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Пояснительная записка 

 Рабочая программа воспитания разработана на основе Примерной 

Программы воспитания. Москва 2020 г. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 

июня 2020 г. № 2/20); Программы развития воспитания в Ульяновской области; с 

учётом Методических рекомендаций «О разработке Программы воспитания». 

Москва 2020 г.  

Рабочая программа  воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

- Раздел I «Особенности организуемого в школе воспитательного 

процесса», в котором описывается специфика деятельности школы в сфере 

воспитания.  

- Раздел II «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 

школе предстоит решать для достижения цели.  

- Раздел III «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных 

цели и задач воспитания. Данный раздел может состоять из нескольких 

инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на 

одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы. Инвариантными модулями здесь 

являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация» 

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские 

общественные объединения», «Школьные медиа». 

 Раздел IV «Основные направления самоанализа воспитательной работы», 

в котором раскрываются механизмы самоанализа  организуемой в школе  

воспитательной работы.  

К программе воспитания  прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  

Разрабатывая рабочую программу воспитания важно понимать, что сама по 

себе программа не является инструментом воспитания: ребенка воспитывает не 

документ, а педагог - своими действиями, словами, отношениями. Программа 

лишь позволяет педагогам скоординировать свои усилия, направленные на 

воспитание школьников.  

  

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.1. Характеристика деятельности школы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации учащихся 

 Деятельность школы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации учащихся осуществлялась в рамках программ воспитания 

основных образовательных программ на всех уровнях школьного образования. 

Педагогами школы накоплен большой опыт работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации учащихся. Опыт представлен в формате 
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банка методических разработок мероприятий воспитывающего характера: 

уроков- 95, внеклассных мероприятий - 114, классных часов патриотического, 

гражданственного направлений-70. 

 Материалы мониторинга по эффективности   воспитывающей 

деятельности в школе позволили выявить наиболее значимые для школьников 

мероприятия. Это мероприятия патриотического направления. 79% учащихся 

школы признают мероприятия как наиболее значимые в школьной жизни. Охват 

школьников участием в патриотически-ориентированных и социально-значимых 

мероприятиях традиционно является одним из самых высоких (100%). 

Инфраструктура воспитания представляет собой совокупность  служб, 

деятельность которых направлена на организацию и осуществление воспитания 

детей; защиту их гражданских прав и свобод, охрану их жизни и здоровья; 

создание условий для успешной жизнедеятельности, обучения, воспитания, 

развития личности   и адаптации в социуме.  

 Школа активно сотрудничает со следующими организациями: 

- МОУ ДО ИДДТ 

- филиал МУК «Большеключищенский ДК» 

- Модельная детская библиотека 

- Региональное отделение РДШ 

- ДОЦ «Юность» 

- ДОЦ «Алые паруса» 

 

 В школе создано первичное отделение РДШ, отряд юнармейцев «Набат», 

школьный спортивный клуб «Лидер»,  работают три волонтёрских отряда: 

«АктивЭль», «Добрые сердца», «Эколята»; организована работа школьного СМИ 

«Школьная газета», «Школьное телевидение», «Мульт-студия «Кадрик», 

краеведческий клуб «Истоки» при  музейной рекреации. 

В школе сложилась традиция ключевых дел. 

Творческий осенний фестиваль. Форма и содержание его может меняться в 

зависимости от идей ребят. В рамках данного фестиваля проходят смотры-

конкурсы изобразительного искусства, рукоделия и ремёсел, защиты 

информационных (презентации, видеофильмы, выпуски стенгазет) и творческих 

коллективных проектов. 

       Брендом школы в этнокультурном направлении стал Районный 

фестиваль-конкурс национальных культур «Пёстрое Междуречье». 

Это  уникальный проект, который позволяет ребятам узнать больше о 

культуре и традициях народов, проживающих на территории нашего региона. 

Ульяновская область находится между двух рек: Волгой и Свиягой, отсюда и 

название фестиваля «Пёстрое Междуречье».  

Фестиваль, ставший доброй традицией нашей школы, проводится с целью 

воспитания толерантности и уважения к народам, живущим в стране и регионе. 

Традиция проведения районного фестиваля национальных культур «Пестрое 

Междуречье» была заложена шесть лет назад президентом ученического 

самоуправления Большеключищенской школы Павлом Бочаровым.  

Фестиваль-конкурс состоит из трех этапов: заочный, очный и гала-концерт. 
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Заочный этап проводится с декабря по январь. В этот период  работает 

конкурсное жюри по таким номинациям, как «Исследовательский проект», 

«Видео о национальных праздниках».  

