
  

 

 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) является обяза-

тельной частью основных образовательных программ. Программа воспитания МБОУ 

«СШ № 18» разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания», утвержденными 02.06.2020 года. 

Данная Программа воспитания направлена на приобщение обучающихся к рос-

сийским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в россий-

ском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в соци-

альный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагоги могут реализовывать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности. 

В центре Программы воспитания муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя школа № 18» города Смоленска находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспек-

тах развития России и мира.  Одним из результатов реализации программы станет приоб-

щение обучающихся к российским традиционным ценностям, правилам и нормам поведе-

ния в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижения обучающимися 

личностных результатов, указанных в ФГОС: формирование  у обучающихся основ рос-

сийской идентичности; готовности к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

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

циально-значимой деятельности школы. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,  

ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Россия имеет многовековую историю и богатейший опыт духовно – нравственно-

го воспитания детей. На всем историческом пути русский народ свято хранил лучшие 

культурные и социальные традиции предшествующих поколений, они складывались ве-

ками, развивались и бережно передавались из поколения в поколение. Нравственное вос-

питание детей всегда было государственной политикой. 

МБОУ «СШ № 18» была открыта в   1951  году.   Расположена в загородной чер-

те, в микрорайоне Гнездово. Относительная удаленность от производственных, научных, 

культурных, политических центров города создает своеобразный микросоциум и делает 

актуальным не только обучающие, но и воспитывающие действия педагогического кол-

лектива.  

Школа взаимодействует с социальной средой, используются потенциальные воз-

можности всей сети культурных учреждений, расположенных в микрорайоне: детская 

библиотека № 3, детская школа искусств № 6, ДК «Гнездово», мемориальный комплекс 

«Катынь». В рамках сотрудничества взаимодействует со спортивными школами № 2, № 5, 

дошкольными детскими учреждения МБДОУ «Детский сад № 46», МБДОУ «Детский сад 

№ 47», войсковой частью 98535 . Традиционно школе принадлежит ведущая и координи-

рующая роль. 

Изменения, произошедшие в обществе в последние годы, отразились и на жизни 

жителей микрорайона: 

- озабоченность большинства семей проблемами экономического, а порой и фи-

зического выживания и возрастание опасной социальной тенденции самоустранения неко-

торой части родителей от проблем нравственного и личностного развития ребенка; 

- ситуация выживания объективно порождает формы социального поведения, 

адекватные ей: агрессию, жестокость, пьянство, сквернословие; 



- снижение социального контроля за поведением людей. 

В таких условиях особо возрастает роль школы в создании образовательной сре-

ды, способной положительно влиять на социум: 

- в получении обучающимися качественного образования, позволяющего успешно 

жить в быстро меняющемся мире, приспосабливаться к современным условиям жизни, 

быть мобильными и востребованными; 

-в воспитании физически и нравственно здоровой личности, человека – гражда-

нина, способного на действенную любовь к своему Отечеству, одухотворенного  идеалами 

добра, активно не принимающего разрушительных идей и способного им противостоять. 

Процесс воспитания в МБОУ «СШ № 18» основывается на следующих принци-

пах 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; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфорт-

ной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное вза-

имодействие школьников и педагогов; 

-  реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе дет-

ско – взрослых общностей, которые объединяли бы детей и педагогов яркими и содержа-

тельными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «СШ № 18» являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для вос-

питания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработ-

ка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их ре-

зультатов;щ9 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка уве-

личивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между клас-

сами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школь-

ников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школь-

ных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реали-

зующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Создание программы является закономерным итогом многолетней целенаправ-

ленной деятельности, духовно – нравственной и патриотической работы педагогического 

коллектива с целью воспитания у обучающихся высоких духовно – нравственных качеств. 

Программа, основанная на выявлении социального заказа школе со стороны общества и 

микросоциума, опирается на результаты анализа состояния образовательного и воспита-

тельного пространства и прогноз его развития. 

Нормативно – правовой и документальной основой программы являются: Консти-

туция РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации); Федеральный закон 



Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся). Программа разработана на основании решения коллегии Министерства 

образования от 15 мая 2020 года, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

до 2025 года (от 13 января 2015 года) (утверждена Распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р.), Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 

2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года», Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 № 

ДГ-1249/0 «О внедрении примерной Программы воспитания»,   приказ Министерства про-

свещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некото-

рые федеральные государственные стандарты общего образования по вопросам воспита-

ния обучающихся». Программа выполнена с учетом примерной программы воспитания и 

методических рекомендаций, разработанных Институтом стратегии развития образования. 

