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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью ООП. 

 Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС:  

• формирование основ российской идентичности; готовность к саморазвитию;  

• мотивация к познанию и обучению;  

• ценностные установки и социально значимые качества личности;  

• активное участие в социально значимой деятельности.  

Рабочая   программа воспитания — это  описание системы возможных форм и 

методов работы с обучающимися. 

Образовательная организация, разрабатывая собственную рабочую программу 

воспитания, вправе включать в неё те вариативные модули, которые помогут ей в 

наибольшей степени реализовать свой воспитательный потенциал с учётом 

имеющихся у неё кадровых и материальных ресурсов.  

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы образовательной организации. Деятельность 

педагогических работников образовательных организаций в рамках комплекса модулей 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

общего образования. 

Рабочая программа воспитания показывает, каким образом педагогические 

работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной 

работе, старший вожатый, воспитатель, куратор, тьютор и т. п.) могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым 

сделать свою образовательную организацию воспитывающей организацией. 

В центре рабочей программы воспитания в соответствии с ФГОС находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

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

обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС:  
➢ формирование основ российской идентичности;  
➢ готовность к саморазвитию;  
➢ мотивация к познанию и обучению;  
➢ ценностные установки и социально-значимые качества личности;  
➢ активное участие в социально-значимой деятельности. 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 
учебные занятия, внеурочную жизнь детей разнообразную деятельность и общение, 
влияние социальной, предметно-эстетической среды.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 
следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 
усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 
анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 
увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 
классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 
взаимодействие школьников;  
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- 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. 

 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  
Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи воспитания обучающихся: 
1. Усвоение знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций 

российского общества; 
2. Формирование и развитие позитивных личностных отношений к нормам, 

ценностям и традициям российского общества; 
3. Приобретение социокультурного опыта поведения, общения, межличностных 

социальных отношений, применение полученных знаний и применение их на 
практике. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 
На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, 

Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) школа поставила 
следующую цель воспитания обучающихся на уровне начального общего 
образования: 

Личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний 
основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть в 
усвоении ими социально значимых знаний): 

• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 
семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогая старшим; 
• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
• знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну; 
• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 
засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 
• проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 
• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 
• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 
• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 
прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 
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нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 
• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
старших. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 
статусе – статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 
школьникам нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 
задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 
поведения школьника. Знание их – база для развития социально значимых отношений 
школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 
дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 
Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через решение 
воспитательных задач: 

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы; 

• вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможности; 

• использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися; 

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 
уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

• поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 

• организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 

• организовывать профориентационную работу со школьниками; 
• организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 
• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
• организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, 
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) школа поставила следующую цель 
воспитания обучающихся на уровне основного общего образования:  
Личностное развитие школьников, проявляющееся в готовности к участию в 
практической деятельности: 

• к  семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

• к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 
предками и которую нужно оберегать; 

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 
существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 
человека; 
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• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 
создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию 
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 
музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

• самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Именно ценности человека во многом определяют его жизненные цели, его 
поступки, его повседневную жизнь. Приоритет этой цели связан с особенностями 
подросткового возраста: со стремлением подростков утвердить себя как личность в 
системе отношений взрослого мира. Для подростков особую значимость 
имеет становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 
ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 
социально значимых отношений школьников. 

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через 
решение воспитательных задач: 

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

• вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

• использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ; 

• поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 

• организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 

• организовывать профориентационную работу со школьниками; 
• организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 
• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
• организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 
развития детей. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, 
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) школа поставила следующую цель 
воспитания обучающихся на уровне среднего общего образования – личностное 
развитие школьников, проявляющееся в приобретении школьниками опыта 
осуществления социально значимых дел: 

• опыта дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
• трудового опыта, опыта участия в производственной практике; 
• опыта дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции; 
• опыта природоохранных дел; 
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• опыта разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 
или на улице; 

• опыта самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 
научных исследований, опыта проектной деятельности; 

• опыта изучения, защиты и восстановления культурного наследия 
человечества, опыта создания собственных произведений культуры, опыта 
творческого самовыражения; 

• опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 
людей; 

• опыта оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 
людях, волонтерского опыта; 

• опыта самопознания и самоанализа, опыта социально приемлемого 
самовыражения и самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 
дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 
самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 
поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 
приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, 
так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 
окружающего их общества. 

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через решение 
воспитательных задач: 

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы; 

• вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможности; 

• использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися; 

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 
уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

• поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 

• организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 

• организовывать профориентационную работу со школьниками; 
• организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 
• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
• организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей. 

Основные принципы воспитательной деятельности: 
• гуманистической направленности воспитания; 
• ценностного единства и совместимости; 
• культуросообразности; 
• следования нравственному примеру; 
• безопасной жизнедеятельности; 
• совместной деятельности детей и взрослых; 
• инклюзивности. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие 
среды, общности, культурные практики, совместную деятельность, события. 
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Направления программы воспитания: 
• Гражданское воспитание. 
• Патриотическое воспитание. 
• Духовно-нравственное воспитание. 
• Эстетическое воспитание. 
• Трудовое воспитание. 
• Экологическое воспитание. 
• Познавательное направления 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, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры;  

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности;  

 духовно-нравственное воспитание — воспитание 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;  

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства;  

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде 

в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности;  

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды;  

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей.  

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Гражданско-патриотическое воспитание  

Духовно-нравственное воспитание  

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 
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другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению.  