В период февральских межтриместровых каникул, которые выпадают на 

период празднования Дня родного языка (21 февраля), организуется очный этап 

и гала-концерт. На очный этап представляются номера национальной 

художественной самодеятельности: «Национальная песня», «Национальный 

танец», «Инсценировка произведения национального поэта или писателя», 

«Национальный обряд». Вся школа превращается в интерактивную площадку: 

работают конкурсные площадки, проводятся мастер-классы народных умельцев-

родителей, познавательные площадки от партнёров фестиваля: МУ ДО 

«Ишеевский дом детского творчества», МУК «ЦУиД» Большеключищенский 

дом культуры», МУК «Поселенческая библиотека», ГУ СЗН РЦ «Восхождение»; 

все участники и гости фестиваля могут отведать национальные блюда от 

родительской общественности – национальных диаспор.  

В марте стало доброй традицией организовывать патриотический фестиваль 

«Наследники Победы», приуроченный памяти подвига Героя Советского Союза 

В. Н. Каштанкина: смотр строя и песни, коллективные творческие проекты – 

инсценировка военных песен, произведений о войне, представление 

исследовательских, информационных проектов и т.д Содержание также 

варьируется в соответствии с идеями ребят. 

В мае вся школа погружена в «Семейный ДВИЖ». В разработке данного 

фестиваля принимает активное участие общешкольный родительский комитет: 

спортивные соревнования, праздники ГТО, семейные эстафеты, «Зарядки с 

чемпионами», семейные мастер-классы, встречи с интересными людьми и т. д. – 

вот мероприятия в рамках данного Фестиваля, содержание которого варьируется 

также от детско-взрослых идей. 

1.2. Кадровые ресурсы. 

 Так как любой учебный предмет обладает воспитательным потенциалом, 

то в целом все педагоги школы осуществляют функцию воспитания. Однако в 

большей степени роль воспитателя в школе отводится заместителю директора по 

воспитательной работе, старшей вожатой, педагогу-организатору, педагогу-

психологу, социальному педагогу, школьному библиотекарю, классным 

руководителям, руководителям детских общественных объединений.   

 Предполагается ежегодное участие в конкурсном движении: 

Всероссийские и региональные конкурсы «Воспитать человека», «Самый 

классный классный», «Самый классный класс», «Ученик года», «Я – лидер». 

1.3. Социальные институты воспитания. 

 Важнейшими социальными институтами воспитания являются семья               

и детские общественные организации. 

 Школа оказывает поддержку семье       по воспитанию детей через: 

 повышение психолого-педагогической компетенции родителей в форме 

всеобуча,  

 освещения тем воспитания                         на родительских собраниях, 
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 проведение совместных детско-родительских мероприятий и спортивных 

праздников, 

  создание на своей базе семейных клубов, родительских патрулей.. 

В 2018 году школа стала участником  апробации программы курса 

«Семьеведение» для изучения в 9-11 классах общеобразовательных организаций, 

разработанной Российской Академией образования.   

 

 Но в то же время, есть проблемы, решение которых позволит поднять 

качество воспитания в школе на совершенно новый уровень и позволит создать 

оптимальные условия для личностного развития каждого учащегося. Это: 

1.Создание условий для  личностного развития каждого учащегося, включающих 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

2.Создание системы мониторинга для выявления и оценивания качества: 

- проводимых общешкольных ключевых дел; 

- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- организуемой в школе внеурочной деятельности; 

-  реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

-  существующегося в школе ученического самоуправления; 

- функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

-  профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- организации предметно-эстетической среды школы; 

- взаимодействия школы и семей школьников. 

3.Создание системы мониторинга для выявления  динамики личностного 

развития школьников каждого класса.  

4. Повышение профессионального уровня    педагогов в решении актуальных 

проблем воспитания во всех сферах деятельности: в урочной, внеурочной, 

дополнительном образовании, в работе с родителями учащихся, что позволит: 

- 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, дополнительного образования; реализовывать их 

воспитательные возможности; 

-использовать в воспитании учащихся  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;  
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- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

-организовывать профориентационную работу со школьниками; 

-организовать работу школьных бумажных и электронных 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. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулирована общая цель воспитания в 

школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

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

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики 

развития личности учащегося. В связи с этим важно сочетание усилий педагога 

по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции должны задаваться в школе 

педагогами и восприниматься детьми как нормы и традиции поведения 

школьника. Знание их является базой для развития социально значимых 
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отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

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

К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

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

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
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- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета 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. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
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- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание.  

Работа педагогов должна  быть направлена на достижение поставленной 

цели. Это, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  
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6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих модулей: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Самоуправление»,   «Ключевые общешкольные 

дела», «Работа с родителями», «Профилактика». 