Настоящая программа содержит теоретические положения и план работы, осно-

ванные на практических наработках школы по формированию целостной воспитательной 

среды и целостного пространства духовно – нравственного развития обучающихся, опре-

деляемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, вне-

школьную, семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных представи-

телей).  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой россий-

ской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и куль-

турных традициях российского народа. 

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

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, куль-

тура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «СШ № 18»  – 

личностное  развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на ос-

нове этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приоб-

ретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики раз-

вития его личности. В связи с эти важно сочетание усилий педагога по развитию лично-

сти ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенно-

стям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального обще-

го образования) таким целевым  приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и тра-

диций того общества, в котором они живут. 



Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном ста-

тусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носите-

лям 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 значи-

мых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значи-

мых 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 ребѐнка 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 живот-

ных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие  не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно отно-

ситься к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имуще-

ственного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своѐ 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 обра-

зования) 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 челове-

ка, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности 

в завтрашнем дне; 

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором чело-

век вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и кото-

рую 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 благо-

приятного микроклимата в своей собственной семье; 



- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее челове-

ка, 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 равно-

правным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелатель-

ные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позво-

ляющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореали-

зующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для лич-

ностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, свя-

зано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте осо-

бую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный воз-

раст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста  (уровень среднего общего образо-

вания)  таким приоритетом  является создание благоприятных условий для приобрете-

ния школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юноше-

ского 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 реаль-

ный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, 

чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

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 городу или 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 самовы-

ражения и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

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 и дополнительного об-

разования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддержи-

вать 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 обще-

ственных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализо-

вывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных  медиа, реализовывать их воспитательный по-

тенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду  школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

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 сле-

дующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в со-

ответствующем модуле. 

 «Ключевые общешкольные дела». 

 «Классное руководство». 

 «Курсы внеурочной деятельности». 

 «Школьный урок». 

 «Самоуправление». 

 «Детские общественные объединения». 

 «Экскурсии, экспедиции, походы». 

  «Профориентация». 

 «Школьные и социальные медиа».  

 «Организация предметно – эстетической среды». 

 «Работа с родителями». 

. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела,  в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, го-

товятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс кол-

лективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в 



них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ста-

вят их в ответственную позицию к происходящему в школе.   

Для этого в МБОУ «СШ № 18»  используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

- социокультурные  проекты и акции – ежегодные разрабатываемые и реализуе-

мые совместно школьниками, педагогами, родителями и социальными партнерами шко-

лы комплексы дел, ориентированных на преобразование окружающего школу социума. 

Например, благотворительные акции «Рождественское дерево», «Sosисочка» совместно 

с сообществом «Забота о животных», экологическая акция «Чистый двор», акция по 

профилактике вредных привычек «Молодежь за ЗОЖ» и др.; 

- открытые дискуссионные площадки, на которые приглашаются представители 

организаций, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рам-

ках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные пробле-

мы, касающиеся жизни школы. Например, дискуссионные площадки на муниципальном 

уровне с привлечением родителей, общественности, местного самоуправления и т.д.; 

- праздники, концерты, спортивные состязания, проводимые для жителей мик-

рорайона, ветеранов, организуемые вместе с Администрацией Заднепровского района 

города Смоленска, с социальными партнерами (ДК «Гнездово», детская библиотека № 3 

и т.д.) и семьями обучающихся, способствующие развитию творческих и организатор-

ских способностей школьников и включающие их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела (театрали-

зованные, музыкальные, литературные и т.п.),  связанные со значимыми для детей и пе-

дагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы («День зна-

ний», «Горжусь тобой, Смоленск», «Мы любим вас, Учителя», «Новогодний калейдо-

скоп», «Служу Отечеству», «Победный май» и др.); 

- регулярно проводимые акции, целью которых является привлечение обучаю-

щихся, педагогов и родителей к различным проблемам, деятельности общественно зна-

чимого характера («Сдай макулатуру – спаси дерево», «Батарейки, сдавайтесь!» и др.); 

- конкурсы интеллектуальной и художественной направленности, способствую-

щие развитию познавательной и творческой активности обучающихся, расширению их 

кругозора («Предметные недели», «Школьный день науки», «Рождественские образова-

тельные чтения» и др.); 

