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1. ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗУЕМОГО  В  ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 
    1 сентября 1975году гостеприимно распахнулись двери  школы №8. В 2020 году школе 

исполнилось 45 лет. Обучение ведётся с 1 по 11 класс в одну смену по трем уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование. Численность обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 990 человек, 

численность педагогического коллектива – 62 человека. Всего в школе 38 классных коллективов. 

Учителя имеют отраслевые награды: «Заслуженный учитель РФ», «Отличник народного 

просвещения», «Почётный работник общего образования», «Почётный работник воспитания и 

просвещения РФ», награждены Почётной грамотой Министерства общего и профессионального 

образования РФ. Учителя школы являются победителями приоритетного национального проекта 

«Образование», победителями, призёрами  и финалистами региональных конкурсов 

профессионального мастерства « Учитель года», «Мой лучший урок», муниципального конкурса 

«Призвание», «За нравственный подвиг учителя» и др. МОУ «СОШ №8» является победителем 

грантового конкурса УК МЕТАЛЛОИНВЕСТ и ПАО МГОК «Наша смена» (2014, 2016, 2017, 

2018 гг.). В настоящее время школа качественно реализует федеральный образовательный 

стандарт на уровне начального, основного и среднего образования, все учебные кабинеты 

оснащены мультимедийным оборудованием, имеют выход в интернет, что позволяет обучать и 

воспитывать школьников в современных образовательных условиях. ОО нацелена на внедрении 

инновационных образовательных технологий и практик: в 2018г.  участники Всероссийскому 

проекту «Самбо в школу», с 2019 г. участники регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда».   С 2020 г. школа включена в список региональных  площадок по 

проведению 2 этапа апробации примерной программы воспитания  в общеобразовательных 

организациях Курской области.   

    Воспитательная система в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №8»  охватывает весь 

педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную деятельность, влияние 

социальной, природной, предметно-эстетической среды, постоянно расширяющееся 

воспитательное пространство. Воспитательная система ОО основана на бережном сохранении 

традиций. В сентябре 2000 года в школе впервые в городе открылся класс кадетов МЧС. Кадеты   

-  неотъемлемая часть жизни города, активные участники акций, торжественных мероприятий, 

построений, Вахт Памяти. Три года команда кадет достойно и результативно представляла 

область и город на Всероссийских Сборах кадетов в городе Москва.  Новое время требует от 

школы адекватных современных социально-педагогических форм и методов воспитания и в 2017 

году в школе был создан отряд юнармейцев, который носит имя дважды Героя Советского Союза  

маршала Чуйкова В.И. Гражданско-патриотическое воспитание занимает центральное место в 

воспитательной системе ОО и, глядя на наших юных патриотов, мы понимаем, что чувство 

патриотизма у них - это не только результат его знаний о своем Отечестве, это сложившийся 

внутренний образ, который становится его регулятором поведения.  

Приоритетным  направлением воспитательного процесса в школе является формирование и 

развитие единой системы школьного и классного    самоуправления, развитие и поддержка 

 творческой  инициативы школьников. Организация деятельности ученических сообществ 

осуществляется через работу ДОО «Вертикаль», совет старшеклассников «Новое поколение», 

молодёжное представительство «Ты не один», волонтёрский отряд «Наш выбор». Наши лидеры 

объединений традиционно являются победителями и призёрами конкурса «Лидер XXI  века», 

регионального фестиваля «Детство без границ», «Мир творчества. Наследники традиций», 

«Лучшая пожарная дружина», «Лучший отряд ЮИД», «Лучшее молодёжное представительство». 

Для осуществления воспитательной работы в школе имеется хорошая  материально – 

техническая база: 2 спортивных зала, в одном из которых работает Зал Самбо, оборудованный 

актовый зал, школьная библиотека, кабинеты музыки, ИЗО, технологии, оснащённый 

оборудованием и новой мебелью кабинет Юнармии, школьный тир, школьная спортивная 

площадка. 

     Формула успеха работы в любом направлении – скоординированная работа всех 

воспитательных структур, слаженная работа всех социальных служб.  Мы имеем много 

социальных партнёров: ПАО Михайловский ГОК им. Андрея Варичева, администрация города, 
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Железногорское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана, военный комиссариат г. 

Железногорска, МУ «Управление по делам ГО и ЧС  города Железногорска», 11 ПСЧ ПСО др., 

которые вносят свой вклад в формирование всесторонне-развитой личности. Немаловажно и то, 

что школа расположена в центре города, имеет удобное географическое расположение к 

окружающим культурным объектам: городской детской библиотеке - кукольному театру 

«Золотой ключик», городскому краеведческому музею, центру детского творчества, СЮН, 

Дворцу Горняков, художественной школе народных промыслов «Артель», городскому 

дендрарию, Скверу воинской Славы. Каждый элемент социальной и культурной среды имеет 

определенный образовательный и воспитательный эффект, значительно обогащает ресурсы 

школы, педагогический коллектив  использует все возможности для формирования чувства 

сопричастности каждого школьника к своей малой Родине, своей школе, своей семье, к общему 

делу.  