3.1. Модуль   «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни. 

Направления деятельности классного руководителя. 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся 

класса. 

Формы и виды деятельности: 

— наблюдение; 

— изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 

предметниками, медицинским работником школы; 

— использование опросников, которые дают возможность изучить 

мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или 

класса в целом, уровень тревожности учащихся класса.   

— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для 

личностного развития ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 

— игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования;    

— совместное подведение итогов и планирования каждого месяца 

(четверти, полугодия, года) по разным направлениям деятельности; 

— формирование традиций в классном коллективе: «День 

именинника», ежегодный поход «Есть в осени первоначальной…», концерты для 

мам, бабушек, пап и т.п.; 

— установление позитивных отношений с другими классными 

коллективами (через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 
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— сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 

родителей, чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных 

дел; 

— создание ситуации выбора и успеха 

3. Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

— изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и 

другие личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, 

общения и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, 

методики для исследования мотивов участия школьников в деятельности и для 

определения уровня социальной активности обучающихся; 

— составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

— проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности 

классного коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, 

классного часа «Класс, в котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав класса», 

«Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра», «Разговор при свечах», 

«Волшебный стул». 

4. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах    
Формы и виды деятельности: 

- оказание необходимой помощи детям в подготовке к общешкольным 

ключевым делам; 

- оказание необходимой помощи детям в проведении общешкольных 

ключевых дел; 

- оказание необходимой помощи детям в анализе участия класса в 

ключевых общешкольных делах. 

5. Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

— заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как 

«источник успеха» учащихся класса; 

— работа классного руководителя с учащимися, находящимся в 

состоянии стресса и дискомфорта; 

—  предложение (делегирование) ответственности за то или иное 

поручение в классе; 

— вовлечение учащихся в социально значимую деятельность 

6. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, 

испытывающими трудности по отдельным предметам направлена на 

оказание помощи учащимся  

7. Работа с учителями, преподающими в классе 

 Формы и виды работы:  

- посещение учебных занятий, регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками,  

- мини-педсоветы по проблемам класса,  

- ведение дневника наблюдений,  

- индивидуальные беседы с учащимися и их родителями,  
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- работа с педагогом-психологом  

8. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в 

группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа 

направлена на включение учащихся в активную жизнь класса, контроль за 

свободным времяпровождением. 

Формы и виды работы:  

- вовлечение детей в кружковую работу,  

- наделение общественными поручениями в классе делегирование 

отдельных поручений,  

- ежедневный контроль,  

- беседы с родителями  

9. Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

осуществляется через: 

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 

прекрасному, к природе, к родному селу;  

- 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, 

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;  
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 организацию предметных образовательных событий (проведение 

предметных декад) 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 занятий (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, зачеты в электронных приложениях, 

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; 

 организацию  кураторства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников (предметные выпуски заседания клуба «Что? Где Когда?», 

брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, 

игра-демонстрация,  игра-состязание,); 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 
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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; 

 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);    

 использование технологии «Портфолио», с целью развития 

самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, 

видения правильного вектора для дальнейшего развития способностей; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения (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. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 
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- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержка 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 – Интеллектуальный клуб «Созвездие» 

(куратор - заместитель директора по УВР). Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования, направленные на освоение  школьниками 

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: 

«За страницами учебника» (1-4 классы), «Юным умникам и умницам» (1-4 

классы), «Занимательная химия» (8-9 классы), «Математика и не только» (5-9 

классы), «Трудные вопросы информатики» (9 классы), «Трудные вопросы 

физики» (9 классы), «Математика и не только» (11 классы), «Занимательная 

география» (9 классы), «Избранные вопросы химии» (11 классы), 

«Робототехника» (1-4 классы), «3D моделирование» (5 - 9 классы). 

Игровая деятельность – интеллектуальные игры: «Умники и умницы», «Что? 

Где? Когда?»  

Художественное творчество – творческий клуб «Вариант» 

(руководитель – педагог первой (высшей) категории). 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:  «Фольклор» (1-4 классы), «Культура речи» (1-4 классы), 

«Родной (русский)язык» (5-9 классы),   «Школьный театр» (1-4 классы), 

«Изостудия» (1-4 классы), «Мастерская»(6-7 классы). 

Проблемно-ценностное общение -  читательский клуб «СимбирЧит» 

(куратор -педагог-библиотекарь). 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: 

«Нравственные уроки литературы» (11 кл), «Семьеведение» (10-11 кл),  «Читай-

ка» (1-4 кл), «Чтение с увлечением» (5-9 кл),  
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Областной праздник «Всех Вас в гости приглашает СимбирЧит» 

Поселенческие конкурсы: «Читающая семья», «Читающий папа», 

«Читающая мама», «Читающие дедушка и бабушка». 