Эстетическое воспитание  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей.  

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия  

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста 

Трудовое воспитание  

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности.  

Экологическое воспитание  

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду.  

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.  

Ценности научного познания  

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 естественнонаучной и гуманитарной областях знания.  

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Седельниковская средняя школа №2 была образована в 1957 году, прошла путь от 

восьмилетней до средней школы (1976 год). В настоящее время имеет определенный 
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статус в системе образования области. Общеобразовательное учреждение являлось 
участником федерального эксперимента  пилотного проекта РАО и областной 
экспериментальной площадкой по теме «Создание центра здоровьесбережения 
субъектов образовательного процесса в условиях сельской школы», с 1 января 2010 
МБОУ «Седельниковская СШ №2» – участник регионального инновационного 
комплекса в системе образования «Школа - территория здоровья». Школа имеет 
лицензию на право преподавания, прошла аттестацию и аккредитацию. 

Школа расположена в микрорайоне БУЗ ОО «Седельниковская ЦРБ», 
маслозавода «Седельниковский» и частного сектора. Социальный состав населения 
района - разнообразный, с различной степенью мотивации к учебной деятельности 
своих детей. Основной контингент учащихся школы – жители частного сектора  
окраины села и четырех населенных пунктов района – с. Кукарка, с.Богдановка, с. 
Евлантьевка, д. Денисовка.  

Стратегия развития воспитания в РФ определяет основные направления развития 
воспитания, в соответствии с которыми, образовательное учреждение планирует и 
реализует свою воспитательную деятельность. Воспитательные задачи реализуются как 
в урочной, так и во внеурочной деятельности, включая участие в соревнованиях, 
конкурсах, фестивалях, конференциях различного уровня.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 
следующие: 

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и 
большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 
школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, 
реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую функции. 

Программа воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Седельниковская средняя школа №2» Седельниковского муниципального 
района Омской области. Школа сельская. Средняя наполняемость в школе 443 
человека: 182 обучающихся начального образовательного уровня, 238 – среднего 
образовательного уровня, 23 обучающихся старшего образовательного уровня. 21 
класс-комплект. 

Школа является социально-культурным центром села. В школе функционирует 
музейная комната, информационно-библиотечный центр, Детская организация 
«Тройственный союз», летний оздоровительный лагерь «Солнышко», учебно-опытный 
участок, «Агрокласс», отряд Юнармии и РДШ. Реализуя воспитательный процесс, 
школа взаимодействует с социальными партнерами: Администрацией 
Седельниковского сельского поселения, районной библиотекой, Досуговым центром 
«Светоч», Комитетом по молодежной политике, физической культуры и спорта, БУ 
КЦСОН «Седельниковского района», Центром занятости населения, МБОУ ДО 
«Седельниковская школа искусств», МБОУ ДО «Детский юношеский центр». 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется 
в рамках следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. 
Каждая из них представлена в соответствующем модуле. 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ  
Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

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

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

представителями.  
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 Цель классного руководителя создание условий для саморазвития и 

самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в обществе.  

Задачи: 
• формирование и развитие коллектива класса; 
• организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 
•  формирование у детей нравственных смыслов и духовных ориентиров; 
•  организацию социально значимой, творческой деятельности обучающихся. 

Работа с классом: 
Организация воспитания и социализации обучающихся школы в перспективе 
достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по 
следующим направлениям:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека;  

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности; 
3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 
4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 
5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание. 
Каждое направление воспитания и развития обучающихся представлена в виде модели. 
Основание модели составляют: 

• содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
отбирается на основании базовых национальных ценностей направлений; 

• каждое направление реализуется через следующие формы: классные часы, 
познавательные беседы, проектная деятельность, экскурсии, творческая 
деятельность (конкурсы, выставки), проблемно-ценностное общение, 
социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая 
деятельность); 

• планируемые результаты.  
Результат: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 
делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися вверенного ему класса позволяющие с одной стороны, – 
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 
задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения 
к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 
предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные вечера, 
дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 
класса; 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

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

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 
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создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 
учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, 
вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 
совместно стараются решить;  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 
ими личных Портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, 
а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. В школе ежегодно 
проводится конкурс-презентация Портфолио; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 
(законными представителями), с другими учащимися класса; через включение в 
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 
себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 
педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение педагогических консилиумов, направленных на решение 
конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих 
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 
иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

• взаимодействие классного руководителя с педагогом-психологом 
обеспечивает поддержку индивидуальности обучающихся в процессе их адаптации к 
школьной жизни, к требованиям школы; бесконфликтного проживания кризисов 
возраста, оказания помощи обучающимся в период подготовки к экзаменам; 

• сотрудничество классного руководителя с педагогами дополнительного 
образования позволит классному руководителю целенаправленно оказать помощь 
обучающимся в выборе ими индивидуальной траектории развития во внеурочное 
время, самоопределиться в профессиональной ориентации;  

• взаимодействии классного руководителя с педагогом-организатором, 
социальным педагогом позволяет определить ключевые общешкольные мероприятия, 
направления социального проектирования; 

•   сотрудничество со старшим вожатым способствует вовлечению 
обучающихся в детские и молодежные общественные организации и объединения, 
поддерживает их новые социальные отношения, содействует их самореализации.  