      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации (далее ОО); 

 - ориентир на создание в ОО психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

 - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

 -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

 -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

 - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

 функции. 

 

                                             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, осознающей ответственность за 

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

российского народа. 

      Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), 

общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их 

социально значимых отношений); 
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3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням 

общего образования: 

1. Уровень начального общего образования. В воспитании детей младшего школьного возраста  

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

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

котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с 

их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

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

ребёнка домашнюю работу, помогая 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, город, село, 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 зимой; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- 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 чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

2. Уровень основного общего образования. В воспитании детей подросткового возраста таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для 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  

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; 
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- 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 взаимоподдерживающие 

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. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного 

общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. Уровень среднего общего образования. В воспитании детей юношеского возраста таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, социально значимый 

опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 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. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку 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. 
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Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение следующих 

основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

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

уровне классных сообществ; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7. организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8. организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

9. организовывать профориентационную работу со школьниками, деятельность по трудовому 

воспитанию; 

10. продолжать  работу по военно-патриотическому воспитанию  учащихся и развитию 

юнармейского и кадетского движений; 

11. сформировать жизненно важную потребность у обучающихся не только в изучении, но и в 

соблюдении правил дорожного движения; 

12. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

13. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

14. использовать в воспитании детей возможности социального партнёрства  школы с 

субъектами ближнего социума, профессиональными сообществами, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга и др.; 

15.  обеспечивать психологическое, методическое, социально-педагогическое, медицинское 

сопровождение процесса развития личности в школьной воспитательной системе; 

16. продолжить формирование правовой культуры и законопослушного поведения учащихся в 

обществе. 

          Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

    Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле 

Инвариантные модули 

 
                             3.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 
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Работа с классным коллективом: 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия 

в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

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

представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
 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; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей. 
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Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

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

на сплочение семьи и школы. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

       Обучение и воспитание – эти понятия стоят в одном ряду, их связывают сотни, тысячи, а 

может быть,  и больше зависимостей, причём достаточно сложных и неоднозначных. Мы не 

можем на классном часе воспитывать, а на уроке учить. Урок находится в пространстве 

воспитания, а вместе они являются одним целым и решают одну ключевую задачу – развитие 

ребёнка. Каждый школьник занят обучением и воспитанием в течение 11 лет в среднем 60-70 % 

всего своего активного времени суток. Это период взросления и социализации. В школьной 

жизни центральное место занимает урок. Уроки и оказываются главным средством 

формирования личности, системы ценностей, поведения каждого ученика Воспитание на уроке – 

это, несомненно, примеры «хорошего» и «дурного», которые должны усвоить ученики из 

содержания какого-то предмета. Но при одном и том же содержании учебного материала урок 

может иметь разный воспитательный эффект, в зависимости от форм, методов и приемов, 

которые использует учитель. 

        Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 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; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
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 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Совершенствование урока не может идти по методической дороге в бесконечных поисках 

фантастических методик, которые повышали бы результат обучения, не затрагивая личностной 

структуры ученика. Повседневный урок – это широкий воспитательный процесс, а урок – 

отдельный момент этого широкого воспитательного процесса. Следовательно, нельзя «не 

хотеть заниматься воспитанием» на уроке, ибо урок уже располагается в пространстве  

воспитания. Мы и урок проводим потому, что нас волнует личность ученика. Путь 

совершенствования обучения лежит на трассе совершенствования личности – ребенка и педагога 

одновременно. Нельзя изменить урок, не совершенствуя свое «я». 

     В воспитательный потенциал урока входят пять компонентов, скрывающие в себе 

возможности социально-личностного влияния на становление человека. Два из них — условные, 

содействующие наилучшему качественному результату деятельности детей и педагога. 

Материально-средовое окружение ученика во время урока как условие его деятельности 

обеспечивается предметным обустройством урока на уровне культуры, культурными 

поведенческими традициями и выстраиванием благоприятной для развития детей мизансцены 

урока. 

  Духовные благоприятные условия создаются благодаря гуманистической позицией педагога, 

которая предполагает всю совокупность отношений между всеми участниками урока в парадигме 

«человек – человек»; вводят на урок безусловную ценность Человека гуманистическими 

взаимоотношениями между людьми на уроке и педагогически создаваемому триумфу личности 

каждого ребенка в процессе обучения.  

    Коренным компонентом является деятельность учеников, мы называем его «тело урока». 

Чтобы реально обеспечить воспитательное влияние, этот компонент должен отвечать 

требованиям такого рода: 

 содержание учебного материала должно инструментоваться с точки  зрения жизни как 

основного объекта изучения: «от факта к явлению и от него к закономерностям»; 

 процесс познавательной деятельности обеспечивает систему методик, адекватных 

поставленным задачам формирования вполне определенных новообразований личности ученика; 

 взаимоотношения субъектов деятельности на уроке должны выстраиваться как 

отношения субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями; 

 необходима индивидуализация деятельности каждого учащегося в ее объеме, уровне 

трудности и оформлении, а также признание права личности на индивидуальные поведенческие 

проявления. 

