 

проблему занятости их во внеурочное время. Внешкольная работа строится на проведении массовых 

мероприятий совместно с СДК, ЦДТ, ОП № 1 МО МВД РФ «Новоузенский», ОГИБДД МО МВД РФ 

«Новоузенский», ЦРБ, музея, ДЮСШ на основе совместного плана работы. 

Целостное представление об окружающем мире учащиеся получают через переживание особых 

традиционных моментов школьной жизни, которые позволяют формированию личности. 

Предоставляется возможность выбора каждому ребёнку, для развития творчества, инициативы, 



участию и проявлению в подготовке и проведения КТД.  

Одним из самых ярких примеров воспитания в народных традициях является  

работа вокального кружка, в котором занимаются дети 1-11 классов.  

Не одно мероприятие не обходится без выступления вокальной группы «Кураж». Дети являются 

лауреатами Всероссийских конкурсов и фестивалей. Выступают на концертах, которые проходят в 

селе, в СДК и районном центре. 

Через народное творчество ребенок развивается, проявляет свои умения, фантазию, показывать 

себя в играх, участвуя в различных конкурсах, ребенок проявляет себя и развивается. Через 

различные мероприятия происходит приобщение детей к культурному наследию. 

Создание программы воспитания является важнейшим условием повышения эффективности и 

качества учебно-воспитательного процесса. 

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания». 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа. Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ СОШ с.Камышки является 

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к 

успешной социализации в обществе. Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на 

обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение 

соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и 

обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка 

по своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

 - поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в рамках 

уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел;  

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

 - инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ 

самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

 - инициировать и поддерживать деятельность детских общественных объединений (РДШ);  



- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 - организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 - реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей 

школьного сообщества;  

- развивать предметно-пространственную среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и 

престижа школы;  

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: - усвоения младшими 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут; - самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, 

то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения школьника; - развития умений и навыков социально значимых отношений 

школьников младших классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в 

дальнейшем. К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня относятся 

следующие: - быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребенка домашнюю работу, помогать старшим; - быть трудолюбивым, следуя принципу «делу 

— время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; -знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою страну; - беречь 

и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц 

в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); - проявлять миролюбие — 

не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; - стремиться 

узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; - быть вежливым и опрятным, 

скромным и приветливым; - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; - уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 



возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; - быть уверенным в себе, открытым и общительным, не 

стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для: - становления собственной жизненной 

позиции подростка, его собственных ценностных ориентаций; - утверждения себя как личности в 

системе отношений, свойственных взрослому миру; - развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: •к семье как главной опоре в жизни человека 

и источнику его счастья; •к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; •к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; •к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; •к миру как главному 

принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье; •к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; •к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; •к здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; •к 

окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; •к 

самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для: - приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел, жизненного самоопределения, выбора дальнейшего 

жизненного пути посредством реального практического опыта, который они могут приобрести, в 

том числе и в школе: •опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

•трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни; •опыт 

управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и достижения личных 



и коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления; •опыт дел, направленных 

на пользу своей школе, своему селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции; •опыт природоохранных дел; •опыт разрешения возникающих конфликтных 

ситуаций; •опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; •опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; •опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; •опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; •опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. Работа педагогов по реализации данной программы, 

направленная на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих 

его людей. Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики асоциального поведения школьников.    

Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности». 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений - модулей воспитательной работы школы. 

Инвариантные модули. 

3.1. Модуль «Основные школьные дела» 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность гуманистической 

воспитательной системы школы, в основе которой находится продуктивно-трудовая деятельность 

обучающихся, учителей, родителей и представителей социума, их гражданственность, 

инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность. Задача возрождения 

национальных традиций, воспитание духовной культуры, привитие любви к своей малой Родине 

через осознание корней истории своего села – важнейший приоритет воспитательной системы 

школы. Реализация ежегодных ключевых дел, жизнедеятельность разновозрастных, 

разнопоколенных сообществ – реальное партнерство субъектов воспитания. Механизмами усиления 

воспитательного потенциала выступают ключевые общешкольные дела на нескольких уровнях. 