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 
• урегулирования отношений между родителями, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 
•  проведения родительских собраний, организации работы родительских комитетов; 
•  привлечения родителей к организации коллективных творческих дел; 
•  проведения мероприятий на сплочение детско-взрослых отношений, семьи и 

школы; 
• повышение педагогической и психологической культуры родителей. 
 

Модуль «Школьный урок» 
Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в 

объекты эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей 
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информацией; привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с 
открытиями и изобретениями.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: - специально разработанные занятия - уроки, занятия-
экскурсии, которые расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают 
любовь к прекрасному, к природе, к родному селу;  

− интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному 
закреплению тем урока;  

− побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем 
соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и 
самоконтроль обучающихся;  

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на 
сотрудничество с учителями-предметниками, организация работы с получаемой на 
уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения, развитие умения совершать правильный выбор; 

− организация предметных образовательных событий (проведение предметных 
недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 
инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 
способностей, обучающихся с разными образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями;  

− проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 
деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и 
учебно-развлекательных мероприятий (конкурс игра «Предметный кроссворд», турнир 
«Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, 
экскурсия и др.); 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя 
через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 
элементов, историй из жизни современников; 

− использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 
обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, 
тесты, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 
обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.);  

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний 
на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, 
анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире 
событиям, историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества;  

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников 
(заседания клуба «Что? Где? Когда?», геймификация: квесты, игра-провокация, игра-
эксперимент, игра- демонстрация, игра-состязание,);  

- использование дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках;  

- дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 
переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и 
возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; 

 - групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и 
взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой 
каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией 
вклада каждого в общий результат;  
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− использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 
агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 
видеоролики по темам урока);  

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с 
запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 
поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);  

− организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей школьного актива в 
Совете профилактике по вопросам неуспевающих обучающихся с целью совместного 
составления плана ликвидации академической задолженности по предметам;  

− использование технологии «Портфолио», с целью развития 
самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения 
правильного вектора для дальнейшего развития способностей; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы. 

 - генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических 
конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного уровня, 
авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение, успешное 
прохождение социальной и профессиональной практики). Непрерывный поиск приемов 
и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет 
приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 
самостоятельной деятельности. 

 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 
осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско - взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 - создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 
значимых традиций; 

 - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 
воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 
образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов 
деятельности.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально 
значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 
внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 
картину мира: «Учись учиться», «Школа Знаек», «Умники и умницы», «Орлята 
России» и др. 
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Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, создающие благоприятные условия для просоциальной 
самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 
отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: 
«Мастерская чудес», «Умелые руки», «Идея для творчества» и др.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 
компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 
слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 
терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Учись управлять собой», 
«Школа радости» и др.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к 
своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающегося 
труда: «Знайка», «Я - исследователь» и др.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 
образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 
защиту слабых: «Баскетбол», «Лыжи», «Волейбол», «Мини-футбол», «Шахматы» и др. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 
потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 
работать в команде: «Интеллектуалы», «Учись учиться», «Знайка» и др. 

Модуль «Работа с родителями» 
В школе реализуется образовательная программа «Школа для родителей». 

Работа по программе заключается в реализации первоочередных задач по повышению 
психолого-педагогической компетентности родителей, с учетом процесса 
синхронизации обучения родителей в соответствии с актуальным уровнем 
психофизического и возрастного развития его ребенка.  

Цель программы – повышение психолого-педагогической компетентности 
родителей (законных представителей). 

Задачи: 
1. сформировать представление о значимости авторитета родителей (законных 
представителей) в воспитании ребенка; 
2. сформировать представление о влиянии стилей воспитания, взаимоотношений 
и психологический климат в семье на становлении личности ребенка; 
3. помочь родителям определить оптимальные способы и приемы воспитания; 
4. научить находить эффективные способы решения конфликтных ситуаций 
между ребенком и педагогом, ребенком и родителем, между детьми; 
5. определить эффективные способы учебной мотивации, развития 
познавательных процессов у детей, выработки умений и навыков конструктивного 
поведения; 
6. расширить психолого-педагогические знания родителей об особенностях 
адаптации в разные периоды обучения, о способах помощи детям в обучении, 
подготовки к экзаменам; 
7. повысить уровень грамотности родителей (законных представителей) в 
вопросах профилактики противоправного поведения и информационной 
безопасности. 
Планируемые результаты. 

Обучающийся в школе для родителей: 
- будет знать возрастные особенности детей, эффективные способы и приемы 

взаимодействия с детьми; 
- будет способен осуществлять конструктивное общение с детьми, анализировать и 

разрешать конфликтные ситуации; 
- будет относиться к изучению педагогики и детской психологии, как к 

необходимому условию процесса воспитания; 
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- повысить личную психолого-педагогическую, коммуникативную компетентности. 
Краткая характеристика активных форм групповой работы с родителями. 
1) Тренинг – это форма интерактивного обучения, направленная на развитие 

знаний, умений и навыков, и социальных установок.  
2) Круглый стол – это собрание-беседа, на котором происходит обмен 

мнениями по определенным вопросам с участием различных специалистов. 
3) Устный журнал можно использовать, если тему собрания нужно 

рассмотреть с разных сторон: педагогической, психологической, медицинской, 
юридической и т.д. – либо если тема требует творческого подхода. 

4) Семинар-практикум. На родительском собрании, проводимом в форме 
семинара, педагог выступает в роли преподавателя, а родители – в роли студентов, 
которые коллективно пытаются решить ту или иную поставленную задачу 
практическим путем. 