     Базовый организационный компонент создается пятью профессиональными операциями 

педагога, выдвигающего организационные требования групповой работы. Они общеизвестны: 

довести до логического конца требование; сопроводить инструкцией для легкого исполнения 

требования; сохранять неизменно позитивный характер требования; сохранять доступность 

требуемого на данном этапе развития детей; пере акцентировать внимание детей с общего 

требования на его детали. 

Анализ урока – это расчленение урочного занятия с детьми на существенные элементы и 

рассмотрение данных элементов с целью определения меры продуктивности урока. 

      Сущностным элементами урока (то, что делает урок тем, что он есть, и без чего не появятся 

новообразования в личностной структуре школьника), или иначе – телом, субстанцией урока, 

являются: 

 содержание урока (содержательный блок) как система обретаемых знаний, 

формируемых умений и проживаемых отношений то, что запрограммировано в учебной 

программе и должно быть освоено, усвоено и присвоено учеником; 

 процесс активной деятельности (процессуальный блок) организуемая 

интеллектуальная активность каждого ребенка, вовлеченного в активную деятельность, 
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результатом которой и становится освоенное, усвоенное и присвоенное содержание урока; 

 взаимоотношения субъектов (субъектный блок) деятельности, личностные связи 

которых прямым порядком определяют успешность овладения содержанием, благодаря диалогу, 

монологу, восприятию другого, непрерывному решению выдвигаемых задач и оформлению 

вопросов и найденных ответов. 

        3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

  Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно 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; 

- формирование в кружках, секциях, клубах и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, 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. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

создающие благоприятные условия для просоциальной 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.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, 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. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, 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.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 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.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия 

и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 
 
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям: 
-спортивно-оздоровительное; 

-духовно-нравственное; 

-общеинтеллектуальное; 

-общекультурное; 
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-социальное. 

 Каждое направление имеет свои целевые установки: 

  Спортивно-оздоровительное 
Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, воспитание ценностного отношения к 

здоровью; формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья, в том числе через 

занятия спортом 

Духовно-нравственное 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания; гражданственности и патриотизма, 

формирование активной жизненной позиции и правового самосознания младших школьников, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества 

Общеинтеллектуальное 
Воспитание творческого и ценностного отношения к учению, труду; развитие интеллектуально-

творческого потенциала 

Общекультурное 
Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, 

воспитание нравственных чувств, формирование основ культуры общения и поведения; 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Социальное 
Воспитание ценностного отношения к окружающей среде, людям; формирование социально-

трудовой компетенции и компетенций социального взаимодействия 

 

     Направления, по которым осуществляется дополнительное образование детей, соответствуют 

основным тематическим направленностям дополнительных образовательных программ 

(программ дополнительного образования детей). Перечень таких направленностей содержится: 

- в Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008  

- в приказе Минпросвещения России от 30.09.2020 №533 "О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196" 

        Художественная направленность 

        Художественное воспитание играет важную роль в личностном развитии детей, оказывает 

позитивное воздействие на эмоциональную сферу ребенка, развивает его творческое мышление, 

формирует нравственное самосознание. Программы художественной направленности нацелены 

на раскрытие творческого потенциала ребенка и дают незаменимый опыт познания себя и 

преображения окружающего мира по законам красоты. Одним из средств всестороннего 

развития школьников является: хореография, художественное слово и театральное творчество, 

вокал, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство.  

     Естественнонаучная направленность 

     Программы естественнонаучной направленности ориентированы на становление у детей и 

молодежи научного мировоззрения, освоение методов познания мира. Занятия детей в 

объединениях естественнонаучной направленности способствуют развитию познавательной 

активности, углублению знаний, формированию у обучающихся интереса к научно- 

исследовательской деятельности. Дети учатся находить и обобщать нужную информацию, 

действовать в нестандартных ситуациях, работать в команде, получают навыки критического 

восприятия информации, развивают способность к творчеству, наблюдательность, 

любознательность, изобретательность. 

    Физкультурно-спортивная направленность 

    Программы физкультурно-спортивной направленности обеспечивают развитие не только 

физических способностей, но и таких качеств детей, как благородство, рассудительность, 

честность, доброта, вежливость; а также воспитание чувства патриотизма, уважения друг к другу 

и к старшим. Физкультурно-спортивная работа в системе дополнительного образования детей 

ориентирована и на приобщение ребенка к здоровому образу жизни, воспитание спортивного 

резерва нации. 
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Социально-гуманитарная направленность 

   Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание, социальная адаптация, 

развитие патриотических чувств, раскрытие творческого потенциала детей - основные задачи 

программ социально-гуманитарной направленности. Такие программы создают твердую почву 

для национального самосознания, гражданской позиции, дают возможность почувствовать себя 

частью богатейшей истории страны, возвращают современному поколению его подлинное 

историческое прошлое и накопленные веками духовные ценности. 