Участие в конкурсах: «Живая классика», «Арские чтения». 

Туристско-краеведческая деятельность – краеведческий клуб «Истоки» 

(куратор - учитель истории). 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: «Родные истоки» (1-4 

классы),  «Духовные родники Симбирского края» (5-9 классы), «Исследователи 

родной природы» (5-9 классы), «Школа добрых дел» (1-4 классы), «Я – 

гражданин России» (8-9 классы), «Школа туриста»(5-9 классы),  «Музейное 

дело» (5-9 классы). 

Спортивно-оздоровительная деятельность – спортивный клуб «Лидер» 

(куратор - учитель физической культуры) 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: «Шахматы», «Белая ладья»,  

«ЗОЖ», «Здоровей-ка», «Экологическая культура и здоровый образ жизни», 

«Белая ладья», «Баскетбол», «Волейбол», «Футбол», «Тхэквондо». 

Игровая деятельность – спортивные игры: «Биатлон», «Малые 

олимпийские игры», «Весёлые старты», школьные волейбольные, 

баскетбольные, футбольные соревнования, шахматные турниры 

Трудовая деятельность – клуб «ПРОФИ» (куратор - педагог-психолог). Курсы 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду: «Я – школьник» (1 кл.), 

«Тропинка к своему «Я» (2-4 кл), «Оригами» (1 кл), «Умелые ручки» (2 кл), 

«ПроЭнергию» (3 классы), «Волшебный клубочек» (4 кл),«Конструктор 

профессий» (1-4 классы), «Я и моё профессиональное будущее» (5-9 классы); 

«Основы предпринимательской деятельности» (5 классы),  «Финансовая 

грамотность» (10 класс) 

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

Экскурсии на предприятия 

Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

Участие в работе всероссийских профориентационных проектов. 

 

Социально значимая деятельность.  

1) Волонтёрский клуб (куратор - социальный педагог): 

«Волонтёры-медики», «Эковолонтёры», «Волонтёры Победы», «Волонтёры 

культуры» 

2) ПЕРВИЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  РДШ (куратор - старшая вожатая) 
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3) ОТРЯД ЮИД «ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ» (куратор - старшая вожатая) 

4) ЮНАРМЕЙСКИЙ ОТРЯД «НАБАТ» (куратор - педагог-организатор 

ОБЖ) 

5) ШКОЛЬНОЕ СМИ (куратор - педагог-организатор): «Школьная 

газета», «Школьное радио», «Школьное телевидение», «Мультстудия 

«КАДРИК» 

3.4. 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.  

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней.  

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом 

ученическом классе. Данный уровень самоуправления дает обучающимся 

возможность  раскрыть свои личностные качества, получить опыт реализации 

различных социальных ролей в процессе разработки плана классных дел, 

подготовки и организации разнообразных событий класса. Оценка деятельности 

ученического самоуправления на данном уровне осуществляется в рамках 

конкурса «Лучший класс», который проходит в течение всего учебного года. 

Оценка деятельности органов самоуправления каждого классного сообщества 

осуществляется лидерами активистами Совета детского школьного ученического 

самоуправления и заместителем директора по воспитательной работе. Уровень 

общешкольного коллектива предполагает получение обучающимися опыта 

самостоятельного общественного действия. 

Главным органом данного уровня самоуправления является Совет 

школьных клубов и общественных организаций (куратор - заместитель 

директора по ВР): председатели и командиры РДШ, ЮНАРМИИ, 

ВОЛОНТЁРОВ, ЮИД, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО, СПОРТИВНОГО, 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО КЛУБОВ, ЧИТАТЕЛЬСКОГО КЛУБА, КЛУБА 

«ПРОФИ») 

Возглавляет СОВЕТ Президент ученического самоуправления.  

 На этом уровне члены Совета активно взаимодействуют со старшим 

вожатым, кураторами ученического актива из числа педагогических работников 

школы, представителями лидеров педагогического и родительского коллектива. 

При организации общешкольного уровня самоуправления  решаются следующие 

задачи: планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и 

культурно-образовательных событий; разработка и внедрение инициатив 

ученического, педагогического и родительского коллективов; управление 

социально ориентированной деятельности школы; создание и укрепление 

общешкольных традиций. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров-дежурных командиров, представляющих интересы класса в 
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общешкольном Совете и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса или одного направления для класса 

(РДШ, «Юнармия», «ЮИД», волонтёры, медиацентры, спортклуб, Читательский 

клуб). 