5) Собрание – конференция проводиться с участием представителей 
различных организаций. Особенностью собрания-конференции является то, что на нем 
принимают определенные решения и могут определять комплекс мероприятий по 
выполнению решений. 

6) Деловая игра. Участники деловой игры примеряют на себя различные 
роли и пытаются увидеть проблему глазами разных людей. В ходе игры участники 
ищут пути и способы решения проблемы, объединившись в группы, например, «дети», 
«администрация школы», «учителя», «родители», «эксперты». 

7) Педагогическая мастерская. Педагоги и родители выступают в роли 
мастеров воспитания: делятся своими умениями, показывают педагогические приемы, 
способствующие развитию личности ребенка. 

8) Вечер вопросов и ответов. Родители готовят вопросы в рамках 
заявленной темы, а участникам остается выбрать наиболее характерные и интересные 
вопросы, подобрать на них исчерпывающие ответы или пригласить тех специалистов, 
которые могут компетентно на них ответить. 

9) Гостиная – это собрание-беседа с включением произведений поэзии, 
музыки, которые создают атмосферу праздника.  

10) Педагогический калейдоскоп. Данная форма родительского собрания 
включает в себя элементы различных нетрадиционных форм работы с родителями.    

Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 
учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 
организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-
взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  
На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета 
мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 
• через работу постоянно действующего школьного сообщества «Школа Лидера», 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 
событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов, праздников и т.п.); 
• через деятельность Министерств, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 
• через внеурочную деятельность службу «Юный медиатор» созданной из наиболее 

авторитетных старшеклассников и курируемой школьным педагогом-психологом 
группу по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  
• через работу постоянно действующего школьного актива (РДШ, «Юнармия»), 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 
событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.):  
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• Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-государственной, детско-
юношеской организации «Российское движение школьников» создан для реализации 
следующих функций: 

− вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

− активизация работы профильных отрядов и их Советов по занятости в свободное 

время (юные инспектора дорожного движения, юные журналисты, волонтеры, юные 

спасатели, спортклуб «Олимп», «Будущие педагоги»);  

− организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в мероприятиях; 

− организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДШ;  

− организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

− участие в выпуске школьной газеты «Школьный остров» и сайта школы;  

− привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-практических 

конференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и 

творческих конкурсах;  

− организация участия профильных отрядов в работе летнего школьного лагеря. Штаб 

первичного отделения, юнармейского отряда «Штурм». Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» в своей деятельности реализует 

функции: − привлечение обучающихся к вступлению в «Юнармию»;  

− организации и проведений военно-патриотических игр, олимпиад, конкурсов, Вахт 

Памяти;  

− участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче норм ГТО; 

− организация работы в школьном музее; 

− проведение поисковой работы; 

− юнармейская помощь ветераном войны и тыла, детям войны через волонтерскую 

деятельность. 
На уровне классов: 
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидера, министров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 
призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 
самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса:  
Министр просвещения – подводит итоги учебной недели, указывает на положительные 

и отрицательные результаты, отслеживает выполнение коррекционной работы класса; 

Министр культуры – организует участие класса в культурно-массовых мероприятиях, 

праздниках; 

Министр печати – организует своевременное участие в конкурсах рисунков, плакатов, 

стенгазет, презентаций, видеороликов; 

Министр спорта – организует класс к участию в спортивно-массовых мероприятиях; 

Министр экологии, труда и порядка – отслеживает качество дежурства по школе, 

организует участие класса в субботниках, генеральных уборках класса; 

Министр милосердия – организует класс к участию в акциях «Забота», «Делами 

добрыми едины», «Вахта Памяти», организует шефскую работу над памятником, 

тружениками тыла, закреплёнными за классом; 
На индивидуальном уровне: 
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями и т.п. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 



17 

 

17 

 

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. Работа в школе осуществляется через Программу 

профориентации обучающихся «Мой выбор» через следующие формы: 
• Цикл профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 

• «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 
обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 
занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 
представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. В 
«Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их 
родители, специально приглашенные квалифицированные признанные специалисты.  

• Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 
ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций 
профессионального образования и организаций высшего образования и призваны 
представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода 
мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального образования, 
которое осуществляется в этой образовательной организации; 

• Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-
экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды 
профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии в организации и 
предприятия (сельская библиотека, дошкольная организация, школьная столовая, 
магазины, культурно-досуговый центр, администрация сельского поселения, почта, 
больница). Опираясь на возможности современных электронных устройств, 
используют такую форму, как виртуальная экскурсия по производствам, 
образовательным организациям; 

• Профессиональные пробы – кратковременное исполнение обучающимся 
обязанностей работника на его рабочем месте. Профессиональные пробы могут 
реализовываться в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых 
производств на базе образовательных организаций. Данная работа реализуется через 
курсы внеурочной деятельности «Мой выбор», «Мои профессиональные намерения». 

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

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 
происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 
мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 
организуемых педагогами для детей. 

На внешкольном уровне: 
• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами. Школа участвует в реализации следующих проектов: 
«школьное телевидение», «виртуальный музей школы – история пионерской 
организации». Обучающиеся школы участвуют в акции «Долг»: изготавливают 
поздравительные открытки и вручают пожилым людям, принимают участие в 
посиделках «Во имя радости душевной», оказывают посильную помощь нуждающимся 
пожилым людям. Акция «Вахта Памяти»: участвуют в митинге, обучающиеся школы 
организовывают Почетный караул, шествие «Бессмертный полк», участвуют в 
спортивных соревнованиях «Весенний кросс».   
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• ежегодно для жителей села и представителей других школ района школа 
организовывает и проводит спортивные соревнования по лыжам, шорт-треку, которые 
открывают возможности для спортивной самореализации школьников.   