    Туристско-краеведческая направленность 

    Туристско-краеведческая деятельность во всех ее формах способствует всестороннему 

развитию личности ребенка, направлена на совершенствование его интеллектуального, 

духовного и физического потенциала; способствует изучению родной страны и ее исторического 

и культурного наследия, приобретению навыков проектной деятельности, развитию 

самостоятельности, выносливости, познавательных процессов; получению опыта работы в 

коллективе и социализации в обществе, безопасного общения с природной средой. 

     Техническая направленность 

     Дополнительные образовательные программы технической направленности ориентированы на 

развитие интереса детей к инженерно-техническим и информационным технологиям, научно-

исследовательской и конструкторской деятельности с целью последующего наращивания 

кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности. 

Обучение по программам технической направленности способствует развитию технических и 

творческих способностей, формированию логического мышления, умения анализировать и 

конструировать. Занятия в объединениях данной направленности также дают возможность 

углубленного изучения таких предметов как физика, математика и информатика. 

                                     

                                            3.4. 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.  

     Цель: создание благоприятных условий для обеспечения взаимопонимания стремлений школы 

и семьи в развитии личности ребенка, мотиве его учения, ценностных ориентаций, раскрытия его 

индивидуальности и творческого потенциала. 

Задачи: 

1. Просветительская - научить родителей видеть и понимать изменения, происходящие с детьми. 

2. Консультативная - совместный психолого-педагогический поиск методов эффективного 

воздействия на ребенка в процессе приобретения им общественных и учебных навыков. 

3. Коммуникативная - обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями, опытом 

культуры взаимодействия ребенка и родителей. 

 

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

1. работа в городском Общественном Совете; 

2. классный родительский всеобуч  «Семья 21 века»; 

3. индивидуальные консультации с участием заместителя директора по УВР,социального 

педагога, педагога - психолога, учителя - логопеда по актуальным вопросам семейного 

воспитания; 

4. проведение тематических родительских собраний по классам (1 раз в четверть); 

5. проведение с родителями совместных мероприятий (День отца, День матери, Папа, 

 мама, я – спортивная семья!, Дни здоровья, Зимние забавы, благотворительные ярмарки, 

Масленица); 

6. привлечение родителей к участию в решении школьных проблем; 

7. проведение Дней открытых дверей для родителей обучающихся школы; 

8. проведение итоговых общешкольных родительских собраний; 

9. проведение торжественного мероприятия « До свидания,  начальная школа»; 
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10. проведение праздничных мероприятий Дня Знаний,Последнего Звонка,Выпускного вечера 

11. проведение родительского собрания для родителей детей, поступивших в 1-й класс; 

12. привлечение родителей для организации внеурочных дел с детьми в классе; 

13. участие в ежегодной городской  конференции Совета отцов; 

13. посещение семей (по мере возникновения проблем); 

14. работа Родительского патруля. 

15. взаимодействие с родительской благотворительной ассоциацией «Сделаем вместе!» 

16.взаимодействие с родителями при оформлении льготного горячего питания обучающихся. 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
 Общешкольный  родительский комитет, родительская благотворительная ассоциация 

«Сделаем вместе!»  участвующие в управлении школой и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

  педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого 

 родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

   семейный всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

  взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости. 

 

 На индивидуальном уровне: 
 обращение к специалистам 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; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
 

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. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться  в детско-взрослое 

самоуправление. 

 Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

Совет старшеклассников «Новое поколение» является высшим исполнительным органом 

детского самоуправления. Он включает в себя представителей детских общественных 

объединений школы: Российского движения школьников (РДШ), доо «Вертикаль», детско-

юношеского объединения «Молодое поколение». Совет старшеклассников возглавляется 

Лидером и заместителем. В структуру Совета входят центры:  

 Центр «Патриот» организует гражданско-патриотическую работу в школе, организуют и 

проводят акции, соревнования, КТД, Уроки Мужества, Вахты Памяти, дни Героев Отечества. 

 Центр  «Досуг и Творчество» участвует в организации художественно-эстетической 

деятельности и проведении конкурсов, фестивалей, праздников, выставок, встреч. 
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 Центр « Заботы и милосердия» осуществляет шефскую помощь младшим, заботу о 

старших, организует благотворительные мероприятия. 

 Центр «СМИ» формирует детское информационное пространство школы в соцсетях, 

организует выпуск школьной стенгазеты, информирует коллективы обучающихся по различным 

вопросам деятельности, доводит до сведения обучающихся решения органов самоуправления. 

Совет старшеклассников обеспечивает деятельность служб по соблюдению санитарного 

состояния школы (дежурство в классах, школе, школьной столовой), соблюдение учащимися 

дисциплины и правил Устава школы, связи с классными коллективами (активами классов, 

советов центров классов и школы), связь с администрацией школы, педагогическим 

коллективом. 

