
 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Назначение программы воспитания - решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Программа определяет пути воплощения идей  школы как 

воспитывающей организации, реализовывающей воспитательный потенциал в совместной 

деятельности педагогов (учителей, классных руководителей, воспитателей в группе 

продлённого дня, тьютора) и детей, обучающихся в школе. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся. Такое развитие подразумевает 

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: 

1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 

2. «Цель и задачи воспитания» 

3. «Виды, формы и содержание деятельности», в котором отражены цели и задачи 

воспитания. Раздел включает инвариантные и вариативные модули, 

ориентированные на поставленные задачи воспитания и соответствуют одному из 

направлений воспитательной работы школы.  

4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы. 

 

1. УКЛАД ШКОЛЫ 

Во ФГОС определено, что среда, пространство, уклад школьной жизни являются 

главными факторами воспитания и социализации детей, их личностного развития. 

 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Основной механизм воспитания  МОУ “Средняя общеобразовательная ноосферная 

школа” - образовательное воспитательное пространство, центральным структурным 

элементом которого является система отношений внутри пространства, морально-

психологическая атмосфера, требования и эталоны поведения, принятые в школе.  

Внутренние условия: 

 Система отношений между преподавателями и школьниками: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, для конструктивного взаимодействия детей и педагогов; 

- создание условий для персонализированного процесса воспитания и образования 

каждого ребенка;  

- психологическое сопровождение и педагогическая поддержка развития личности 

ребёнка. 

 

 Отношения между микросоциумами (группами педагогов и (или) учащихся, 

объединенных общими ценностями, целью, совместной деятельностью). 

Следующим структурным элементом воспитательного пространства школы 

является система внутренних и внешних условий, направленных на развитие, 

саморазвитие и самореализацию ученика как личности: 

- система отношений внутри ученического и педагогического коллективов; 



-  система работы классных воспитателей, эффективность деятельности кафедры классных 

воспитателей. Ключевой фигурой воспитания в школе является классный воспитатель (в 

условиях работы в школе Полного дня, совмещающий функции классного руководителя, 

воспитателя в ГПД и тьютора), реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции;  

- система традиционный праздников и основных совместных дел - ключевые 

общешкольные дела, организуемые школьниками и педагогами, основной принцип 

организации которых -  коллективная разработка, планирование, проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- деятельность ученического самоуправления (Школьного парламента и Активов классов). 

В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность; 

К внешним условиям мы относим сотрудничество с социокультурными, 

образовательными и спортивными учреждениями города, а также сотрудничество со 

всероссийскими организациями и фондами, в рамках которого учащиеся школы 

приобретают опыт взаимодействия с другими микросоциумами, обогащая тем самым свой 

внутренний мир, приобретая навыки коммуникации, определяя свое место в окружающем 

мире. 

Считаем, что необходимо стремиться к тому, чтобы все структурные элементы 

воспитательного пространства оказывали максимально эффективное, позитивное 

воздействие на учащихся, на их социализацию. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

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

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, Отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

ценностей; 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике. 

Эта  цель ориентирует воспитательную работу на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребёнка. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Исходя из этого, определены основные принципы построения воспитательной 

системы школы: 

 создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации 

личности ученика – личности психически и физически здоровой, гуманной, 



духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в современном 

обществе. 

 организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего 

внешние и внутренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной 

жизни, отношения между членами микрогрупп; 

 развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности 

участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 

общественных объединений различной направленности; 

 содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности; 

 создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, 

развития родительских общественных объединений, повышения активности 

родительского сообщества; привлечение родительской общественности к участию 

в соуправлении школой; 

 воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма. 

В центр нашей системы воспитания мы поставили ребенка и определили следующие 

приоритетные направления воздействия на его личность: 

• познай себя как личность  духовно-нравственную, гуманную, 

интеллектуальную, свободную и творческую через формирование ценностного отношения 

к себе и другим; 

• найди себя как человека – гуманиста, таланта, творца, труженика через 

освоение ценностных ориентиров, позиций и опыта поколений, через овладение 

различными умениями во внешкольной деятельности; 

• реализуй себя как социально мобильный субъект – товарищ, друг, член 

семьи, член общества, гражданин великой страны – через становление социально 

активной личной, гражданской позиции. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты: 

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

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

нашего общества. 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 нормам и принятым традициям поведения. 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 членом семьи, 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 малую Родину и свою страну; 

- беречь и охранять природу;  

- 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) В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) 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 

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 

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. 