• акции: «Бессмертный полк», 
• праздники «День пожилого человека», «День Учителя», «День села», День 

Победы. 
 Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня, ключевые 

дела адаптированы применительно к нашей сельской школе и направлены на 
воспитание жизнеспособной личности, трудоспособной, социально активной, умеющей 
и желающей строить свою жизнь на селе, трудиться на благо села, заряженной 
патриотизмом по отношению к малой Родине, с чувством ответственности за нее. 
Задача непростая и решать ее можно только всем миром, сельским социумом. За этим 
наша особая миссия школы – социокультурного центра села, ориентированная на 
достижение цели на основе совместных усилий семьи, школы, социума в целом. 

На школьном уровне: 
• разновозрастные сборы – ежегодно   в летний период школьники принимают 

участие в выездных спортивных сборах в районный палаточный лагерь «Меридиан», 
включающие в себя комплекс коллективных дел, в процессе которых складывается 
особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 
поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 
атмосферой эмоционально-психологического комфорта.  

• общешкольные праздники – ежегодно проводятся «Осенний бал», «День 
матери», «Международный женский день», «Защитники Родины», новогодние 
праздники.  

• торжественные ритуалы: «Здравствуй, школа», «До свидания, школа», 
посвящение в первоклассники, пятиклассники, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

• Церемония награждения по итогам года школьников и педагогов за активное 
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной 
активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами 
и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 
уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 
• вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле 
на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 
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позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы 

как: 
• оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 
служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 
учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 
работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 
знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 
фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 
делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 
• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 
проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 
общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 
вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 
костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 
моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 
церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 
знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 
культурных растений, созданию декоративного оформления отведенных для детских 
проектов мест);  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 
ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Модуль «Внешкольные мероприятия» реализуется посредством экскурсий, 

экспедиций, походов, которые помогают школьнику расширить свой кругозор, 
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 
социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На 
экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 
воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 
навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 
имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 
и форм деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы, организуемые в классах их 
классными руководителями и родителями школьников: на природу (проводятся как 
интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих 
им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 
«оформителей»); 

• поисковые экспедиции – участие школьников в экспедиционной и поисковой 
деятельности (поездки на археологические раскопки). 

• турслёт с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 
родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по спортивному 
ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс 
знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской 
песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. 

Модуль «Профилактика и безопасность». 
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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 среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 
успешной воспитательной деятельности. Раз в четверть классными руководителями с 1 
по 11 класс проводятся классные часы по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма, ежедневные 15 минутки по ПДД, осуществляется работа внеурочной 
деятельности «Школа безопасности». 
• регулярное 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 коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 
конфликтологов, 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 детьми, педагогами, родителями 
(антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в 
деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 
объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, 
противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 
антиэкстремистская безопасность и т.д.);  
• поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 
(слабоуспевающих, социально запущенные, социально неадаптированные дети. 

Модуль «Социальное партнерство» 
Школа взаимодействует с организациями культуры, образовательными 

организациями, библиотеками, разделяющими в своей деятельности цель и задачи 
воспитания, ценности и традиции уклада школы. Реализация воспитательного 
потенциала социального партнёрства предусматривает: 

• участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 
соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 
рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 
(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 
торжественные мероприятия и т.п.);   

• участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 
уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 
тематической направленности; 

• проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении 
требований законодательства Российской Федерации;   

• открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 
родительские, совместные), на которые приглашаются представители организаций-
партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, 
муниципального образования, региона, страны;  

• социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на 
воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 
воздействие на социальное окружение. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
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Модуль «Школьные и социальные медиа» 
Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 
самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется 
через школьное телевидение. Освещение интересных, важных и значимых событий 
школы, видеолектории на злободневные темы, создание роликов, клипов к 
общешкольным праздникам, запись и монтаж познавательных, документальных, 
анимационных, художественных фильмов и роликов с акцентом на этическое, 
эстетическое, патриотическое просвещение аудитории. 

Наряду с приобретением первичных профессиональных навыков телевизионной 
журналистики использование школьных медиа в воспитании и образовании позволяет 
выводить подготовку подрастающего поколения на уровень современных 
общественных требований, привлекать ранее неизвестные резервы повышения 
эффективности деятельности школы. 

Школьная газета - разновозрастной редакционный совет подростков, 
старшеклассников и консультирующих их взрослым руководителем. Данный курс – это 
форма передачи наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 
общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 
самоуправления. Основная форма организации – занятия индивидуальные и групповые. 
Реализация программы «Школьный остров» предусматривает вовлечения, учащихся в 
разные формы деятельности. Организуются конкурсы рассказов, сказок, поэтических 
произведений и научно-популярных статей. Деятельность обучающихся в рамках 
реализации данной программы направлена не только на совершенствование речевой 
деятельности и развитие творческих способностей ребенка, но и главное – на создание 
продукта, имеющего значимость для других людей. Школьная газета имеет свои 
рубрики: 

• «Репортаж с места событий»; 
• «Это интересно»; 
• «Спортивная страница»; 
• «Проба пера»; 
• «Наши достижения»; 
• «Поздравляем». 