  В процессе самоуправления принимают участие классные руководители, старшая вожатая, 

учащиеся. К деятельности Совета старшеклассников могут привлекаться родители учеников в 

качестве наставников, консультантов, профессионалов своего дела. Развитию детского 

самоуправления способствует применение технологии длительной сюжетно-ролевой игры.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 
 через деятельность выборного Совета учащихся школы, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета Лидеров, объединяющего лидеров классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов. 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий; 

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

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

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 школы  и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне:  
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления 

работы в классе. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает 

в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 
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 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

 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; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов внеурочной 

деятельности. 

 

Вариативные модули 

 
                             3.7.  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
       Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых 

дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

  Для этого в Школе используются следующие формы работы. 

 

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 

(патриотическая акция «Бессмертный полк»; экологическая акция «Чистый город»; акция «Окно 

Победы»; благотворительные ярмарки).  

 открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны (общешкольные родительские 

и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные 

проблемы; Дни профилактики правонарушений в школе). 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих 

(День Города; состязания «Зарница», «Веселые старты»; досугово-развлекательная деятельность 

в детской библиотеке «Золотой ключик», Доме- интернате для пожилых людей, краеведческом 

музее:  концерты, конкурсные программы  ко Дню Матери, 8 Марта,  Масленица,  День 

пожилого человека с участием родителей, бабушек и дедушек). 
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На школьном уровне: 
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы (День Учителя; День 

самоуправления; праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, 

Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные 

вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; Предметные недели). 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей («Посвящение в первоклассники», «Посвящение в 

пятиклассники», «Посвящение в юнармейцы», «Посвящение в кадеты», «Прием в доо 

«Вертикаль»»; «День Знаний», «Последний звонок») 

 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 (общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей по 

итогам проведенных мероприятий, участия в конкурсах и соревнованиях, награждение на 

торжественных праздниках  по итогам учебного года Похвальными листами и грамотами 

обучающихся, а также классов, победивших в конкурсе  «Лучший класс школы»; 

• работа летнего школьного лагеря, организация летней занятости и отдыха 

несовершеннолетних. 

          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. 

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.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 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; 

 психолого-педагогическое сопровождение детей на всех уровнях образования. 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения»   

       Действующее на базе школы детское общественное объединение «Вертикаль» – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей 

и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

      С 2017 в ОО действует РДШ-общероссийская общественно-государственная детско-

юношеская организация. Воспитание подрастающего поколения в Российском движение 

школьников состоит из четырех направлений деятельности. 
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Военно-патриотическое направление РДШ включает в себя: 
- Организация профильных событий, направленных на повышение интереса у детей к службе в 

ВС РФ, в том числе военных сборов, военно-спортивных игр, соревнований, акций. 

- Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, 

открытых лекториев, встреч с интересными людьми и Героями России. 

- Проведение образовательных программ по повышению квалификации педагогического состава, 

а также руководителей общественных организаций. 

Направление РДШ «Гражданская активность» помогает формировать новое поколение 

молодых людей, способных активно участвовать в жизни своей страны и готовых к вовлечению 

к социально востребованной деятельности. 

Добровольчество — это реализация личностного потенциала, самовыражение и 

самоопределение, приобретение полезных навыков, новые знакомства. 

Включаясь в добровольческую деятельность, члены доо могут: 

-Оказывать помощь социально-незащищенным группам населения, формировать ценности 

доброты и милосердия. Участвовать в организации культурно-просветительских мероприятий в 

музеях, библиотеках,  культурных центрах, парках и т.д. 

-Стать волонтёром спортивных, образовательных, социокультурных мероприятий местного, 

регионального и всероссийского уровней, быть организатором профилактических акций, 

участвовать в работе школьных волонтёрских отрядов. Присоединиться к движению «Волонтёры 

Победы» и вместе с ними сохранять историю своего рода и стать волонтёром мероприятий, 

приуроченных к Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

Поисковая деятельность — это возможность увековечить память об исторических событиях и 

судьбах Героев Отечества, присоединиться к одному из отрядов Поискового движения России. 

Краеведение— это проекты историко-краеведческой работы, позволяющей узнать об истории и 

культуре Малой Родины, это познавательные и увлекательные путешествия по самым 

интересным местам нашей страны. 

Экология — это участие в природоохранной деятельности, организация экологических 

мероприятий, акций, проведение исследований и реализация социальных проектов. 

 Информационно-медийное направление РДШ — это: 

 поддержка талантливых юных журналистов; 

 повышение уровня школьных СМИ и пресс-центров; 

 проведение пресс-конференций, фестивалей, творческих конкурсов для школьников; 

 Юные журналисты и корреспонденты могут попробовать себя в деле работы со СМИ  разного 

уровня. Будущие представители сферы   интернет-технологий могут проявить себя в деле 

продвижения молодёжного контента в социальных сетях, создания видеороликов. 