Требования к эффективному воспитательному мероприятию:  

– интересный, новый, интерактивный формат мероприятия;  

–подлинное, неформальное взаимодействие взрослых и детей, которое потенциально может стать 



основой овладения школьниками новыми знаниями, социально полезными видами деятельности, 

опытом совместного проживания;  

–событийность, в рамках которой возникают живые эмоциональнопсихологические связи и 

отношения между педагогами и воспитанниками, происходит их активное взаимодействие, 

созвучное их внутренним смыслам, проявляются общие ценности;  

– позиция педагога, которая должна выстраиваться в логике содействия и поддержки естественных 

процессов самодвижения и самоорганизации в общности, самостоятельных действий 

воспитанников, их стремлений проявить себя, осознать свою позицию. 

Условия, способы, форматы проведения воспитательных мероприятий и дел, которые станут 

ведущим инструментом личностного развития школьников, формирования их социальных 

компетенций, готовности к претворению в жизнь активной позиции. 

Типология форматов воспитательных мероприятий, в основу которых положены виды ведущей 

деятельности обучающихся:  

– мероприятия состязательного характера – конкурс создателей социальной рекламы и 

антирекламы, литературно-журналистский конкурс, фестиваль современной песни, турнир, 

интеллектуальный ринг, олимпиада, презентация творческих работ, квест для обучающихся 

начальной школы «Математика на школьном дворе», конкурс «Лучший школьный коридор»;  

– дискуссионные форматы мероприятий – спор-клуб, дискурсивная площадка, «дискуссия в 

аквариуме», «разворачивающаяся история», сторителлинг, кино-салон, «неконференция», Pecha 

Kucha («печа-куча»), бесшумный конгресс, хакатон, World Cafe («мировое кафе»);  

– творческие форматы мероприятий – перфоманс, спектакль, концерт, бенефис, биеннале, мастер-

класс, праздник знаний, флешмоб, акция, фестиваль «Цветной ковер России», танцевальный баттл, 

цикл мероприятий «Персональная выставка»; – игровые форматы мероприятий – 

интеллектуальная игра, настольная игра, ролевая игра, деловая игра, спортивная игра, 

экономическая игра, онлайн-игра, тим-билдинг;  

– познавательные форматы мероприятий – разновозрастной сбор, проектная мастерская, кейс-

чемпионат, научное шоу, техническая мастерская, тематический день, исследовательская 

лаборатория, профессиональная экскурсия, полевая практика, мини-экспедиция, поход, операция 

«Книга»;  

– просветительские форматы мероприятий – панельная дискуссия, открытая лекция, тренинг, 

арт-терапия, сказкотерапия, штурм-лаборатория, «честный разговор», день открытых дверей. 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  



 спортивные состязания, Спартакиада школьников (волейбол, баскетбол, кэс-баскет), 

общешкольный турслет;   

 акции: «Бессмертный полк», «Окна России»; 

 праздники: «День пожилого человека», «День Учителя», «День Памяти Героя», «Праздник 

Осени», «День матери», «Новый год», которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня, ключевые дела адаптированы 

применительно к нашей сельской школе и направлены на воспитание жизнеспособной личности, 

трудоспособной, социально активной, умеющей и желающей строить свою жизнь на селе, трудиться 

на благо села, заряженной патриотизмом по отношению к малой Родине, с чувством 

ответственности за нее. Задача непростая и решать ее можно только всем миром, сельским 

социумом.  

На школьном уровне: 

Наши праздники, так называемые праздничные дни, - это торжественные эмоционально-

окрашенные подведением некоторых итогов школьных социально-значимых проектов. В целом эта 

система Ключевых дел направлена на познание историко-культурных корней, осознание 

неповторимости малой Родины, ее судьбы, неразрывность с ней, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предков и современников:  общешкольные праздники – ежегодно 

проводимые творческие дела: 

 «День самоуправления», «День матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», Цикл дел, 

посвящённых Дню Победы,  Вечер встречи выпускников «Не повторяется такое никогда», 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу. Занесение в книгу рекордов школы. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 



представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела; 

 система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, имеющих 

общешкольное значение: издание стенгазеты о жизни класса, сотрудничество со школьной газетой 

«Вектор»;  

 классный вечер – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на уважительное 

отношение друг к другу через проведение различных конкурсов. 

 классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка через 

восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго 

сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери;  

 классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, проходит 

совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых проектов.  

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы; 

 создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного 

уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, оформления проекта. 

3.2.  Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления личности 

ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё 

место в жизни.  

Направления деятельности классного руководителя:  

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса.  

Формы и виды деятельности: 

 — наблюдение;  

— изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками;  

— использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий учащихся, 

интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень тревожности учащихся класса;  

— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед; 



 – ведение страницы класса в социальных сетях, тематических рубрик официальных сайтов 

общеобразовательных организаций. 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития ребёнка.  

Формы и виды деятельности:  

— игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования;  

— совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, полугодия, года) по 

разным направлениям деятельности;  

— формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», концерты для мам, 

бабушек, пап и т.п.;  

— установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через подготовку и 

проведение ключевого общешкольного дела);  

— сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы найти 

вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

— создание ситуации выбора и успеха.  

3. Формирование и развитие коллектива класса  

Формы и виды деятельности:  

— изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности в классном 

коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия школьников 

в деятельности и для определения уровня социальной активности обучающихся;  

— составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

— проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с 

помощью организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, в котором я хотел бы 

учиться», «Мой класс сегодня и завтра», «Разговор при свечах», «Волшебный стул» и др. 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса.  

Формы и виды деятельности:  

— заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник успеха» учащихся 

класса (электронное портфолио обучающегося);  

— предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе;  

— вовлечение учащихся в социально значимую деятельность.  

— коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения;  

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по отдельным 

предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса.  



6. Работа с учителями, преподающими в классе  

Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками, минипедсоветы по проблемам класса, ведение дневника 

наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, работа с педагогом-

психологом регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением.  

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными 

поручениями в классе делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с 

родителями. 

    8. Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы; 

– использование мессенджеров для оперативного информирования родителей (законных 

представителей), для неформального общения с детьми. 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию на 

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, ведущую 

деятельность. Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает:   

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

 просмотр открытых уроков, виртуальных экскурсий, театральных спектаклей и кинофильмов, 

в онлайн- и офлайн-режимах;  

 производство электронных памяток, обучающих компьютерных игр, тематических коллажей, 

«шпаргалок для родителей»;  



 создание анимационных фильмов, видеоконтента по учебным предметам для младших 

школьников, социальных видеороликов, ведение цифровой летописи класса; 

 дистанционные конкурсы, курсы, олимпиады предметного и творческого характера; 

 установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как 

отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями;  

 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

 поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока - 

активная познавательная деятельность детей);   

 использование воспитательных возможностей предметного содержания 

 через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

Технология развивающего обучения и используемые нами механизмы организации учебной 

деятельности способствуют развитию и оформлению проблемных вопросов, возникающих в рамках 

урока, в самостоятельные индивидуальные и групповые (в том числе разновозрастные) 

исследовательские проекты и далее в индивидуальные образовательные программы, что дает 

обучающимся возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. Новые знания появляются 

благодаря совместным усилиям школьника и педагога. При этом важно, чтобы задаваемые учителем 

вопросы воспринимались не как контроль учителя за усвоением знаний ученика, а как диалог 

личности с личностью, чтобы задания хотелось выполнять, не отдавая этому времени часть жизни, а 

приобретая через них саму жизнь. Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с 

использованием гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем управления позволяет 

создать условия для реализации провозглашенных ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI 

века: «образование для всех», «образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое 

время».  

У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, 

способность критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается 

ценностное отношение к миру. 

3.4. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 



им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

Научно-техническое 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: «Первые шаги в науку», «Информатика в 

играх и задачах», «Редактор сайта», «Юный журналист». 

Художественно-эстетическое  

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для социальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: «Вокальный», «Смотрю на мир 

глазами художника», «Волшебная кисточка», «Весёлые нотки», «Умелые руки». 