 В школе создана интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и 
педагогов, поддерживающая группу в социальных сетях «Одноклассники». Цель  
освещения деятельности образовательной организации в информационном 
пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 
продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 
которой детьми, учителями и родителями открыто обсуждаются значимые для школы 
вопросы.    

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «тройственный 

союз» - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5).   
 Детское общественное объединение «Тройственный союз», является членом 

районной детской общественной организации «Содружество». Основные цели и задачи 
Детской организации: объединить усилия детей и взрослых, старших и младших, чтобы 
не на словах, а на деле помочь подготовиться к самостоятельной жизни на принципах 
гуманности, правды и добра, вырасти настоящим гражданином Отечества, помочь тем, 
кто объединился в содружество, обрести свое лицо, быть полезным старшим и 
младшим. 

Детская организация имеет свои символы и ритуалы: флаг, форму одежды галстук 
трех цветов; удостоверение; избирательная компания при выдвижении кандидатов; 
тайное голосования; клятва; гимн, девиз.  

Весь ученический коллектив школы представляет собой детскую организацию. 
Все учащиеся школы с 1-го по 11-й класс являются членами детской организации.  
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Главой детской организации является Президент. Выборы президента проводятся 
ежегодно в начале сентября в соответствии с законом о выборах президента детской 
организации. Ребята сами или группа поддержки заранее выдвигают свои кандидатуры 
на пост Президента детской организации, ведут агитационную работу, развешивают 
листовки. Выборы проходят на переменах, после уроков подсчитываются голоса, 
проводится  торжественное собрание по инаугурации Президента. 

Модуль «Добровольческая деятельность» 

Формировать чувство доброты и прививать желание взаимопомощи необходимо 

с самого раннего возраста. Для школьников же чрезвычайно важно создавать среду для 

возможности помочь нуждающимся. 

Волонтёрство для школьника – это возможность быть вовлеченными в общество 

и влиять на это общество. Волонтёрство - мощный инструмент социальных перемен, 

культурного и экономического роста. 
Целью действующего на базе школы добровольческого (волонтерского) отряда 

«Твори добро» является развитие социальной самореализации учащихся путем 
ознакомления с различными видами социальной активности, оказание посильной 
поддержки в решении актуальных проблем местного сообщества, помощи 
нуждающимся категориям населения. Основными задачами добровольческого 
(волонтерского) движения являются:  

• обеспечить популяризацию идей добровольчества (волонтёрства) в школьной 
среде;  

• развивать социальную систему, создавать оптимальные условия для 
распространения добровольческого (волонтерского) движения и участия, учащихся в 
социально-значимых акциях и проектах;  

• участвовать в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 
информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

• воспитывать активную гражданскую позицию, формировать лидерские и 
нравственно-этические качества, чувства патриотизма. Принципы деятельности 
волонтерского (добровольческого) движения:  

• Добровольность – никто не может быть принужден действовать в качестве 
добровольца, добровольцы действуют только по доброй воле. 

• Безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, добровольцы оказывают 
безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу.  

• Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу – 
принимают на себя личную ответственность за ее качественное выполнение и 
доведение до конца. 

• Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру всех 
людей. 

• Равенство – добровольцы признают равные возможности участия каждого в 
коллективной деятельности. 

• Самосовершенствование – добровольцы признают, что добровольческая 
деятельность способствует их личному совершенствованию, приобретению новых 
знаний и навыков, проявлению способностей и возможностей, самореализации.  

• Нравственность – следуя в своей деятельности морально-этическим нормам, 
добровольцы, личным примером содействуют формированию и распространению в 
обществе духовно-нравственных и гуманистических ценностей. Основными 
направлениями деятельности волонтерского (добровольческого) отряда «Мы - 
волонтеры» являются: 

• досуговая деятельность (организация свободного времени детей, подростков);  
• трудовая помощь; 
• оказание помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла и пожилым людям;  
• профилактика здорового и безопасного образа жизни; 
• творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, 

праздников). 
• Формы организации деятельности добровольческого (волонтёрского) отряда:  
• мероприятия и акции. 
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Модуль «Школьный спортивный клуб «Олимп». 
Школьный спортивный клуб «Олимп» - это общественное объединение учащихся, 

способствующее развитию физической культуры, массового спорта в школе. Работа 
ШСК строится в соответствии с Уставом ШСК. Руководителем ШСК является учитель 
физической культуры Ересько Юрий Николаевич. 

Задачи объединения:  
• вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 
здоровья;  

• организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися;  
• участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций;  
• развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;  
• оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной 
организации образовательного и тренировочного процессов;  

• организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения 
в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья.  

Основными формами работы школьного спортивного клуба являются занятия в 
секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня 
физической и спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья 
обучающихся. Для достижения указанной цели ШСК осуществляет следующие виды 
деятельности:  

• создание сети физкультурного актива во всех учебных группах образовательного 
учреждения;   

• агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование 
обучающихся о развитии спортивного движения;  

• проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся 
образовательного учреждения и с воспитанниками других клубов;  

• создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным видам спорта, 
для участия в соревнованиях различного уровня;  

• внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-
массовой и оздоровительной работы в образовательном учреждении;  

• организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся. 
Модуль «Театральная студия» 
Занятия театральной деятельностью представляют неиссякаемые возможности 

для всестороннего развития детей. Встречи с искусством дают возможность обучению 
детей видению прекрасного в жизни; активная творческая деятельность каждого 
ребенка рождает радость от осознания красоты. Все это воздействует на ум, душу, 
волю растущего человека, обогащает его духовный мир. Театр помогает ребенку 
познать окружающий мир; приучает внимательно наблюдать за жизнью и 
анализировать поступки людей; развивает память сердца и способствует развитию 
образного мышления. Он учит чувствовать и понимать красоту окружающего мира, 
воспитывает чувства добрые, способность сопереживать и сочувствовать окружающим, 
прививает художественный вкус. 