 

«Личностное развитие» включает  в себя: 

Творческое развитие: 
 организация творческих событий — фестивалей и конкурсов, акций и флешмобов; 

 реализация культурно-образовательных программ — интерактивных игр, семинаров, 

мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми;  

 проведение культурно-досуговых программ — посещение музеев, театров, концертов; 

организация экскурсий; 

Популяризация ЗОЖ среди школьников: 
 организация фестивалей, конкурсов, соревнований, акций и флешмобов; 

 организация мероприятий, направленных на популяризацию комплекса ГТО; 

 проведение интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с 

интересными людьми. 

Популяризация профессий: 
 проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на определение 

будущей профессии; 

 поддержка и развитие детских проектов; 

 организация профильных событий — фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций.  
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Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

  договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования 

дел в школе, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него для новых участников (проводятся в 

форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 

у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

 

       

3.9. Модуль «Волонтёрство» 

       Волонтёрство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, 

направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтёрство 

позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтёрство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

     Воспитательный потенциал волонтёрства реализуется следующим образом 

На внешкольном уровне:  

   участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий городского уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, 

помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за 

техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

   участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе городского характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, 

учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений 

    включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми с 
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особыми образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися 

на лечении или проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных 

происшествий. 

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа по 

благоустройству клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными 

формами). 

 

3.10. Модуль «Экскурсии, походы» 

 

          Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею,  на 

предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экскурсии, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 

планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному 

проведению (распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им 

ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 

вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 

местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс 

туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

 летний выездной палаточный поход, ориентированный на организацию активного 

отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа похода 

может включать марш-броски, ночное ориентирование, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

 

 3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
            Окружающая ребенка предметно-эстетическая 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. 
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Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, актового 

зала, окна 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; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведённых ключевых дел, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 

и т.п.); 

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

дворе школы 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; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении 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 кадетов, флаг юнармии, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы 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; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

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

 

3.12.  Модуль «Безопасное детство» 

 

    Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, формирование 

законопослушного гражданина предполагает меры по предотвращению противоправного 

поведения школьников и формирование у них потребностей в безопасном и здоровом образе 

жизни. Это направление работы является неотъемлемой частью воспитательного процесса 

школы и организуется следующим образом.  

Основные участники: педагогический коллектив школы; социально-педагогические службы 

школы; обучающиеся 1-11 классов; родители (законные представители) обучающихся; 

муниципальные учреждения и ведомства системы профилактики.  

      Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников – это 

целенаправленная система мер, формирующая установки гражданственности, уважения и 

соблюдения права, цивилизованных способов решения споров, профилактики правонарушений. 

Пребывание ребенка в школе целесообразно рассматривать как этап его жизни, предполагающий 

создание условий не только для физического оздоровления, но и для личностного роста молодого 

человека, для формирования законопослушного гражданина. 

К структурным элементам правовой культуры личности относится знание системы основных 

правовых предписаний, понимание принципов права, глубокое внутреннее уважение к праву, 

законам, законности и правопорядку, убежденность в необходимости соблюдения их 

требованию, активная жизненная позиция в правовой сфере и умение реализовывать правовые 

знания в процессе правомерного социально-активного поведения. 

Система правового воспитания должна быть ориентирована на формирование привычек и 

социальных установок, которые не противоречат требованиям юридических норм. Центральной 

задачей правового  воспитания является достижение такого положения, когда уважение к праву 

становится непосредственным, личным убеждением школьника.Необходимо уделить внимание 

понятиям «доброта», «порядочность», вопросам морали, морального облика, кодекса чести. В 
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этом состоит уникальность  воспитания правовой культуры, формирования законопослушного 

поведения школьников. 

 

     В Федеральном Законе «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» №120 от   24.06.1999г. (в редакции на 27.06.2018), 

ст.14.5  подчеркнута необходимость разработки и внедрения в практику работы образовательных 

учреждений мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

       Рост  правонарушений  и  преступности в обществе, а,  следовательно, и в среде школьников, 

рост неблагополучных семей, а также семей находящихся в социально-опасном положении и  не 

занимающихся воспитанием, содержанием детей  является  основанием воспитания правовой 

культуры, формирования законопослушного поведения,  как учащихся, так и их родителей. Весь 

педагогический коллектив проводит работу по предупреждению вовлечения учащихся в 

экстремистски настроенные организации и группировки. К участию в массовых беспорядках, 

хулиганских проявлениях во время проведения спортивных мероприятий, распространению 

идей, пропагандирующих межнациональную, межрелигиозную рознь привлекаются учащиеся 

старших классов. В процессе учёбы школьники должны освоить специальные умения и навыки, 

научиться законным и нравственным способом защиты прав и свобод. Гражданское общество 

начинается с  воспитания гражданина. 

 

На общешкольном уровне: 

- через цикл просветительских мероприятий, направленных на профилактику семейного 

неблагополучия, здорового образа жизни, профилактика беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних, правовое и нравственное воспитание;  

- через работу Совета профилактики школы, в состав которого включены представители 

администрации и педагогических сообществ школы, родительского актива, правоохранительных 

органов, муниципальных органов социального обеспечения, социально-психологическая служба 

школы; 

- через реализацию школьных планов воспитательно - профилактической деятельности по 

направлениям: 

- профилактика  детского дорожного транспортного травматизма (на всех видах дорог) и 

изучение Правил дорожного движения; 

- профилактика безопасного пребывания в сети интернет; 

- профилактика вредных привычек; 

-профилактика участия в объединениях экстремистской и террористической направленности; 

- профилактика суицидальных наклонностей у обучающихся. 