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) В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 
приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 



Выделение данного приоритета юношеского возраста связано с их потребностью в 

жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути через приобретение 

социально значимого опыта, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике и добровольческой 

деятельности; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране, 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. 

 

Приоритетная задача на всех возрастных уровнях – обучение «Рефлексивности 

поведения». Важной характеристикой личности является способность учащегося к 

рефлексии поведенческих реакций, к самоорганизации своей жизни, умение планировать 

свою и чужую деятельность, иметь и отстаивать свои убеждения, реализовывать свои 

проекты. Для этого необходимо сформировать следующие качества личности: 

целеустремленность, инициативность, организованность, ответственность, 

самостоятельность, чувство долга, дисциплинированность, самоконтроль. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется через работу всех 

направлений воспитательной работы школы, представленных в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Особенностью школы является система работы классных воспитателей в рамках работы 

школы полного дня, т.е. совмещение функций классного руководителя и воспитателя в 

ГПД. Осуществляя работу с классом, педагог (классный воспитатель, тьютор) 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. 

Принципиально важным в работе классного воспитателя является: 

 психологическое сопровождение и педагогическая поддержка развития личности 

ребёнка; 

 обучение ребёнка планированию своей деятельности и последующей рефлексии 

результатов работы; 

 построение образовательного пространства на основе интеграции обучения, 

развития и воспитания с приоритетом последнего. 

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, экскурсионной, 

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; походы и экскурсии, организуемые совместно с  родителями; 

празднования в классе дней рождения детей; «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками кодекса взаимодействия,  помогающего 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, через проведение диагностик и анкетирования класса и 

отдельных детей; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

  Оказание педподдержки ребёнку при выявлении личностной его проблемы. 

 

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. 

 

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; 

 организация работы родителей, участвующих в родительском комитете класса и Совете 

школы; 

 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 «Урочная деятельность» 

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; 

установление работы в соответствии с Уставом школы и  принятым в каждом классе 

Кодексом поведения  побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения, 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, предъявление 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр; 

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; 

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, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.3. Модуль «Внеурочная деятельность» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность (творческую, 

спортивную, добровольческую, научную и др.), 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 детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- 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 происходит в 

рамках выбранных школьниками ее видов. 

 Познавательная деятельность направлена на передачу школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экологическим проблемам, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. Она также предоставляет обучающимся широкие возможностей выбора 

индивидуальной траектории развития  и помогает осознанию значимости устойчивых 

знаний для дальнейшего определения в современном мире 

Информационная база знаний, полученных в результате познавательной деятельности, 

должна сопровождаться рядом мыслительных способностей: 

• критичностью, 

• гибкостью, 

• способностью к рефлексии, 

• самостоятельностью, широтой и глубиной мышления, 

• способностью самостоятельно получать новые знания, находить им применение. 

 

Художественное творчество: занятия в художественных и хоровых кружках, а также 

занятия хореографией создают благоприятные условия для раскрытия творческих 

способностей обучающихся, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы ее направлены на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Занятия в спортивных секциях по футболу, 

волейболу, баскетболу, шахматам и др. направленны 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. 

 

3.4. Модуль «Взаимодействие с родителями (незаконными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе: 

-содействие укреплению семьи и защиту приоритетного права родителей на воспитание 

детей перед всеми иными лицами;  

-повышение социального статуса и общественного престижа отцовства, материнства, 

многодетности, в том числе среди приемных родителей;  

-содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе традиционных 

семейных духовно-нравственных ценностей;  

-популяризацию лучшего опыта воспитания детей в семьях, в том числе многодетных и 

приемных;  

-возрождение значимости больших многопоколенных семей, профессиональных 

династий;  

-создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности 

организаций.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках групповых и индивидуальных видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 

 Совет школы, участвующий в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 



 родительские дни – Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школу для проведения индивидуальной беседы с каждым учителем-предметником, для 

получения индивидуальной консультации по вопросам обучения и воспитания своего 

ребенка (детей) и представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

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

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 родительские форумы в интернет-чатах и онлайн-собраниях, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 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; 

 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» 

Смысл ученического самоуправления в нашей школе мы видим в обучении учеников 

основам демократических отношений в обществе, в обучении их управлять собой, своей 

жизнью, коллективом. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 на уровне школы через деятельность выборного Школьного парламента, 

созданного  

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

для работы постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

 на уровне классов – через Активы классов - выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса (трудовые, творческие, 

спортивные дела, работу с младшими ребятами и др.).  