Цель театральной студии:  
Обучение детей осмысленной интонационной выразительной речи и чтению; 

развитие познавательных и творческих способностей, учащихся через искусство 
художественного слова, театрализацию, концертную деятельность, практические 
занятия по сценическому мастерству. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников в сфере 
художественного творчества распределяются по трем уровням.  

Первый уровень – приобретение школьниками социальных знаний о ситуации 
межличностного взаимодействия, её структуре, пространстве взаимодействия, способах 
управления социокультурным пространством, овладения способами самопознания; 
освоение способов исследования нюансов поведения человека в различных ситуациях, 
понимание партнёра.  
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Второй уровень – получение школьниками опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, природа, мир, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень – получение школьниками опыта самостоятельного 
общественного действия. Школьник овладевает инструментами межличностного 
взаимодействия. 

Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных знаний): 
Овладение способами самопознания, рефлексии; приобретение социальных знаний о 
ситуации межличностного взаимодействия; развитие актёрских способностей. 

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к 
социальной реальности): Получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 
знания, культура). 

Результаты третьего уровня (получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия): школьник может приобрести опыт общения с 
представителями других социальных групп, других поколений, опыт самоорганизации, 
организации совместной деятельности с другими детьми и работы в команде; 
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

Формы организации занятий Театральной студии 
Театральная студия предусматривает использование следующих форм 

проведения занятий: 
• игра; 
• беседа; 
• иллюстрирование; 
• изучение основ сценического мастерства;  
• мастерская образа; 
• мастерская костюма, декораций; 
• инсценирование прочитанного произведения; 
• постановка спектакля;  
• посещение спектакля; 
• работа в малых группах; 
• актёрский тренинг; 
• экскурсия; 
• выступление. 
• практические занятия, реализуемые в технологических средах; 
• индивидуальные и групповые консультации, реализуемые в технологических 

средах; 
• самостоятельная работа обучающихся, с помощью интерактивных средств 

обучения. 
• мультимедийные презентации учебного материала; 
• цифровые образовательные ресурсы; 

Групповые и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и с 
участниками конкретного представления для отработки дикции, мезансцены. 
Основными формами проведения занятий являются театральные игры, конкурсы, 
викторины, беседы, праздники, подготовка афиш. 

Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, инсценировка 
сценариев школьных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов из 
литературных произведений, - все это направлено на приобщение детей к театральному 
искусству и мастерству. 

Основные виды деятельности, которые используются при работе с учащимися, 
являются:  

• Театральная миниатюра;  
• Театральная игра;  
• Занятия по ритмопластике;  
• Занятия по культуре и технике речи;  
• Основы театральной культуры;  
• Создание спектакля.  
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Форма итогового прохождения – учебная работа в виде спектакля, 
театрализованного представления.  

Промежуточный контроль прохождения заключается в вынесении творческих 
работ на суд зрителей в виде показа драматических этюдов, фрагментов драматических 
произведений или целого спектакля, с обсуждением и тщательным разбором 
выступлений, подробным анализом работ.  

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Специфика кадров школы определяется высоким уровнем профессионализма, 
большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной 
деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство педагогов владеют 
современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт 
разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять 
мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и 
результатов. 

В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: 
учителя предметники, педагог-психолог, библиотекарь, педагоги дополнительного 
образования. 

Нормативно-методическое обеспечение. 
Перечень локальных нормативных документов МБОУ «Седельниковская СШ 

№2», в которые вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания:  
- программа развития  
- годовой план работы на учебный год; 

 -должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 
деятельности в школе; 

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 обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 
обучающихся);  

-соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 
качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 
существующей в укладе школы; 

 -прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 
соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 -регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - 
недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых 
и т.п.);  

 -сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 
индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 
получившими ее); 

 -привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 
обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 
сторонние организации, их статусных представителей; 

 -дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения). Формы поощрения 



26 

 

26 

 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: 
портфолио ученика, портфолио класса, конкурсы «Ученик года», «Класс года». 

Вовлечение обучающихся с ОВЗ и их законных представителей в 
воспитательный процесс. 

Для включения в программу специальных мероприятий воспитательной работы, 
направленных на детей с ОВЗ, запланирована деятельность педагогов школы по 
индивидуальному сопровождению развития детей с ОВЗ: 

➢ Встречи с родителями (законными представителями) для обсуждения состояния 
и проблем детей (ежемесячно).  

➢ Вовлечение во внеурочную деятельность. Привлечение детей по согласованию с 
родителями к занятиям в кружках, спортивным секциям.  

➢ Привлечение детей к волонтёрской акции помощи ветеранам ВОВ  и др. 
 