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. 

3.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся.  

Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд  в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную,   но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных классных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

 работу клуба «ПРОФИ» (куратор - педагог-психолог) 

 курсы внеурочной деятельности: «Я – школьник» (1 кл.), «Тропинка к 

своему «Я» (2-4 кл), «Оригами» (1 кл), «Умелые ручки» (2 кл), 

«ПроЭнергию» (3 классы), «Волшебный клубочек» (4 кл),«Конструктор 

профессий» (1-4 классы), «Я и моё профессиональное будущее» (5-9 

классы); «Основы предпринимательской деятельности» (5 классы),  

«Финансовая грамотность» (10 класс); 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов 

 экскурсии на предприятия; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

 

3.6. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 
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детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 

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

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума.  

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

 фестивали:  

Фестиваль РДШ, Фестиваль волонтёрских отрядов, «Творческий осенний 

фестиваль», Фестиваль школьных СМИ,  фестиваль-конкурс национальных 

культур «Пёстрое Междуречье», «Патриотический фестиваль «Наследники 

Победы», фестиваль фестивалей  «Семейный ДВИЖ» 

При разработке содержания данных фестивалей учитываются идеи всех   

секторов самоуправления: Штаб первичного отделения «РДШ», Штаб 

«Юнармии», Штаб «Юных инспекторов дорожного движения»,  Совет 

«Волнтёры-медики», Совет «Эковолонтёры», Совет «Волонтёры Победы», Совет 

«Волонтёры культуры», Совет спортивного клуба «Лидер», Совет школьных 

медиацентров. 

посвящения: 

торжественные ритуалы посвящения, связанные со вступлением учащихся в 

ряды РДШ, «ЮНАРМИИ», волонтёров. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 
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встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

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

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности 

Формы участия родителей или законных представителей школьников в 

управлении школой: 

 -социальные заказчики образовательных услуг и исполнители дополнительных 

образовательных услуг; эксперты качества образования;  

-защитники прав и интересов ребёнка. 

Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

родительской общественности посредством различных форм просвещения и 

консультирования. 

На групповом уровне: 

1. Участие родителей в управлении школой: 

Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей. 

2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

образовательный процесс: 

— классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых 

учитываются возрастные особенности детей, раскрывается накопленный 

опыт семейного воспитания: «Показатели нормативного и ненормативного 

поведения детей младшего школьного возраста», «Лишь у счастливых 

родителей вырастают счастливые дети», «Им уже 13. Будем вместе с ними, 

а не над ними», «Роль традиции семьи и мнения родителей в выборе 

будущей профессии старшеклассника»; 

— Семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения, позволяющего 

развивать детско-взрослые общности, участвуя в совместном 

художественном творчестве, труде, добротворческих делах на благо себе и 

другому. 
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— Родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных 

учебных и внеурочных занятий для получения представления о ходе и т.д. 

На индивидуальном уровне: 

— работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

— участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

— помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

— индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей 

3.8. Модуль «Профилактика безнадзорности и правонарушений» 

Профилактика   безнадзорности   и  правонарушений  учащихся - система  

социальных,  правовых  и  педагогических мер, направленных на выявление 

и    устранение    причин   и условий, способствующих безнадзорности, 

правонарушениям,   антиобщественным    действиям учащихся,    

осуществляемых   в   совокупности   с   индивидуальной профилактической  

работой  с  учащимися  и  семьями, находящимися в социально опасном 

положении. 

Профилактическая система включает в себя 

1) мероприятия по вовлечению учащихся во внеурочную занятость, в 

систему дополнительного образования, в участие в общешкольных 

ключевых делах;  

2) систему классных часов, направленных на формирование 

положительных нравственных ценностей: 

3) систему классных часов, направленных на формирование правовой 

культуры учащихся и их ответственного отношения к своим 

обязанностям; 

4) систему классных часов, направленных на формирование здорового 

образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью; 

5) систему классных часов, направленных на формирование культуры 

безопасного поведения учащихся в быту, природе, на дорогах; 

6) систему классных часов, направленных на профилактику негативных 

проявлений и вредных привычек среди учащихся. 

Индивидуальная   профилактическая   работа   -   деятельность  по 

своевременному  выявлению учащихся и семей, находящихся в социально 

опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации 

и    (или)    предупреждению    совершения    ими   правонарушений   и 

антиобщественных деяний. 