Культурологическое 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей: «Занимательная грамматика» «Тайны русского языка», «Православие». 

Туристско-краеведческая деятельность 

 Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда: «Историческое 

краеведение», «Поиск». 

Физкультурно-спортивная  деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых: «Спорт и мы», 

«Волейбол», «Баскетбол», «Мини-футбол». 

Военно-патриотическое 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее народа России; воспитание чувства ответственности и долга перед 



Родиной; 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: «Юный стрелок», «ЮДП (юный друг полиции)». 

3.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, на 

предприятие, природу и др. 

 литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые педагогами, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведению, анализу 

проведенного мероприятия. 

3.6. Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. на уровне 

образовательной организации: воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как • оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; • размещение на стенах 

школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 



ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); • 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе 

школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; • создание и поддержание в 

рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие 

дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с 

них для чтения любые другие;  • благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; • событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); • совместная с детьми разработка, создание и 

популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; • регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных 

растений); • акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 общешкольный совет родителей, участвующий в управлении образовательной организацией; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от психологов, врачей, социальных работников;  

 классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются возрастные 

особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания: «Показатели 

нормативного и ненормативного поведения детей младшего школьного возраста», «Лишь у 



счастливых родителей вырастают счастливые дети», «Им уже 13. Будем вместе с ними, а не над 

ними», «Роль традиции семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии старшеклассника»; 

 родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных учебных и внеурочных 

занятий для получения представления о ходе образовательного процесса в школе и самочувствии 

ребенка в группе (коллективе) среди сверстников; 

 выпуск внутришкольного печатного издания «Родительский день». 

На индивидуальном уровне: 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей; 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых, конфликтных ситуаций;   

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

 индивидуальные консультации родителей или законных представителей школьников со 

школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью координации совместных усилий 

педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС ОО. 

Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, служащие 

развитию родительской зрелости:  

наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и 

рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования. Приоритетная форма организации 

работы с родителями – вовлечение родителей в событийное пространство школьной жизни через 

совместную деятельность родителей и обучающихся. 

3.8. Модуль «Самоуправление» 

Школьное самоуправление – это режим протекания совместной и самостоятельной жизни, в 

которой каждый ученик может определить своё место и реализовать свои способности и 

возможности. Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Школьное ученическое самоуправление в 

школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета лидеров, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией, затрагивающих их права и законные 

интересы; 



 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

Деятельность Совета лидеров осуществляется через реализацию следующих функций:   

-выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе Управляющего 

Совета школы;   

-участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, 

соревнований;   

-координация деятельности членов Совета лидеров и классных Советов учащихся;   

-организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение 

поручений по их проведению;   

-организация и контроль дежурства по школе; 

  изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета лидеров;   

-представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего Совета и педагогического 

Совета школы;   

-участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

 изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни;   

-участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся, занесениив книгу рекордов 

школы; 

- публикация в СМИ о проведенном мероприятии. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу 

с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса, реализуемые в процессе выполнения следующих функций:   

- Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций;   

- Организация дежурства по классу и школе; 

 Выпуск и работа классного уголка; 

  Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

  Представление кандидатур обучающихся для награждения; 

  Отчетность о работе Советов классов на сборе обучающихся и Совете лидеров школы. 

индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 



 Участие в работе  органов самоуправления класса  и школы;   

 Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях;   

 Участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, 

конференций и т.д. 