 

На групповом уровне: 

 патронаж семей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 организация работы по профилактике правонарушений, безнадзорности, вредных 

привычек, зависимостей и здоровому образу жизни в классах; 

 изучение особенностей микрорайона, его негативных проявлений и воспитательного 

потенциала; 

 взаимодействие с общественностью по профилактике и изменению негативных тенденций 

социума; 

 проведение совместных мероприятий со специалистами профилактических служб города 

и области; 

 коррекционно-психологическая работа, поиск путей решения проблем. 

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей или учащихся для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 социально-психологическое сопровождение учащихся, попавших в трудную жизненную 

ситуацию и социально-опасное положение; 

 профилактика социального сиротства. 
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                                                       3.13.  Модуль «Патриот» 

 

         В современном обществе гражданско-патриотическое воспитание – это обучение и 

воспитание, направленное на формирование комплекса знаний и представлений об обществе, о 

достижениях страны, присвоение демократических ценностей, воспитание патриотизма, знание и 

уважение истории, развитие политически грамотной личности, осознающей также свою 

ответственность, как перед обществом, так и перед государством. Таким образом, важнейшая 

цель гражданско-патриотического образования – это раскрытие перед обучающимися перспектив 

жизни в обществе, воспитание гражданственности и патриотизма.  С 2000 года в школе 

функционируют классы кадетов МЧС России. В 2017 году в школе был создан отряд 

юнармейцев, который носит имя дважды Героя Советского Союза  маршала Чуйкова В.И. 

Кадеты, юнармейцы   - неотъемлемая часть жизни школы, города, активные участники акций, 

торжественных мероприятий, построений, Вахт Памяти. 

        Новое время требует от школы адекватных современных социально-педагогических форм и 

методов воспитания. В первую очередь - это учебный  компонент (через учебные предметы, 

дополнительное образование, элективные курсы, внеурочную деятельность). Включает 

получение знаний и понимание историко-географического образа России, устройства страны; 

места в мировом контексте. 

       Второй компонент – это эмоционально-ценностный. Формирование гордости за Родину, 

толерантности, уважения личности; организация экскурсий по культурно-историческим местам 

области и за ее пределы. 

      И, в-третьих – это деятельностный компонент. Это инициативное участие в общественной 

жизни школы, города, страны, способность к самостоятельному социальному действию, 

социальному проектированию. 

   Каждый из этих компонентов успешно реализуется в нашей ОО. 

   Ключевые понятия: « гражданин», «патриот», «гражданское образование», «патриотическое 

воспитание», «комплексная модель гражданина», «методы» «формы», «инновации» 

«технологии», «гражданские навыки». 

  Методы, методики, технологии: самостоятельная работа с информацией, исследование, анализ, 

проведение мероприятий, встреч, торжественных построений, разработка сценариев, работа над  

проектами, работа с Интернет-ресурсами. 

        Гражданско-патриотическое воспитание школьников должно стать той объединяющей 

силой, которая сможет вырастить поколение настоящих патриотов, любящих свою Родину не на 

словах, а на деле. А  активное развитие  кадетского, юнармейского движения в школах призвано 

дать новый импульс духовному оздоровлению учеников, воспитать поколение, которое со 

временем возведет Россию на пьедестал. 

      Главные идеи: 

- воспитание гордости за свое Отечество и ответственности за судьбу своей страны. 

- формирование уважительного отношения к представителям других национальностей, к своей 

национальности, ее культуре, языку, традициям и обычаям; 

- воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него ответственность 

      Главные цели: 

-  формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной 

позиции.  

      Задачи: 

-  формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно самоопределяться в 

сфере правовых отношений с обществом; 

- обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемой 

морального саморазвития и самосовершенствования; 

-  формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять историческую 

память поколений в памяти потомков; 
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-  воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, традициям и 

обычаям своей страны; 

- обучать навыкам бесконфликтного общения, противодействию социально опасному 

поведению, в частности вовлечению в экстремистскую деятельность. 

       Основными формами деятельности являются: 
 проведение занятий и внеклассных мероприятий по изучению истории России, ее 

самобытности и уникальности. 
 проведение военно-спортивных соревнований, игр, туристических походов; занятий по 

спортивной подготовке учащихся. 
 организация тематических экскурсий по местам воинской славы, музеям, памятникам. 
 организация работы по пропаганде здорового образа жизни. 
 участие в тематических конкурсах, выставках.  
 активное сотрудничество с  социумом и общественными организациями города и области. 
 

           

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 

школы (администрацией школы, социально-психологической службой, классными 

руководителями, учителями-предметниками, вожатой). 