Несовершеннолетний,  находящийся в социально опасном положении, - 

учащийся    образовательного    учреждения,    который   вследствие 

безнадзорности    или    беспризорности    находится   в   обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 
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требованиям   к   его   воспитанию   или  содержанию,  либо  совершает 

правонарушение или антиобщественные деяния. 

Семья,  находящаяся  в  социально  опасном  положении,  -  семья, 

имеющая  учащегося,  находящегося  в социально опасном положении, а 

также  семья,  где  родители  (законные представители) обучающегося не 

исполняют  своих  обязанностей  по  его  воспитанию,  обучению и (или) 

содержанию  и  (или) отрицательно влияют на его поведение либо жестоко 

обращаются с ним. 

Контроль   в   образовательном   учреждении   учащихся   и  семей, 

находящихся  в  социально  опасном  положении  (далее - внутришкольный 

контроль),   -   система   индивидуальных   профилактических  мероприятий, 

осуществляемая  образовательным учреждением в отношении учащегося и 

семей,  находящихся  в социально опасном положении, которая направлена на: 

- предупреждение    безнадзорности,   правонарушений   и   других 

негативных проявлений в среде обучающихся; 

- выявление   и   устранение  причин  и  условий,  способствующих 

безнадзорности и правонарушениям учащихся; 

- социально-педагогическую   реабилитацию  учащихся  и  семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

Основные цели и задачи 
Внутришкольный контроль  ведётся  с целью ранней профилактики 

школьной дезадаптации, девиантного поведения учащихся. 

Основные задачи:  

-предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- своевременное выявление детей и семей, находящихся в социально 

опасном положении или группе риска по социальному сиротству; оказание 

социально-психологической  и педагогической помощи несовершеннолетним 

с отклонениями в поведении, имеющими проблемы в обучении; оказание 

помощи семьям в обучении и воспитании детей. 

Организация деятельности по постановке 

 на внутришкольный контроль и снятия. 
1. Решение о постановке на внутришкольный контроль  или снятии с 

контроля принимается на заседании Совета профилактики правонарушений 

 (далее - Совет). 

2. Постановка или снятие с внутришкольного контроля осуществляется: 

- по представлению Совета профилактики правонарушений  школы; 

3. Для постановки несовершеннолетнего и (или) семьи на внутришкольный 

контроль секретарю Совета за три дня до заседания представляются 

следующие документы: 

- заявление  родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетнего об оказании им помощи по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета; 
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-  представление о постановке несовершеннолетнего на  учет   

характеристика на несовершеннолетнего  

- акт обследования материально-бытовых условий семьи  

- справка о профилактической работе с несовершеннолетним, 

подготовленная классным руководителем . 

4. Для снятия несовершеннолетнего и (или) семьи с внутришкольного 

контроля  представляются следующие документы: 

- информация ответственного лица, назначенного решением Совета, о 

выполнении плана индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним и его родителями (законными представителями), с 

обязательными результатами работы и предложениями по дальнейшему 

сопровождению. 

5. На заседании Совета обсуждается и утверждается план индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями 

(законными представителями), определяются сроки выполнения намеченных 

мероприятий и ответственные лица.  

6. Секретарь Совета или классный руководитель  доводит решение до 

сведения родителей (законных представителей), если они не присутствовали 

на заседании Совета по уважительным причинам, официальным 

уведомлением с указанием даты и номера протокола заседания и причины 

постановки или снятия с учёта. ( Приложение ) 

7. Социальный педагог ведёт учёт  учащихся  и  семей,  состоящих  на 

внутришкольном контроле, на учёте в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, подразделении по делам 

несовершеннолетних отдела внутренних дел. 

8. Социальный педагог проводит сверку списков учащихся  и  семей,  

состоящих  на внутришкольном контроле, на учёте в КДН, ПДН ОВД. 

Основания для постановки на внутришкольный контроль 
1. Основания для постановки на внутришкольный контроль 

несовершеннолетних исходят из статей 5, 6, 14 Федерального Закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»: 

1.1. Непосещение или систематические пропуски занятий без уважительных 

причин (суммарно 15 дней). 

1.2. Неуспеваемость учащегося по учебным предметам. 

1.3.  Социально-опасное положение: 

а) безнадзорность или беспризорность. 

б) бродяжничество или попрошайничество. 

    1.4.  Употребление психоактивных и токсических веществ, наркотических 

средств, спиртных напитков, курение. 

1.5.   Повторный курс обучения по неуважительной причине. 

1.6. Участие в неформальных объединениях и организациях 

антиобщественной направленности. 

1.7. Совершение правонарушения до достижения возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность. 
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1.8. Систематическое нарушение внутреннего распорядка школы  

(систематическое невыполнение д/з, отказ от работы на уроке, постоянное 

отсутствие учебника, тетради, разговоры на уроках и др.). 