- выставки творческих работ и достижений обучающихся (конкурс стенгазет, 

выставка поделок из природного материала «Осенние мотивы», конкурс рисунков и по-

делок «Пасху радостно встречаем» и др.); 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социаль-

ных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей («Посвящение в 

первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», «Выпускной бал» и др.); 

- общешкольные дела, направленные на усвоение социально - значимых знаний, 

ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта дея-

тельностного выражения собственной гражданской позиции («День солидарности в 

борьбе с терроризмом», акция «Твой выбор», Уроки мужества, акция «Бессмертный 

полк» и др.); 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

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

значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активно-

сти детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспи-

танниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

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 проведенных дел на уровне об-

щешкольных советов дела; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководите-

лями вместе со школьниками своих классов, позволяющее обучающимся проявить свою 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения класс-

ного руководителя со своими детьми. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для него ролей: сценариста, постановщика, исполнителя, ведущего, деко-

ратора, музыкального редактора, корреспондента, ответственного за костюмы и обору-

дование, ответственного за приглашение на 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 ана-

лиза ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через индивидуальные бесе-

ды с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключе-

вом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом педагог (классный руководитель) организует ра-

боту с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 

класса;  работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обу-

чающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом включает в себя: 

- 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 сов-

местных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направлен-

ности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потреб-

ностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – уста-

новить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значи-

мым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного обще-

ния педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к лич-

ности 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 командо-

образование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными руководите-

лями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие по-

дарки 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 обучающимися включает в себя: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся  класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создавае-

мых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отно-

шений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с роди-

телями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимо-

сти) – со школьным психологом;  

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налажива-

ние взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и даль-

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

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются ре-

шить;  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спор-

тивные, 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, включает в себя: 

- 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 

обучающимися; 

- 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 объеди-

нения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их де-

тей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулирова-

нии 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. 

Главное предназначение классного руководителя – изучение особенностей разви-

тия каждого обучающегося в классе и создание условий для становления ребенка как лич-

ности, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно за-

нять свое место в жизни. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, 

акции, события, проекты, занятия, классные часы: 



- тематические (посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию 

в классе, в городе, в стране), способствующие расширению кругозора детей, формирова-

нию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; 

- игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, преду-

преждающие стрессовые ситуации; 

- проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, шко-

ле, позволяющие решать спорные вопросы; 

- организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу; 

- здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в со-

циуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

Немаловажное значение имеет: 

- формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», концерты 

для мам, пап, и т.п.; 

- становление позитивных отношений с другими классными коллективами (через 

подготовку и проведение ключевого общешкольного дела по параллелям); 

- сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, что-

бы найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

- создание ситуации выбора и успеха. 

Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

- изучение обучающихся класса (потребности, интересы, склонности и другие 

личностные характеристики членов классного коллектива); 

- составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

- деловая игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирования; 

- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного кол-

лектива с помощью организационно - деятельностной игры. 

   

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществля-

ется 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 от-

ношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общ-

ностей, 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 проис-

ходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам соци-

ально 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, создающие благоприятные условия для просоци-

альной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способ-

ностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание цен-

ностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно – ценностное общение. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать 

и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо отно-

ситься к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность.  
Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников люб-

ви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и от-

ветственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьни-

ков, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому об-

разу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

Трудовая деятельность. 

 Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, ум-

ственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктив-

ного общения, умения работать в команде. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

Образование личности должно быть сориентировано не только на усвоение опре-

делѐнной суммы знаний, но и развитие самостоятельности, личной ответственности, сози-

дательных способностей и качеств обучающихся, позволяющих им учиться, действовать и 

эффективно трудиться в современных экономических условиях. Отсюда высвечивается 

роль урока как элемента воспитательной системы.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предпола-

гает следующее:  

- организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате;  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, спо-

собствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познава-

тельной 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, проявле-

ния человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявле-

ния человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чте-

ния, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  



- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллекту-

альных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, кото-

рые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и вза-

имодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в клас-

се, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт со-

трудничества 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 теоретиче-

ской проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважитель-

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

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения; 

- выявление наиболее способных и одаренных детей, привлечение их для прове-

дения предметных недель и участия в предметных олимпиадах с целью стимулирования 

углубленного изучения предмета. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Основная цель модуля «Самоуправление» в МБОУ «СШ № 18» заключается в со-

здании условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив обуча-

ющихся, принятия совместных со взрослыми решений, а также для включения обучаю-

щихся школы в вариативную коллективную творческую и социально-значимую деятель-

ность.  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство соб-

ственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для самовы-

ражения и самореализации.  

