


РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно- нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические 

и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-

нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в 

качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной 

основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся  

Современный российский общенациональный воспитательный идеал - 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования, цель воспитания обучающихся в школе: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 



формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

  

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально 

значимых дел). 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО ООО СОО. 

1.2. Личностные  результаты освоения обучающимися образовательных 

программ включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного  уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно- исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

1.3. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 



принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; (ведется 

совместная работа с территориальной избирательной комиссией); 

- патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России, формирование российского национального исторического 

сознания, общероссийской культурной идентичности (проведение общешкольных ключевых дел 

к Дню защитников Отчества, Дням воинской славы, Дню Победы, Дню освобождения от немецко 

– фашистских захватчиков и другие); 

- духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно- нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; (совместная работа с  краеведческим музеем, 

организуется помощь детям войны и ветеранам педагогического труда, бойцам РФ специальной 

операции на Украине); 

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства (посещение музеев и театров города); 

- физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального 

благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях (работа Школьного спортивного клуба 

школы, участие в спортивных соревнованиях города и региона); 

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно досдостойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов профессиональной деятельности 

(организация дежурств в школе, в кабинетах ОО, школьных клумбах и субботники на территории 

школьного двора); 

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды (участие в экологических 

акциях «Бегите воду», «Эколята», «Бумаге – вторая жизнь и др.); 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и потребностей. (участие в научно- практических конференциях, конкурсе чтецов, 

конкурсах и фестивалях науки и творчества). 

 

1.4. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания 

в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 



Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, 

расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей 

малой родины, родного края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и 

обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-

нравственное 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейных ценностей с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, 

отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом 

личных усилий человека, проявляющий готовность к самоограничению своих 

потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 



Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, 

отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусства. 

 

Физическое  Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и  других людей образа жизни, ч 

том числе в информационной среде.  

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и спортом. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учетом 

возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, общества и 

государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам своего труда и других людей, прошлых поколений, ответственное 

потребление. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость жизни 

людей от природы, влияние людей на природу, окружающую среду. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе собственного 

поведения, на состояние природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, 

окружающей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы,  связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знаний. 



 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в современном мировом 

сообществе. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему 

народа  России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, 

законных интересов других людей. 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе самоуправлении), 

ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего 

народа, своего края, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев 

и защитников Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора  (у учетом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 

ценностям и нормам. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 



межнационального, межрегилиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества.  

Эстетическое Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их  

влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, 

значение личных усилий человека в сохранении здоровья, знающий и 

соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, употребление 

алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

 

Трудовое Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, школе, 

своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в обществе. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных 

и общественных интересов и потребностей. 



Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 

для решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учетом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных знаний о природе и 

обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, навыки 

исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания.  

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду о Российском 

государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в 

обществе по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. 



Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

школьном ученическом самоуправлении, волонтерском движении, 

экологических, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах). 

Патриотическое Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.  

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России,  традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России (с учетом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных  ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противореащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учетом соблюдения конституционных прав и свобод 

всех граждан.  

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог 

с людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей, понимании брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей, неприятия 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 



Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учетом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья, здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая 

активность), стремление к физическому самосовершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курение, употребление алкоголя, наркотиков, любые формы зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда 

для физического и психического здоровья. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к меняющимся социальным, информационным 

и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического, эмоционального и 

психологического состояния, состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа. 

Участвующий  социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, школе, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учетом соблюдения законодательства Российской 

Федерации. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том 

числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учетом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 



информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Экологическое Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры 

на основе понимания влияния социально-экономических процессов на 

природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в 

природной среде. 

Применяющий знания естественных и социальных  наук для разумного, 

бережного природопользования в быту, общественном простанстве. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира,  

достижениях науки и техники,  аргументировано выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, 

гуманитарном, социально-экономическом развитии России.  

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественно-научной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 



РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Уклад образовательной организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 

Тракторозаводского района Волгограда» расположено в Тракторозаводском районе города 

Волгограда.  Микрорайон школы – зона  застройки, с развитой инфраструктурой, высокой 

транспортной доступностью и активно развивающимся социумом. На небольшой по площади 

территории кроме МОУ СШ № 1 расположены 4 крупных  и средних образовательных 

учреждения: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 86 

Тракторозаводского района Волгограда», Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 13 Тракторозаводского района Волгограда», Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 94 Тракторозаводского района 

Волгограда», Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 99 

Тракторозаводского района Волгограда». Подобное соседство вынуждает коллектив школы 

работать в условиях жесткой конкуренции, искать в образовательном пространстве свою нишу, 

обеспечивать качественные и одинаковые для всех обучающихся условия обучения и 

воспитания.  