1.9. Систематическое нарушение дисциплины в школе (драки, грубость, 

сквернословие и др.) и Устава школы. 

2. Основания для постановки на внутришкольный контроль  семьи, в 

которой родители  (законные представители): 

2.1. Не исполняют обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 

содержанию своих детей. 

2.2. Злоупотребляют наркотиками и спиртными напитками; отрицательно 

влияют на  поведение несовершеннолетних,  вовлекают   их в противоправные 

действия (преступления, бродяжничество, попрошайничество, проституцию, 

распространение и употребление наркотиков, спиртных напитков т.д.). 

2.3.  Допускают в отношении своих детей  жестокое обращение. 

2.4. Состоят на учёте в КДН, ОДН ОВД; 

Основания для снятия с внутришкольного контроля 
1.   Положительная динамика, сохраняющаяся длительное время (минимум 

3 месяца), указанных в настоящем положении обстоятельств жизни 

учащегося. 

2. Кроме того, с внутришкольного контроля  снимаются  учащиеся: 

- окончившие общеобразовательное учреждение; 

- сменившие место жительство и  перешедшие в другое образовательное 

учреждение; 

-  а также  по другим объективным причинам. 

Сроки проведения индивидуальной профилактической работы 
 Индивидуальная профилактическая работа в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей 

проводится в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи 

несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, 

способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, или наступления других 

обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

Школьным Советом профилактики правонарушений совместно с классным 

руководителем разрабатывается план профилактической работы с данным 

несовершеннолетним. 

На учащегося заводится учетная карточка. Учетная карточка ведется 

социальным  педагогом, классным руководителем совместно, по 

необходимости с привлечением других служб, в чьи обязанности входит 

работа с данной категорией несовершеннолетних. 

Классный руководитель проводит профилактическую работу согласно 

разработанному совместно со школьным Советом профилактики 

правонарушений плану и все результаты заносит в свой дневник на страницу, 

отведенную для фиксации работы с данным несовершеннолетним. Классный 

руководитель проводит анализ профилактической работы с 

несовершеннолетними, стоящими на внутришкольном контроле. 
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В планах работы классного руководителя, школьного Совета профилактики 

правонарушений большое место отведено контролю за учебной и внеурочной 

деятельностью несовершеннолетнего, т. к. чаще всего именно отсутствие 

четкого контроля со стороны родителей является причиной неуспеваемости и 

плохого поведения несовершеннолетнего. 

Обо всех результатах контроля за несовершеннолетним родители ставятся в 

известность классным руководителем или членом школьного Совета 

профилактики правонарушений. В случаях отсутствия несовершеннолетнего, 

стоящего на внутришкольном контроле, на занятиях без уважительной 

причины в школу вызываются классным руководителем, социальным 

педагогом,  его родители. Если пропуски занятий, плохая подготовка к ним 

становятся систематическими, родители с несовершеннолетним вызываются 

на заседание школьного Совета профилактики правонарушений, где 

рассматриваются вопросы: 

 невыполнения родителями обязанностей по обучению и воспитанию 

несовершеннолетнего; 

 уклонение несовершеннолетнего от обучения (прогулы, невыполнение 

домашних заданий, не работал на уроках). 

Школьный Совет профилактики правонарушений имеет право (из 

положения о Совете): ходатайствовать перед администрацией: 

 ходатайствовать перед психолого-медико-педагогической комиссией о 

необходимости обследования учащегося с целью составления для него ин-

дивидуального учебного плана и психолого-медико-педагогического сопро-

вождения. 

 о вынесении выговора учащимся; 

 о вынесении благодарности учащимся; 

 о составлении индивидуального графика дополнительных учебных 

занятий для учащегося в течение четверти; 

 о составлении индивидуального графика дополнительных учебных 

занятий для учащегося во время каникул; 

 об установлении срока сдачи задолженностей по предметам и осущест-

влении контроля за их выполнением. 

Если в результате проведения профилактической работы классным руко-

водителем, социальным педагогом, с несовершеннолетним и его семьей 

делается вывод о необходимости особой психологической помощи подростку 

и его семье, председатель школьного Совета профилактики правонарушений 

обращается с запросом о помощи несовершеннолетнему и его семье в 

 социально-психологическую службу района и области. 