Участие в самоуправлении даѐт возможность подросткам попробовать себя в раз-

личных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного пре-

одоления трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои реше-

ния и поступки.  

Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается са-

мостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Высшим органом школьного самоуправления является Совет школы, состоящий 

из представителей ученического коллектива, администрации школы и представителей ро-

дительской общественности.  

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы:  
- через деятельность выборного Совета обучающихся и Совета дружины «Фе-

никс», создаваемых для учета мнения школьников по вопросам управления образователь-

ной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и за-

конные интересы;  



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

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

- через деятельность школьной службы медиации.  

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (командир, староста), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов само-

управления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различ-

ные направления работы класса (сектора: учебный, информацион, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п.ный, трудовой, спортивно – оздоровительный, 

культурно - досуговый); 

- через организацию временных и постоянных классных творческих групп, ответ-

ственных за подготовку различных классных и общешкольных мероприятий. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение, анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добро-

вольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе 

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

целей, указанных в уставе общественного объединения. Правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст.5). В школе 

созданы и действуют детские объединения: волонтерский отряд «Радуга доброты», 

школьный юнармейский отряд «Феникс», дружина юных пожарных, дружина юных гага-

ринцев «Феникс», первичная ячейка РДШ, школьный отряд юных инспекторов дорожного 

движения. 

Детские общественные организации и отряды являются не только участниками, 

но и организаторами коллективных творческих дел, мероприятий и акций для обучаю-

щихся школы всех уровней: НОО, ООО, СОО.  Воспитание в детских общественных объ-

единениях осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объеди-

нении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчет-

ность 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 деятельности, направленной на помощь дру-

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

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, по-

мощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории (работа на пришкольном участке, благо-

устройство клумб и т.п.);  



- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступле-

нии в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, форми-

рующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к то-

му, 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 соци-

альных сетях); 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяри-

зации деятельности  детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводится в форме презентаций, игр, квестов);  

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Постоянная 

деятельность школьников (шефство над ветеранами войны, пожилыми людьми) и их уча-

стие в проведении разовых акций масштабного характера. 

 

3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсии, экспедиции, 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 экспедициях, походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучение рациональному использовании. Своего времени, сил, имущества. 

Эти  воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм дея-

тельности: 

-  экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, на предприя-

тие, на природу;  

- литературные, исторические, биологические  экспедиции, организуемые учите-

лями и родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения био-

графии проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь истори-

ческих событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, фло-

ры и фауны.  

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориен-

тация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и кон-

сультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьни-

ка к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая про-

фориентационно 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 непрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  



- взаимодействие с учреждениями профессионального образования, учреждения-

ми культуры, Центром занятости;  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального буду-

щего;  

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недо-

статках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

- экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о су-

ществующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

- посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах, ярмарок профессий, выставок;  

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение он-

лайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования, в том числе уча-

стие в проекте «Билет в будущее»; 

-  участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

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

классах, посещение открытых уроков (Всероссийские открытые онлайн уроки «ПроеКТО-

риЯ»); 

- 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 допол-

нительного образования.  

 

3.9. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

Цель школьных медиа - развитие коммуникативной культуры школьников, фор-

мирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консуль-

тирующих их взрослых, целью которого является освещение новостей и значимых момен-

тов жизни учеников через школьную газету;  

- школьная газета «Школьный вестник», социальная сеть в ВК, школьный сайт, на 

страницах которых размещаются материалы о планируемых и проведѐнных мероприятиях 

и конкурсах, результативности участия обучающихся в конкурсах, спортивных соревно-

ваниях, о вузах, колледжах, и т.п.; 

- создание видеоклипов о наиболее интересных моментах жизни школы, популя-

ризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности ор-

ганов ученического самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей; участие школьников в конкурсах школьных медиа.  