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов 

и обучающихся: 

- 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 комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

- организация основных   совместных   дел   школьников   и   педагогов   как   предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и творческий подход к воспитанию как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе  являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и других совместных дел педагогов и школьников 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

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

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

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

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

и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой   воспитания   в   школе   является   классный руководитель, реализующий 

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

(в разрешении конфликтов) функции. 



 

Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая характеристика, которая 

возникает вокруг общностей, основанных на заданных ценностных основаниях. Содержание 

воспитывающей среды определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Воспитывающая среда запускает и 

поддерживает процесс воспитания через осмысленные скоординированные педагогические 

усилия воспитывающих взрослых, управленческий ресурс, активную деятельность самих 

обучающихся. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность 

и структурированность. Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в 

укладе.  

 

Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе:  

 реализация процесса воспитания строится главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу. Обучающиеся сначала приобщаются 

к правилам, нормам, способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они 

образуются системой связей и отношений участников, обладают спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная цель — содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие 

общих ценностей и смыслов у всех участников; 

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников 

– необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, 

осваивает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, 

достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель – создавать в 

детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и 

умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

поведению, общими усилиями достигать цели. Детские общности также реализуют 

воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и с ОВЗ; 

 профессионально-родительские. Общность работников школы и 

всех взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности — 

объединение усилий по воспитанию в семье и школе, решение противоречий и 

проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и 

полноценного личностного развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Требования к профессиональному 

сообществу школы: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

  уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, в общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным 

представителям), коллегам; 



  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному 

статусу, достоинству педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, 

традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при 

соблюдении законных интересов и прав всех обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, 

готовности к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 

учетом индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся при формировании у них 

ценностных ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

ответственность.  

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач представлена в виде инвариативных и 

вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на решение одной из           поставленных  

школой  задач воспитания и соответствует одному из направлений осуществления 

воспитательной работы школы. 

 

Инвариативные модули Вариативные модули 

- Классное руководство 

- Урочная деятельность 

- Внеурочная деятельность 

- Взаимодействие с  родителями (законными предст

авителями) 

- Самоуправление 

- Профориентация 

- Основные школьные дела 

- Детские общественные объединения 

- Школьные медиа 

- Внешкольные мероприятия 

- Организация предметно-пространствен

ной  среды 

- Профилактика и безопасность 

- Социальное партнёрство 

 

2.2.1 Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела,                       в  которых 

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

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 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, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 



педагогами для детей. 

В школе используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудово

й направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума, в 

том числе с участием социальных партнёров; 

• открытые дискуссионные площадки – организуемый комплекс открытых дискуссионных пло

щадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются п

редставители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественно

сти и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальн

ые, проблемы, касающиеся жизни школы. 

• проводимые для жителей округа и города и организуемые совместно с семьями учащихся спо

ртивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможн

ости для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об о

кружающих; 

• разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс колл

ективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, эколог

ической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности; 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным с

обытиям. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальн

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

йскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все класс

ы школы; 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

• торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, ритуалы посвящения, связа

нные с переходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие прио

бретение ими новых социальных статусов в школе, обществе; 

• капустники – театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементам

и доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они созд

ают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ. 

• церемонии награждения (по итогам учебного периода,года) школьников и педагогов за активно

е участие в жизни МОУ СШ № 1, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, з

начительный                        вклад в развитие образовательной организации. Это способствует поощрен

ию социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений меж

ду педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к дру

гу. 

На уровне классов: 

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

подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

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



редставителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных со

ветов дела. 

На индивидуальном уровне: 

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

ля них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыка

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

венных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

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

дения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых д

ел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагога

ми и другими взрослыми; 

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

е 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 ответств

енного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2.2.2 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

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

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необх

одимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащ

имися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, ду

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

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

ь им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверите

льные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим обр

азцы поведения в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и ш

кольников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, под

держки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возмож

ности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятн

ой среды для общения. 