Если родители отказываются от помощи, предлагаемой школой, сами не 

занимаются проблемами ребенка, школьный Совет профилактики 

правонарушений выносит решение:  

- об обращении с ходатайством в Комиссию по делам несовершеннолетних: 

 о проведении профилактической работы с несовершеннолетними, 

употребляющими спиртные напитки, наркотические вещества, психотропные 

вещества, привлекавшимися к административной ответственности, 
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вернувшимися из специальных учебно-воспитательных или лечебно-

воспитательных учреждений закрытого типа; 

 о рассмотрении материала в отношении несовершеннолетнего, совершив-

шего деяние, за которое установлена административная ответственность; 

 об оказании помощи в организации занятий дополнительным образо-

ванием несовершеннолетнего, состоящего на профилактическом учете в 

объединениях муниципального уровня; 

Для этого требуется определенный набор документов: 

 ходатайство; 

 характеристика на несовершеннолетнего; 

 выписка из протокола заседания школьного Совета профилактики 

правонарушений; 

 копии актов посещения семьи; 

 общая справка о проведенной профилактической работе с несовер-

шеннолетним и его семьей (если материал очень большой, тогда необходимо 

объединить характеристику со справкой о профилактической работе в один 

документ - характеристику несовершеннолетнего). 

Итогом проведенной профилактической работы, а также процедуры снятия 

с внутришкольного контроля  должен быть союз педагогического коллектива, 

несовершеннолетнего и его родителей (законных представителей), 

основанный на положительной динамике, а также желание каждого участника 

процесса не останавливаться на достигнутом, преодолевать возникающие на 

их жизненном пути трудности, ставить перед собой цели и добиваться их 

достижения. 

3.9. Модуль  «Школьный лагерь» 

 

Школьный лагерь с дневным пребыванием является важным звеном в 

системе воспитания обучающихся МОУ Большеключищенской СШ имени В. Н. 

Каштанкина, для которого характерны: 

кратковременность – короткий период лагерной смены, характеризующийся 

динамикой общения, деятельности, в процессе которой ярче высвечиваются 

личностные качества; 

совместная деятельность детей и взрослых, как ведущий способ 

организации воспитательной деятельности; 

создание условий, при которых для каждого ребенка предполагается роль в 

совместных делах (от участника до организатора, лидера того или иного дела); 

создание условий для приобретения детьми нового социального опыта и 

освоения новых социальных ролей; 

проведение общих мероприятий детского лагеря с учетом конструктивного 

межличностного взаимодействия детей, их социальной активности; 

включение детей в процесс организации жизнедеятельности временного 

детского коллектива; 

формирование коллективов в рамках звеньев, отрядов, детских 

объединений, установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 
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обмен опытом между детьми в формате «дети-детям»; 

ключевой фигурой воспитания является ребенок, главную роль в 

воспитательной деятельности играет педагог, реализующий по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

 

Программа школьного лагеря с дневным пребыванием предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе 

духовно-нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

 

Цель воспитания: создание условий для личностного развития, 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, ст. 2, п. 2). 

Задачи воспитания: 

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

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на 

практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

Содействие достижению цели и решению задач воспитания в рамках 

школьного лагеря предполагается посредством дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы социально-гуманитарной направленности, 

утверждаемой ежегодно на предстоящий летний сезон. Реализация конкретных 
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форм воспитательной работы воплощается в Календарно-тематическом плане, 

являющемся приложением к Дополнительной программе.  

Дополнительно в рамках школьного лагеря УМНЫЕ КАНИКУЛЫ 

Воспитательный потенциал школьного лагеря обладает рядом 

особенностей: 

творческий характер деятельности;  

многопрофильность;  

отсутствие обязательной оценки результативности деятельности ребенка, 

официального статуса;  

опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества с детьми и 

взрослыми;  

опыт жизнедеятельности и общения в коллективах высокого уровня 

развития, где наиболее успешно проходит самоактуализация личности. 

Воспитательный потенциал школьного лагеря позволяет осуществлять 

воспитание через изменение, конструирование особой среды проживания в 

условиях временного детского объединения.   

 

Основные мероприятия: 

1.Инструктажи по ТБ во время пребывания в лагере и тренировки по 

эвакуации; 

2.Патриотическое воспитание: экскурсии по селу, в музеи, изучение 

символики государства, еженедельное исполнение гимна Российской федерации 

и поднятия флага, проведение мероприятий в Дни единых действий. 

3. Проведение спортивных мероприятий и соревнований. 

4. Реализация краткосрочных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ социально-гуманитарной направленности 

«Мультстудия «КАДРИК», «Школьная газета» в рамках проекта «Умные 

каникулы». 

5. Участие в районных, областных и всероссийских акциях и конкурсах. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами участников образовательных 

отношений.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  
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- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

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

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются  следующие: 

4.1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

4.2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками и 

их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей. 
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Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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