Самоанализ воспитательного процесса. 
Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания и последующего их решения. 
Анализ ориентируется на изучение, прежде всего, не количественных, а 

качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, качество 
воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 
отношений между педагогами, обучающимися и их родителями (законными 
представителями). 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школе, являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 
так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 
таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 
отношений между обучающимися и педагогическими работниками; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования 
воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с обучающимися деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 
развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором 
школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 
социализации, и саморазвития обучающихся. 

Самоанализа воспитательного процесса в МБОУ «Седельниковская СШ№2» 
осуществляется по следующим направлениям: 

Результат воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
 Критерий на основе, которого осуществляется анализ является динамика личностного 
развития, обучающегося в каждом классе. 
Способ получения информации о результатах воспитания является педагогическое 
наблюдение. При анализе внимание педагогических работников сосредоточено на 
таких вопросах: Какие проблемы удалось решить в личностном развитии 
обучающихся за прошедший учебный год? Какие проблемы не удалось решить и 
почему? Какие новые проблемы и трудности появились? Над чем предстоит работать 
педагогическому коллективу? 

Состояние организуемой совместной деятельности обучающегося и взрослых.  
Критерием на основе которого осуществляется анализ является наличие в школе 
интересной событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности обучающихся и взрослых. 
Способы получения информации о состоянии организуемой деятельности является: 

• Анкетирование. Проводиться диагностика межличностных отношений Т. Лири и 
социометрия автор Дж. Морено; 
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• Беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками и 
представителями совета обучающихся.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 
знакомыми с деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на 
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 
совете школы. 

Вопросы самоанализа: 
• качество проводимых общешкольных ключевых дел; 
• качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
• качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 
• качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 
• качество существующего в школе ученического самоуправления; 
• качество функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 
• качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 
• качество профориентационной работы школы; 
• качество работы школьных медиа; 
• качество организации предметно-эстетической среды школы; 
• качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа будет ряд выявленных проблем, которые не удалось решить 
педагогическому коллективу школы в текущем учебном году. Эти проблемы следует 
учесть при планировании воспитательной работы на следующий учебный год. 

Перечень мероприятий самоанализа воспитательной деятельности. 

№ 

п/п 

Мероприятия самоанализа 

воспитательной деятельности в 

школе 

Сроки Ответственные 

1  

Совещание по теме организации и 

проведения самоанализа 

воспитательной деятельности в 

школе в учебном году, разработка и 

принятие плана мероприятий. 

Сентябрь Зам. Директора по ВР.   

 2 

Выборочные собеседования, 

опросы родителей, обучающихся о 

проводимых в школе мероприятиях, 

воспитательной работе в школе 

(состояние, проблемы) 

В течение 

учебного года, 

ежемесячно 

 

Классные руководители 

3 

Обсуждение состояния и развития 

предметно-образной среды в школе 

с активом ученического 

самоуправления. Подготовке 

рекомендаций для администрации.  

Ноябрь 

 

Актив школьного 

самоуправления.  

4 

Обсуждение результатов 

выполнения программы воспитания 

и календарного плана 

воспитательной работы на 

педагогическом совете школы. 

  май 
Зам. Директора по ВР.   

  



28 

 

28 

 

5 

Собеседование с родителями, 

обучающимися о проводимых в 

школе мероприятий. 

Апрель Зам. Директора по ВР.  

6 

 Обсуждение дневников 

педагогических наблюдений. 

Выявление проблемных ситуаций, 

принятие по ним решений. 

  

 Май  Зам. Директора по ВР.   

7 

Обсуждение состояния и развития 

предметно-пространственной среды 

в школе 

Июнь Зам. Директора по ВР.   

8 

Подготовка отчета о выполнении 

программы воспитания, 

календарного плана воспитательной 

работы в школе.  

  

Июнь Зам. Директора по ВР.   

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Пояснительная записка 
Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В 

нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к 

данному учебному году и уровню образования.  

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания.   

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных 

классов, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ.  

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, 

мероприятий календарного плана, назначаются в соответствии с имеющимися в её 

штате единицами.  

При формировании календарного плана воспитательной работы включаются 

мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, в том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным 

датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских 

мероприятий, реализуемых детскими и молодёжными общественными 

объединениями. 

Календарный план  (Приложение) может корректироваться в течение учебного года в 

связи с происходящими в работе образовательной организации изменениями: 

организационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

План внеурочной деятельности формируется с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных 

курсов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее 

формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их 

практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе 

содержания обучения образовательная организация учитывает: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности;  

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

Предлагаемые направления внеурочной деятельности являются общими 

ориентирами и не подлежат формальному копированию. При отборе направлений 

внеурочной деятельности каждая МБОУ «Седельниковская СШ№2» ориентируется на 

свои особенности функционирования, психолого-педагогические характеристики 

обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору 

направлений внеурочной деятельности и их организации  привлекаются родители, как 

законные участники образовательных отношений. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1.Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 
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2.Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

3.Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

4.Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного 

творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а 

также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5.Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о 

разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения разных 

видов работ на компьютере. 

6.Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7.«Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, 

возникшие при изучении разных предметов.  

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям:  

• целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

• преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

• учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

• использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: 

учебные курсы; художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные 

мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; 

общественно полезные практики и др. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае 

внеурочная деятельность может проходить не только в помещении образовательной 

организации, но и на территории другого учреждения (организации), участвующего во 

внеурочной деятельности.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники 

данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные 

педагоги, педагоги-психологи,  библиотекарь и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение 

усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на 

использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

основной учитель, ведущий класс начальной школы, заместитель директора по ВР. 
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