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

одневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителям

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

вленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и р

озыгрыши; регулярные 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 пр

авила общения, которым они должны следовать в школе. 



Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведени

ем школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситу

ациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых п

едагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения све

ряются с результатами бесед классного руководителя с родителями (законными представ

ителями) школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимо

сти) – со школьным психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотн

ошений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоус

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

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

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных пор

тфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, лич

ностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руков

одителем 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 пр

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

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то ил

и иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспи

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

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

цию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность л

учше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстан

овке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в д

еле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни кл

асса 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 пр

облем 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. 

 



2.2.3 Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий. Воспитание на занятиях внеурочной деятельности в школе  осуществляется 

преимущественно через: 

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

ит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, разви

ть в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получи

ть опыт участия в социально значимых делах; 

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

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отно

шениями друг к другу; 

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

начимые формы поведения; 

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

становкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 

осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий:  

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 

 духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 

России, основам духовно-нравственной культуры народов России. Духовно-

историческому краеведению; 

 познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

 экологической, природоохранной направленности; 

 в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров;  

 туристско-краеведческой направленности; 

 оздоровительной и спортивной направленности. 

 

Реализуя принцип единства образовательного пространства в сфере общего образования, 

Институт стратегии развития образования РАО предлагает следующий подход к эффективному 

использованию часов, отведенных на внеурочную деятельность. 1 час в неделю рекомендуется 

отводить на занятие «Разговор о важном».  

Главной целью таких занятий должно стать развитие ценностного отношения школьников 

к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. Занятия направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. Основные темы занятий будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной 



культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все 

это может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

2.2.4 Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала уроков (урочной 

деятельности, аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки)  

предполагает следующее: 

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социоку

льтурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещени

я; подбор соответствующего тематического содержания уроков, заданий, вспомогательных мате

нриалов, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

• включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям це

левых ориентиров воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

• включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; целевыми ориентира

ми результатов воспитания, реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общен

ия со сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобра

зовательной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов 

явлений и событий, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспеваю

щими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающ

его обучающимся социально значимый опыт сотрудничесива и взаимной помощи; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных , стимулирую

щих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, которые дают учащимся в

озможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, котор

ая учитстроить отношения и действовать в команде, способствует развитию критическог

о мышления;   

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников, планирование и вы

полнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности.  

2.2.5 Модуль «Самоуправление» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной 

организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут 

реализовать через систему ученического самоуправления, а именно через создание по 

инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 



общеобразовательной организации предусматривает: 

• деятельность совета обучающихся, избранного в школе; 

• представление интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательной ор

ганизацией:  

• защиту законных интересов и прав обучающихся.  
 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется в форме Совета старшеклассников, которое  

является общественным и добровольным объединением учеников школы. 

Совет старшеклассников действует на основании Положения о Школьном (ученическом) 

самоуправлении. В его состав входят активисты 5-11-х классов, избранные на собраниях 

классного коллектива не позднее 15 сентября каждого                      учебного года. Порядок проведения 

выборов активистов классов  определяется классными руководителями по согласованию с 

методистом по ВР. В случае досрочного сложения полномочий члена Совета старшеклассников, 

новый представитель класса избирается                         классом в срок не позднее 14 дней. Реализуется 

деятельность ученического самоуправления на следующих уровнях: 

На уровне школы: 

• через деятельность Совета активистов классов, объединяющего старост классов для облегчени

я распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи о

т классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего п

роведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фест

ивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

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

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

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой шк

ольным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе – службы 

примирения. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса активистов  ил

и старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных коорд

инировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руко

водителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направлени

я работы класса (например: сектор спортивных дел, сектор творческих дел, сектор  работ

ы с младшими школьниками); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в по

ходы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди у



частников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольн

ых и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контро

лю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растения

ми и т.п. 

2.2.6 Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами образовательной организации; 

- внешкольыне тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изученным в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и другие. Организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных 

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

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и другие; 

- выездные события. Включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

 

2.2.7 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа в школе осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осозна

нному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в к

оторых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие зна



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

статках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существую

щих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

• организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в работ

е которых принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники мог

ут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответст

вующие навыки. 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохо

ждение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по инт

ересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: п

росмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посеще

ние открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонн

остей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые мо

гут 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 дополнительного обр

азования. 