 

Функции органов самоуправления: 

 связь с администрацией школы, педагогическим коллективом, классными 

коллективами, активами классов; 

 обсуждение проблем учебно-воспитательного процесса; 

 разработка и реализация программ, связанных с расширением пространства 

реализации педагогической и ученической инициативы; 

 создание и контроль деятельности службы по соблюдению санитарного состояния 

школы, разрешение ситуаций нарушения дисциплины учащимися школы; 

 организация КТД и проектной деятельности; 

 создание информационного пространства школы. 



 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Работа по этому модулю направлена на выявление склонностей учащихся к различным 

сферам профессиональной деятельности: работе с людьми, практической, 

интеллектуальной, эстетической, планово-экономической или экстремальной. 

Направления деятельности: 

 формирование знаний о Классификации профессий и Формуле профессии; 

 выявление профессиональных личностных приоритетов;  

 оказание помощи учащимся в развитии способности мыслить целостно; 

 интеллектуальное развитие учащихся класса, оказание помощи в осознании своего 

места в мире; 

 создание условий для раскрытия внутренних резервов самого ребёнка (высшего 

потенциала личности)  

 оказание ему помощи в самоопределении и самореализации. 

Кроме помощи в выборе будущей профессии педагог должен помочь ребёнку в 

формировании и развитии навыка социальной коммуникации, без которой в современных 

условиях невозможно полноценно реализовать себя в профессиональной деятельности. В 

связи с необходимостью адаптации к изменяющимся условиям социума, выпускник 

школы должен обладать следующими коммуникативными навыками: готовностью к 

сотрудничеству; способностью к пониманию другой личности, к сопереживанию; 

готовностью оказать помощь; доброжелательностью; тактом. Обучение этим навыком – 

ещё одно приоритетное направление работы по данному модулю. 

 

3.7. Модуль «Основные школьные дела».  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Реализуются КТД через внешкольные, школьные, классные и 

индивидуальные формы работы.  

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел:  

«Месячник Земли» - экологический проект,  

«Доброе сердце» - благотворительная акция,  

«Салют, Победа!» - патриотический проект. 

 

 участие в муниципальных, региональных и  во всероссийских акциях, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям: Вифлеемская Звезда, Пасха 

Красная, День Победы. 

 

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:  

 праздник «Первого звонка» 

 Декада здоровья 

 Праздничный проект «Учитель, перед именем твоим..» 

 День  матери 

 Семейные новогодние праздники и празднования Рождества Христова 

 “Мы, верные сыны твои, Отечество!”, посвящённое 23-февраля. 

 “Нежности, добра, любви…”, посвящённое 8 марта. 



 Праздник «Последнего звонка»  

 “Чтобы помнили!..” (День Победы) 

 Выпускной бал 

 Эколагерь «Лесная неделя» 

 «Публичный отчет» - творческий отчет школы о достижениях в разных областях и 

церемония награждения (по итогам года) школьников, педагогов и родителей за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы.  

 

На уровне классов: 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел; 

 

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. 

 

3.08. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

оформление интерьера школьных помещений (общего пользования и кабинетов классов) 

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; 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

благоустройство классных кабинетов классными воспитателями вместе со школьниками 

своих классов, позволяющее учащимся 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.); 



 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 

3.09. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям. К организации и 

участию во внешкольных мероприятиях воспитатель в ГПД   активно привлекает 

родителей (законных представителей) обучающихся. В процессе реализации мероприятий 

по данному модулю складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта.  