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее гра-

мотной 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. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно – эстетическо средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреа-

ций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может слу-

жить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия;  

- размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций, творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также зна-

комиться с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе - озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разде-

лить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководите-

лями вместе со школьниками своих классов, позволяющее обучающимся проявить свою 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классно-

го руководителя со своими детьми;  

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школь-

ных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выста-

вок, собраний, конференций и т.п.);  

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного ко-

стюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные мо-

менты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных цере-

моний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых со-

бытий;  

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

школы, ее традициях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществля-

ется для лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Только когда все участники образовательного 

процесса едины и находят контакт, тогда воспитание наиболее эффективно.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляет-

ся в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  
-  Совет школы, Общешкольный родительский комитет, участвующие в управле-

нии школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников («Обязанность и ответ-

ственность родителей за воспитание детей», «Нравственное воспитание детей в семье» и 

др.);  

- родительский всеобуч, на котором родители могли бы получить ценные реко-

мендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным опытом и находками в деле воспитания детей («Психолого – 

педагогические особенности младшего школьника», «Адаптация детей к обучению», 

«Профессиональное определение подростка», «Обеспечение психологического комфорта 

в семье при подготовке выпускников к ГИА» и др.); 



-  взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, на котором раз-

мещается интересующая родителей информация; 

- создание родительских чатов в мессенджерах и социальных группах, позволяю-

щих оперативно обмениваться информацией, касающейся образования и воспитания обу-

чающихся и принимать общие решения; 

На индивидуальном уровне: 

-  работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае  воз-

никновения 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 уси-

лий педагогов и родителей;  

- посещение родителями школьных и внеурочных занятий для получения пред-

ставления о ходе учебно-воспитательного процесса; 

- осуществление обратной связи посредством виртуальной приемной на школь-

ном интернет – сайте. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ  организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных про-

блем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организа-

ции с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита-

тельной работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориенти-

рующий 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 школь-

никами и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной дея-

тельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого плани-

рования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм, содержания 

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 самораз-

вития детей 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного про-

цесса являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динами-

ка личностного развития школьников каждого класса.  



Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора, курирующим воспитательную работу, с последующим обсуждением его ре-

зультатов на заседании методического объединения классных руководителей или педаго-

гическом совете школы.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и са-

моразвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минув-

ший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников 

и педагогов.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является удовле-

творенность педагогов, детей и их родителей организуемой в школе совместной деятель-

ностью.  

Осуществляется анализ заместителем директора, курирующим воспитательную 

работу, с последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совмест-

ной деятельности школьников и педагогов могут быть беседы со школьниками и их роди-

телями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их ан-

кетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объеди-

нения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объедине-

ний;  

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством организации предметно-эстетической среды;  

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся.  

3. Качество воспитательной деятельности педагогов.  

Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются:  

- умение педагогов конкретизировать общую цель воспитания в соответствии со 

спецификой своей профессиональной деятельности и особенностями своих воспитанни-

ков;  

- соответствие используемых педагогами форм работы с детьми собственным це-

лям воспитания и особенностям своих воспитанников; актуальность и разнообразие со-

держания их совместной с детьми деятельности, его четкая ориентация на конкретные ре-

зультаты воспитания.  

Осуществляется анализ заместителем директора, курирующим воспитательную 

работу.  

Способами получения информации о воспитательной деятельности педагогов мо-

гут быть наблюдение, беседы с педагогами, посещение (с согласия педагогов) их занятий 

с детьми, их анкетирование.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы.  

4. Управление воспитательным процессом.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является грамот-

ность реализации административной командой своих основных управленческих функций 



в сфере воспитания: планирования, организации и мотивации воспитательной деятельно-

сти педагогов.  

Осуществляется анализ директором образовательной организации.  

Способами получения информации об управлении воспитательным процессом 

могут быть беседы и (при необходимости) анкетирование педагогов для получения обрат-

ной связи о работе административной команды школы. 

Внимание директора сосредотачивается на следующих вопросах:  

- имеют ли педагоги четкое представление о своих должностных обязанностях, 

правах и сфере своей ответственности, а также о содержании осуществляемой в школе 

воспитательной работы;  

- создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста 

педагогов в сфере воспитания; поддерживается ли в педагогическом коллективе доброже-

лательные взаимоотношения; существует ли в школе система стимулов и поощрений для 

педагогов за хорошую воспитательную работу с детьми.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является пе-

речень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллек-

тиву. 
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