3.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Модуль «Профилактика и безопасность» реализуется через систему классных часов, общешкольных 

мероприятий, индивидуальные беседы. Для каждого класса разработан перечень классных часов в 

рамках данного модуля, представленный в и индивидуальных планах воспитательной работы. В 

образовательной организации используются следующие формы работы: − «Уроки доброты», 

классные часы, интерактивные игры для формирования толерантного отношения друг к другу, 

умения дружить, ценить дружбу; − Интерактивные беседы для формирования у обучающихся 

культуры общения (коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, 

отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; − Реализация программы 

«Формирование культуры здорового образа жизни», направленной на позитивное отношение к 

ЗОЖ; − Реализация программ дополнительного образования направленных на формирование 

ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления учащихся о здоровом 

образе жизни формировать потребность в соблюдении правил здорового образа жизни, о здоровом 

питании, необходимости употребления в пищу. продуктов, богатых витаминами, о рациональном 

питании.  На индивидуальном уровне: − Консультации, тренинги, беседы, диагностику. − 

Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и 

способствующие совершению им правонарушений. − Помощь в личностном росте, помощь в 

формировании адекватной самооценки, развитие познавательной и нравственно-эстетической и 

патриотической культуры, в формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и 

поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др. − Социально-психологические мониторинги с 

целью раннего выявления проблем. − Психодиагностическое обследование ребенка: определение 

типа акцентуаций характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, 

уровня тревожности, особенности детско-родительских отношений и др. − Организация 

психокоррекционной работы. − Оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания ребенка. Сегодня 

слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного поведения в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного движения и пожарной 

безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами здорового образа жизни в 

большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и гибели детей. Процесс 

формирования опыта безопасного поведения у младших школьников является важным этапом в 



развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания будет более продуктивным при 

включении учеников младшего звена в разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности. 

Совместная деятельность педагогов,  школьников и родителей  включает в  себя развитие 

творческих способностей и коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа 

жизни, воспитание культуры поведения. Создание условий для 

формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к 

правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется через следующие 

направления: 

·   обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного детства, 

формирование жизнестойкости несовершеннолетних. 

Общей причиной подросткового суицида является социально-психологическая 

дезадаптация, возникающая под влиянием острых психотравмирующих ситуаций; 

·  приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения 

является первичная профилактика – 

предупреждение возникновения факторов риска проявления жестокого обращения, выявление и кор

рекция проблем в семейных отношениях на ранней стадии, обеспечение условий 

для эффективного выполнения функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции 

социализации и т.д.); 

·  профилактическая акция «Подросток дома и на улице», направлена на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

организацию отдыха и занятости в летний период детей и подростков, состоящих в социально-

опасном положении, состоящих на профилактическом учете 

в органах внутренних и образовательном учреждении; 

·  классные часы, беседы, диспуты, круглые столы, акции, выпуск 

информационных листовок; 

·  привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через 

организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

·  участие педагогических работников, родителей обучающихся в рейдах 

·  мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета; 

·  заседание Совета профилактики; 

·  коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися 

инспектором ПДН, наркологом, инспектором по охране детства; 



·  спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий 

спортом и здорового образа жизни; 

·  ежегодный подворовый обход педагогическими работниками, целью которого является 

раннее выявление беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних. 

3.10. Модуль «Социальное партнерство» 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями культуры и 

спорта, общественными объединениями, разделяющими в своей деятельности цель и задачи 

воспитания, ценности и традиции уклада школы. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, 

акций воспитательной направленности при соблюдении требований законодательства Российской 

Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), на 

которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

3.11. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает 

в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Эта работа осуществляется 

через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 экскурсии в учебные заведения, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 



 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах;   

 встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях; 

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий: 

«Атлас новых профессий» (http://atlas100.ru), «Банк интерактивных профессиограмм» 

(http://prof.eduprof.ru); «Иннометрика» (https://innometrica.pro); «Мой ориентир» (http://мой-

ориентир.рф); «Навигатум» (https://www.navigatum.ru/czn.html); «Поступи.онлайн» 

(https://postupi.online.ru); «ПрофВыбор.ру» (http://www.profvibor.ru); «Профилум» 

(https://profilum.ru); «Учеба.ру» (https://www.ucheba.ru); «ФоксФорд» (https://foxford.ru);  

 прохождение комплексного онлайн-тестирования на порталах «Атлас новых профессий», 

«Профориентатор» (https://proforientator.ru) 15 и «Всероссийская программа по развитию 

профориентации «Zасобой» (https://засобой.рф) с обратной связью и рекомендациями для родителей 

и детей, прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и решение профессиональных 

кейсов на портале «ПРОеКТОриЯ» (https://proektoria.online);  

  участие в работе всероссийских профориентационных проектов «Билет в будущее» 

(http://bilet-help.worldskills.ru), «Школа реальных дел» (https://ru-ru.facebook.com/ProjectSRD), 

«Большая перемена» (https://bolshayaperemena.online). 