Задачи: 

 - расширение возможностей для реализации познавательного, творческого, спортивного 

потенциала обучающихся; 

- укрепление связей внутри ученического сообщества, а также между школой и семьями 

обучающихся, социальными партнерами; 

 - привлечение обучающихся и их родителей к планированию, организации, проведению, 

анализу проведенного внешкольного  мероприятия.  

 

3.10. Модуль «Профилактика и безопасность» 

(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, 

профилактика экстремизма и терроризма, профилактика правонарушений и 

безнадзорности) 

Недостаточная подготовка 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 и 

развитие этих навыков у подростков, а также обучение старшеклассников оказанию 

помощи окружающим при ЧС является важными этапами в развитии учеников.  

Задачи: 

- создание условий для позитивной социализации обучающихся, предотвращения 

социально-негативных явлений, повышение уровня общей и правовой культуры 

обучающихся; 

– развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на воде, 

вблизи железной дороги, общественном транспорте); 

– проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том числе 

детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности; 

- формирование навыков безопасного поведения в интернете; 

– профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских 

проявлений; 

– профилактика деструктивного, суицидального поведения несовершеннолетних. 

3.11. Модуль «Социальное партнёрство» 

Сотрудничество школы и различных общественных институтов и структур, местного 

сообщества устанавливается ради достижения общественно значимого результата. 

Расширение круга социальных партнёров строится на общности форм, видов и 



содержания деятельности с учетом совпадения интересов сторон в целеполагании, 

образовательной политике и результатах деятельности. 

Задачи: 

- создание системы эффективного взаимодействия субъектов образовательного процесса 

для максимально успешной социализации учащихся независимо от уровня способностей и 

степени притязаний;  

- вовлечение обучающихся в участие в деятельность общероссийских патриотических, 

творческих, спортивных и добровольческих организаций; 

- расширение сотрудничества между школой и общественными организациями и 

институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей, в том числе 

традиционными религиозными общинами. 

 

3.12. Модуль «Гражданственность и патриотизм» 

Задачи:  

-создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов и 

других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, по 

формированию российской гражданской идентичности;  

-формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России 

-развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, 

флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества;  

-развитие поисковой и краеведческой деятельности. 

3.13. Модуль «Духовно -  нравственные ценности» 

Изучение духовно-нравственных норм поведения в мире, в стране, в учебном заведении, 

культурных ценностей исторического прошлого обеспечивают внешние нормы 

нравственного поведения ребёнка. Формирование внутренней этической нормы поведения 

осуществляется посредством выработки рефлексивного отношения к себе в соответствии 

с этическими идеалами: духовности, гуманизмом, честностью, справедливостью, 

ответственностью, уважением к окружающим людям, чувством собственного 

достоинства, милосердием. Особое внимание, на наш взгляд, следует уделять 

национальной культуре, традициям русского народа. 

Задачи: 

-развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

-формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра;  

-развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

-содействие формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов. 

3.14. Модуль «Спорт и здоровье» 
Экологическая ситуация в мире нестабильна, влияние наркотических средств, алкоголя, 

никотина на молодой растущий организм губительно, возможности приобретения этих 

веществ расширяются, несмотря на деятельность правоохранительных органов – общество 

не справляется с этими проблемами. В связи с этим мы видим еще одним приоритетным 

направлением деятельности школы профилактическую работу, в формирование у 

школьников следующих установок: 

• потребность в здоровом образе жизни; 

• неприятие негативного влияния окружающих; 



• умение управлять своими эмоциями, здоровьем (психическим, физическим и 

душевным); 

• стремление к укреплению, совершенствованию своего здоровья. 

Задачи: 

-формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни;  

– профилактика зависимого поведения (химической и нехимической зависимости); 

-формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового 

питания;  

-создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха 

и оздоровления. 

 

 

 

4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

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 

являются направления, связанные со статусом школы, контингентом учащихся, а также 

важными для нее принципами и традициями воспитания. 

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 

кафедры  классных воспитателей и педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, проведение  диагностики 

личностного развития ученика, результатах осуществляемой педподдержки ребенка. 



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. 

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, Школьным парламентом 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 при необходимости – их анкетирование.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании Кафедры классных воспитателей и 

педагогическом совете школы. 

Внимание самоанализа сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных воспитателей 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 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. 
 