Профессиональная ориентация обучающихся 6–11 классов. 

 Выбор индивидуальной образовательно-профессиональной траектории – это важнейшая 

задача, стоящая перед старшеклассниками и выпускниками школ, и от того, насколько 

качественно, осознанно и своевременно она решается, зависит качество последующей 

социальной и профессиональной жизни человека. Цикл реализуется на основании Письма 

Минпросвещения России от 01.06.2023 N АБ-2324/05 "О внедрении Единой модели 

профессиональной ориентации" 

МОУ СШ № 1 реализует профориентационную программу на базовом уровне ( не 

менее40 часов в год)- 1 час в неделю в рамках внеклассных занятий, также прохождения 

профориентационных занятий на платформе «Билет в будущее» 

Цель – выстраивание системы профессиональной ориентации обучающихся, которая 

реализуется в образовательной, воспитательной и иных видах деятельности. 

 

Задачи:   

 Развитие нормативно-правового обеспечения профориентационной 

деятельности в образовательных организациях;  

 Разработка научно-обоснованного содержательного наполнения профориентационной 

работы, с учетом разных возможностей образовательных организаций;  

 Систематизация и обогащение инструментами и практиками региональных, 

муниципальных и школьных моделей профессиональной ориентации обучающихся;  

https://sh-novaya-dzheguta-r91.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/33/44/Pis_mo_Minprosvescheniya_Rossii_ot_2023_O_vnedrenii_modeli.pdf
https://sh-novaya-dzheguta-r91.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/33/44/Pis_mo_Minprosvescheniya_Rossii_ot_2023_O_vnedrenii_modeli.pdf
https://sh-novaya-dzheguta-r91.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/33/44/Pis_mo_Minprosvescheniya_Rossii_ot_2023_O_vnedrenii_modeli.pdf


 Подготовка программ повышения квалификации для специалистов, осуществляющих 

профориентационную деятельность в образовательных организациях;  

 Включение в профориентационную работу профессиональных образовательных 

организаций, организаций высшего образования, компаний - работодателей, центров занятости 

населения, родительского сообщества;  

 Включение в профориентационную работу программу, предусматривающую 

поддержку обучающихся “группы риска”: обучающихся с прогнозируемыми затруднениями 

трудоустройства. 

 

Говоря о неравных условиях для профессионального самоопределения и развития, важно 

упомянуть и об обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

разной нозологии, вынужденных сталкиваться с еще бόльшим количеством сложностей и 

препятствий на пути выбора и освоения профессии. 

Система профориентационной работы рассчитана на освоение универсальных 

компетенций, касающихся всего цикла профессионального самоопределения и охватывающих 

одновременно несколько его уровней:  

 целевой (наличие целевых установок, значимых для процесса профессионального 

самоопределения);  

 мотивационный (сформированность профессионально-трудовой мотивации и 

ценностных ориентаций);  

 информационный (профессионально-образовательная информированность, карьерная 

грамотность);  

 деятельностный (опыт профориентационно значимой деятельности, ведущий к 

получению профориентационно значимых результатов);  

 рефлексивный (осознание и самооценка процесса своего профессионального 

самоопределения и его результатов). 

2.2.8 Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование 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 консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через газету «Школьный вестник») наибо

лее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, к

ружков, секций, деятельности                      органов ученического самоуправления; 

• «Школьный вестник» для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются материа

лы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интерес

ны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, р

епортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значи

мых учебных, социальных, нравственных проблем; 

• медиацентр школы – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-те

хнической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультим



едийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капус

тников, вечеров, дискотек; 

• интернет-группа школы – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживаю

щее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещ

ения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, прив

лечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей ш

колы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и р

одителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

• школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж по

знавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на 

этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

• участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

2.2.9 Модуль «Организация предметно-пространственной  среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

• оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной символик

ой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образовани

я (флаг, герб); 

• изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней истории Ро

ссии, исторической символики регионов на специальных стендах с исторической информ

ацией гражданско-патриотической направленности; 

• портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей культуры, нау

ки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

• звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в школе (звонки, 

информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической во

спитательной направленности, исполнение гимна Российской Федерации;  

• «места гражданского почитания» на прилегающей территории для общественно-гражданског

о почитания лиц, событий истории России; школьной комнаты боевой славы, памятник О

. Кошевому; 

• «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (рекреации), содер

жащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражд

анско-патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и о

бучающихся и т.  П.; 

• размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, демонстриру

ющих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об интересных с

обытиях в школе; 

• благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых площадок, сво

бодное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха; 

• благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с обучающимся в с



воих классах; 

• событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий праздников, ц

еремоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

• акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, тра

дициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.); 

• участие в экологических проектах всех классов школы. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 

особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

2.2.10 Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может предусматривать: 

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

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плпна воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные. 

Региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия т другие); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных урков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнеров урков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности; 

- проведение открытых дискуссионных площадок (детстких, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни образовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнерами благотворительной,экологической, патриотической, трудовой и 

другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

2.2.11 Модуль «Взаимодействие с  родителями (законными 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. Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся в школе осуществляется в рамках следующих                                                                видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• Управляющий Совет школы, участвующий  в управлении образовательной организацией и реш

ении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного п

роведения досуга и общения; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, фо

рмы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-к

лассы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные 

занятия для получения 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 собствен

ным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 



родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и пед

агогов. 

На индивидуальном уровне: 

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

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения остры

х проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных м

ероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий  педагогов и 

родителей. 

2.2.12 Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, целью которого является 

создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, 

способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 

школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, 

сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков, 

реализуемые в школе и в социокультурном окружении с обучающимися, 

педагогами, родителями (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, 

безопасность в цифровой среде, профилактика вовлечения в деструктивные группы 

в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, безопасность на воде, на 

транспорте, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 



  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 

девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному поведению — 

познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, 

любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-

духовная, благотворительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 

агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей 

обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение  

Общая численность педагогических работников 35 человек основных педагогических 

работников. 98 % от общей численности педагогических работников имеют высшее 

педагогическое образование.  Психолого - педагогическое сопровождение обучающихся, в том 

числе и с ОВЗ, осуществляют следующие специалисты; педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог-дефектолог.   

В школе 29 классов, в которых работают 17 классных руководителя, 12 из них 

осуществляют классное руководство в 2-х классах. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 Советник директора по воспитательной работе 

 Педагог-огранизатор 

 Классные руководители 

 Педагог-психолог 

 Социальный педагог 

 Педагог-дефектолог 

 Педагоги дополнительного образования 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в школе связывается, прежде всего, 

с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 

1.Положение о классном руководителе 

2.Положение о дежурстве  

3 Положение о методическом объединении 

4.Положение о внутришкольном контроле 

5.Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных 

отношений  

6.Положение о Совете по профилактике правонарушений 

7.Положение о родительском комитете  

8 Положение о дежурстве  



9 Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся 

10.Положение о социально-психологической службе  

11.Положение о защите от информации, причиняющие вред их здоровью и развитию. 

12.Положение об организации дополнительного образования  

13. Положение о внеурочной деятельности обучающихся  

14.Положение о школьном ученическом самоуправлении 

15.Правила внутреннего распорядка для обучающихся  

ссылка на размещенные документы: о школе.ру 

С 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся определена 

система организации воспитательной работы в сфере образования: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

• УТВЕРЖДЕН приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. № 

286. Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 июля 2021 г. Регистрационный № 64100 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

• УТВЕРЖДЕН приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. № 

287. Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 июля 2021 г. Регистрационный № 641014. 

3. Федеральная рабочая программа воспитания в соответствии с Федеральной образовательной 

программой начального общего образования (приказ № 372 от 18.05.2023 г., зарегистрирован 

12.07.2023 № 74229), основного общего образования (приказ № 370 от 18.05.2023 г., 

зарегистрирован 12.07.2023 № 74223), среднего общего образования (приказ № 371 от 18.05.2023 

г., зарегистрирован 12.07.2023 № 74228).  

 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными потребностями 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 

групп (например, воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), 

одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 



классных руководителей, педагога-психолога, учителя-дефектолога; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

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

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучаю

щихся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного чис

ла обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни шко

лы, качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и с

уществующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждения

х, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соб

людение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использов

ание индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать ка

к индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать м

ежличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получивш

ими награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родите

лей (законных представителей) обучающихся, представителей родительского сооб

щества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического с

амоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов награ

д позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: портфолио, рейтинги, поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений 

в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо.  



Поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в 

организации проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 

работников.  