     Основными инструментами анализа служат: анкеты, опросники, онлайн-диагностика,     

       мониторинговые карты, матрица – SWOT анализа и др.  

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. 

       Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
      Анализируя результаты воспитания по данному направлению, мы учитываем, что развитие 

личности не дает сиюминутного результата, так как это сложный, многоэтапный и 

многофакторный процесс, результаты которого проявляются не сразу, а с течением времени.  

В школьных классных коллективах у обучающихся накапливается опыт нравственных 

взаимоотношений, формируется привычка морального самоконтроля в общении, 

предотвращении конфликтных ситуаций. Подростки становятся более доброжелательными, 

быстрее и легче находят выход из конфликтных ситуаций, лучше себя ведут, терпимее относятся 

друг к другу. Учащиеся демонстрируют осведомленность о нравственных представлениях; 

проявление большей самостоятельности на пути решения нравственных проблем; стремление 

учитывать и прогнозировать последствия своих поступков; позитивную нравственную 

направленность своих действий и поступков. 

Для оценки результативности деятельности по воспитанию учащихся нами использовались такие 

показатели, как удовлетворённость детей, педагогов и родителей качеством воспитательно-

образовательного процесса; защищенность и комфортность учащихся школы. По этим 
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показателям школа –комфортная среда для пребывания и образовательной деятельности для 

детей. Результаты анализа показателя «степень соответствия реального образа школьника 

моделям выпускника разных возрастных ступеней школы» дают возможность сформулировать 

ряд проблем:  

-   недостаточная мотивированность отдельных обучающихся к социальной активности;  

- проблема социальной дезорганизации отдельных обучающихся, когда общественные 

культурные ценности, нормы, с одной стороны и ожидания личности, сформированные на основе 

недостаточного социального опыта, противоречат друг другу; 

- противоречия во влияниях семьи и школы на личность ребёнка, и, как следствие, замкнутость и 

обособленность отдельных учащихся.  

      На решение этих проблем направлена данная программа, а также решить эти проблемы 

поможет индивидуальная и групповая работа школьной социально-педагогической службы и 

психологическое сопровождение развития отдельных учащихся. 

      2. Воспитательная деятельность педагогов.  

      Классные руководители и учителя-предметники осознают важность системного подхода к 

воспитанию, стремятся формулировать цели и задачи воспитания на основе актуальных 

требований школы, семьи и личности обучающегося, отталкиваясь от сформулированных в 

ФГОС требований к личностным результатам образования. Все педагогические работники 

школы стремятся к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-

взрослых общностей; доброжелательному стилю общения со школьниками. Отличительными 

качествами педагогов школы являются: умение успешно работать в инновационном режиме; 

умение анализировать воспитательный процесс, находить пути его оптимизации; умение 

проектировать и реализовывать воспитательные цели; умением осваивать новый опыт, 

пользоваться обобщенным опытом коллег; обладают способностью к конструктивному 

самовыражению.  

Педагоги активно участвуют в работе предметных методических объединениях и методического 

объединения классных руководителей. 

     Главной проблемой большинства педагогов школы является чрезмерная насыщенность 

профессиональной деятельности, сочетание функций учителя-предметника, педагога 

дополнительного образования и классного руководителя, решение которой сегодня не 

представляется возможным.  

    Снижению эмоциональной напряжённости труда педагогических работников могут служить 

организационные меры со стороны администрации школы. 

        3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации направлено на 

повышение способности образовательного учреждения эффективно и целенаправленно влиять на 

развитие личности школьника. 

        Воспитательная работа проводится на основе годового плана воспитательной работы школы, 

планов классных руководителей, методических объединений классных руководителей. Отчеты 

классных руководителей и обмен опытом заслушиваются на методических советах и педсоветах, 

семинарах классных руководителей, на административных совещаниях. По итогам каждого 

месяца, на общешкольной линейке (по уровням образования), подводится итог работы класса на 

уровне общешкольного конкурса «Самый классный класс», учащиеся школы за активное участие 

в воспитательно-образовательном процессе получают разного рода награды (грамоты, 

сертификаты участников, благодарственные письма, призы), педагоги – стимулирующие 

выплаты. Управление воспитательной деятельностью направлено на повышение 

конкурентоспособности школы в городском образовательном пространстве, для чего 

учитываются не только изменения, происходящие в самом учреждении, но изменение позиций 

школы в сравнении с достижениями других учреждений образования города. В настоящее время 

главными управленческими проблемами является чрезмерная нагрузка педагогов и дефицит 

кадров руководителей детских объединений и старших вожатых. 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в каких 

материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации 

воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; 

какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в 

обновлении?) 
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    Все ресурсы, имеющиеся в школе, эффективно используются в обеспечении воспитательного 

процесса.  

      

 

Перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проекты направленных на это управленческих решений представлены в каждом направлении 

анализа. 

 

        5. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
     Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. 

      Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть 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 дополнительного образования; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством работы профилактике правонарушений и по формированию навыков по соблюдению 

правил дорожного движения; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством гражданско-патриотического воспитания; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

    Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 
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