3.12. Модуль «Волонтерская деятельность» 

Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать. Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом: на внешкольном уровне: − посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 



− привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 

сады, детские дома,  центры социальной помощи семье и детям) - в проведении культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений; − участие 

обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к сбору помощи для нуждающихся; 

на уровне образовательной организации: участие обучающихся в организации праздников, 

торжественных мероприятий, встреч с гостями школы. На базе образовательной организации создан 

волонтерский отряд. 

Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации. Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса  

следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 



Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над, 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями.  

Способы получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых: беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

5. Раздел « Анализ воспитательного процесса» 

Определение эффективности деятельности классного руководителя по 

организации воспитательного процесса относится к числу наиболее сложных 

педагогических проблем. Эффективность характеризует степень успешности функционирования 

педагогической системы в достижении цели. В своей воспитательной деятельности 

классные руководители стремятся: 

реализовывать деятельностный подход в организации разнообразной, 

творческой, личностно и общественно-значимой деятельности детей; создавать 

благоприятный нравственно-психологический климат в коллективе детей; 

создавать условия для самоутверждения и самовыражения каждого ученика; 

создавать в классе свои традиции; использовать личностно-ориентированный 

подход в воспитательной работе на основе диагностики развития личности; 



создавать условия партнерства и сотрудничества с родителями; формировать у учащихся позитивно

е отношение к своему здоровью. 

Анализ воспитательной деятельности педагогов показал, что 

необходимо контролировать качественное выполнение воспитательных планов 

классных руководителей. Обратить особое внимание на организацию самообразовательной 

деятельности классных руководителей. 

Исходя из результатов мониторинга эффективности деятельности 

классных руководителей можно выделить следующие проблемы по воспитательной деятельности: 

·     классные руководители не всегда могут сформировать у 

школьников активную гражданскую позицию, систему ценностей здорового 

образа жизни и способности противостоять вредным привычкам, устойчивый 

познавательный интерес к процессу обучения; 

·     необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей группы социального риска и 

детей с особыми образовательными потребностями в систему дополнительного образования школы; 

·     систематически вести индивидуальную работу с родителями по пропаганде 

дополнительного образования и важности сотрудничества со школой. 

·     самым сложным для классных руководителей являются умение 

анализировать воспитательную работу, умение проводить педагогическую 

диагностику эффективности классных воспитательных мероприятий. 

В целом наблюдается повышение эффективности воспитательного 

процесса. Повысился уровень духовно-нравственного и военного- 

патриотического воспитания обучающихся, установились более доверительные отношения между пе

дагогом и учащимися. Наиболее важным стало повышение авторитета педагога среди учащихся. 

Педагоги школы постоянно работают над совершенствованием воспитательного процесса. За

крепляются и развиваются традиции, созданные в 

школе, расширяются возможности для самореализации и самосовершенствования обучающихся, 

через различные формы воспитательных мероприятий, систему дополнительного образования. 

Анализ воспитательной деятельности в 

классном коллективе осуществляется с установлением причинно-следственных связей, т. е. связей 

между результатами и теми педагогическими явлениями, которые привели к 

этим результатам. Результаты педагогического анализа являются основой для 

планирования воспитательной работы на следующий период.  

6. Раздел «Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся» 



Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области творческой, 

интеллектуальной, общественной  и спортивной деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, дипломов, 

поощрительных подарков, денежной премии производится в торжественной обстановке, на 

праздничных мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, педагогов-

наставников награждаемых); 

 сочетании  индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных 

наград и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими награду и не получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учетом наличия ученического самоуправления); 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- награждение благодарностями за активное участие в жизни школы. 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу в традиционных школьных 

конкурсах. 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 

письмами за хорошее воспитание детей; 

Используются портфолио учеников. Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее 

организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

 

 