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на 

изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как 

качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся — это результат как организованного социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их 

стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями с последующим обсуждением результатов 

на методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. Основным 

способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на 

вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год? какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? какие 

новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 



коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится методистом по воспитательной работе (советником директора по 

воспитательной работе), классными руководителями, актива совета обучающихся. Способами 

получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 

связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных медиа; 

 работы школьной музейной комнаты; 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьных спортивных клубов. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работа при 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в школе. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. Анализ проводится классными руководителями,  вместе 

с заместителем директора по воспитательной работе, советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом с последующим обсуждением результатов на 

заседании Штаба воспитательной работы, методическом объединении классных руководителей 

или педагогическом совете. Основным способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся, является педагогическое наблюдение, 

анкетирование. которое осуществляется в течение всего учебного года как в режиме обычной 



жизнедеятельности классного коллектива, так и в специально создаваемых педагогом ситуаций 

ценностного и нравственного выбора.  

По результатам педагогического наблюдения в конце учебного года проводится мониторинг 

уровня сформированности личностных результатов обучающихся по 30 направлениям 

воспитательной деятельности и личностным результатам, заданным ФГОС НОО. Результаты 

педагогического наблюдения заносятся в автоматизированные карты учащихся, а затем – в 

автоматизированные таблицы по школе, что значительно облегчает процесс обработки данных и 

получения информации о «западающих» направлениях воспитательной работы в классе, 

параллелях, уровнях образования, школы . Полученные результаты анализируются в сравнении с 

результатами предыдущего учебного года, по наиболее проблемным направлениям воспитания 

планируется работа, направленная на повышение эффективности воспитательных воздействий. 

Кроме этого, в течение учебного года педагогами-психологами проводится ряд психологических 

исследований личностных результатов обучающихся, рекомендованных Волгоградской 

академией повышения квалификации, результаты которых также учитываются при анализе 

воспитательного процесса:  

Процедура Диагностический 

инструментарий 

Класс Сроки проведения 

Оценка мотивации 

обучения 

школьников 

Методика изучения 

мотивации обучения 

школьников Н.В. 

Калининой, М.И. 

Лукьяновой 

5 класс Конец октября-начало 

ноября (после 

адаптационного 

периода) 

7 класс Сентябрь-октябрь 

9 класс 

11 класс 

Оценка уровня 

развития 

самооценки и 

притязания 

Методика 

исследования 

самооценки и уровня 

притязаний Дембо-

Рубинштейн (в 

интерпретации 

Прихожан А.М.) 

5 класс Конец октября-начало 

ноября (после 

адаптационного 

периода) 

6 класс Сентябрь-октябрь 

7 класс 

9 класс 

Оценка 

ценностных 

ориентаций 

Методика 

исследования 

ценностных 

ориентаций П. В. 

Степанова, Д. В. 

Григорьева, И. В. 

Кулешовой 

6 класс Ноябрь-декабрь 

8 класс 

10 класс 

Оценка 

профессиональной 

идентичности  

Методика изучения 

статусов 

профессиональной 

идентичности А. А. 

Азбель, при участии 

А.Г. Грецова 

8 класс Апрель-май 

10 класс 



 

  При проведении анализа воспитательной работы за учебный год внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: насколько сформированы те или иные личностные результаты и 

ценностные ориентации у обучающихся и класса в целом, какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, 

затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых в соответствии с модулями данной программы. Анализ проводится заместителем 

директора по воспитательной работе при помощи советника директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями, классными руководителями с 

привлечением родительских активов класса, Родительского совета школы, Школьного 

парламента. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников является анкетирование обучающихся, 

родителей и педагогов с использованием онлайнсервисов (приложение 1). Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете.  

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 − реализация воспитательного потенциала урочной деятельности;  

− организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

− деятельности классных руководителей и их классов; 

 − проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

− внешкольных мероприятий; − создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

− взаимодействия с родительским сообществом; 

 − деятельности ученического самоуправления;  

− деятельности по профилактике и безопасности; − реализации потенциала социального 

партнерства; 

 − деятельности по профориентации обучающихся.  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу в течение следующего учебного года.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе совместно с советником директора по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом. (Приложение 1)  

 Анализ видов совместной деятельности  

Анкета для учащихся 2-4 классов  

1. Мне нравится учиться в моём 

классе/моей школе . 

да ,  нет,   не всегда 

2. Если нет или не всегда, напиши, что 

именно тебе не нравится: 

(развернутый ответ) 

 

3. Большинство мероприятий, которые 

проводятся в школе или классе, мне 

да , нет ,затрудняюсь ответить 



интересны, и я с удовольствием 

принимаю в них участие. 

4. Я с уважением отношусь к своему 

классному руководителю, доверяю 

ему. 

Да,   нет,  затрудняюсь ответить 

5. В школе (классе) я чувствую себя в 

безопасности, комфортно, 

защищенно. 

Да,  нет, не всегда 

6. В моём классе (школе) есть ребята, 

которых постоянно обижают, 

задирают (травят). 

Да,  нет,  затрудняюсь ответить 

7. На уроках мне обычно интересно, и 

я с удовольствием выполняю 

задания, которые предлагает 

учитель. 

Да, нет, только на некоторых 

8. Мы с классом ходим на экскурсии, в 

театр, музей, кинопарк и т.д 

Да,  нет 

9. Учитель рассказывает нам, как 

нужно себя вести; как общаться друг 

с другом, что можно делать, а чего - 

нельзя. 

да , нет 

10. Если кто-то нарушает правила 

поведения, то учитель объясняет ему, 

что так делать нельзя. 

да , нет,  затрудняюсь ответить 

11. Я знаю, что всегда могу обратиться к 

учителям за помощью. 

Да,  нет 

12. Если я что-то сделал не так, педагоги 

спокойно объясняют, в чем я был не 

прав, не кричат и не повышают 

голос.  

большинство да  

 большинство нет 

13. Мне нравится, как оформлена наша 

школа, наш классный кабинет. 

Да, нет 

14. На каникулах я скучаю по школе (по 

моим одноклассникам)  

Да,  нет 

15. Наш класс можно назвать дружным. Да,  нет, затрудняюсь ответить  

 

 

 

Анкета для родителей  

Уважаемые родители, для повышения качества образования в школе просим Вас оценить 

утверждения, выбрав один из вариантов ответа.  

Выберите класс, в котором обучается Ваш ребенок: ________________________ 

1 В Гимназии уделяется достаточно внимания 

интеллектуальному развитию детей. 

Да Нет Затрудняюсь ответить 

2 В Гимназии уделяется достаточно внимания Да Нет Затрудняюсь ответить 



духовно-нравственному развитию детей. 

3 В Гимназии уделяется достаточно внимания 

социальному развитию детей. 

Да Нет Затрудняюсь ответить 

4 Я регулярно получаю информацию об успехах, 

неудачах своего ребенка в школе. 

Да Нет Затрудняюсь ответить 

5 Мой ребенок в школе всегда находится в 

безопасности (всегда защищен). 

Да Нет Затрудняюсь ответить 

6 Педагоги школы всегда корректны, 

доброжелательны и конструктивны в общении с 

моим ребенком. 

Да Нет Затрудняюсь ответить 

7 Педагоги Гимназии заинтересованы в успехах моего 

ребенка.  

Да Нет Затрудняюсь ответить 

8 В классе/школе проводятся мероприятия, в которых 

при желании могут принять участие родители.  

Да Нет Затрудняюсь ответить 

9 В школе есть педагоги (в т. ч. педагоги-психологи, 

соц. педагоги, администрация), к которым я могу 

обратиться в трудной ситуации за советом, 

помощью.  

Да Нет Затрудняюсь ответить 

10 Находясь в школе, я чувствую себя комфортно.  Да Нет Затрудняюсь ответить 

11 Мне понятны система управленияшколой, схема 

распределения функций и ответственности в 

Гимназии. Я знаю к кому нужно обращаться по 

различным вопросам.  

Да Нет Затрудняюсь ответить 

12 Меня устраивает качество проведения уроков  Да Нет Затрудняюсь ответить 

13 Меня устраивает качество организации внеурочной 

жизни класса.  

Да Нет Затрудняюсь ответить 

14 Меня устраивает качество проведения 

профориентационной работы в Гимназии.  

Да Нет Затрудняюсь ответить 

15 Меня устраивает качество взаимодействия с 

классным руководителем.  

Да Нет Затрудняюсь ответить 

16 Я чувствую себя равноправным участником 

образовательного процесса.  

Да Нет Затрудняюсь ответить 

17 Проблемы, которые, на мой взгляд, требуют 

внимания педагогического коллектива для 

повышения качества образования детей, создания 

комфортных условий пребывания в Гимназии 
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