


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Назначение примерной программы воспитания – решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования 

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 учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся 

к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально- 

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Программы воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором описывается специфика деятельности ГБОУ школы № 421 в сфере воспитания. - 

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

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для 

достижения цели. 

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

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 

Данный раздел состоит 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 

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

«Работа с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация. Вариативными модулями 

являются: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», 

«Школьные медиа». 
- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 

воспитательной работы. 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

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

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

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. Ключевым направлением в воспитательной работы ГБОУ школы № 421 

является патриотическое направление, связанное с историей поселка Стрельна, Великой 

отечественной войной 1941-1945 г.г. в Стрельне, историей школы, сохранение традиций 

школы в этом направлении, их приумножение; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников, является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

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

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

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, 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. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

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. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
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общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – 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 не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. 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 позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

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

образования) таким целевым 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 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым 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; 
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- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

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

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

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) 

таким 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. 
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Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 
целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 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 

первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

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, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 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; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
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9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. 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 

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 ГБОУ школе № 421 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. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

Школой реализуются: 

1. Участие в районных, городских и всероссийских конкурсах среди учащихся 
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2. Участие в мероприятиях и акциях Российского Движения школьников 

3. Проведе6ние с библиотекой семейного чтения им. Ю.Инге и с Санкт-

Птербургским государственным бюджетным профессиональным 

образовательнымучреждением «Электромеханический техникум 

железнодорожного транспорта им. А.С. Суханова» совместных мероприятий 

памяти  6-я роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного 

полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Мероприятия традиционно 

проводятся в марте. Вся школа задействуется в игре «Зарница», памяти 

Константина Тимошинина, выпускника школы № 421, погибшего в составе 6 роты. 

4. Участие в благотворительных акциях – акция в четверть: 

 Участие в благотворительной акции Добрые крышечки 

 Участие в экологических акциях – Пластиквотчинг Гринпис 

https://greenpeace.ru/tag/plasticwatching/, посади дерево - https://posadiles.ru/ 

(150 рублей за дерево) или субботники в парках/у залива 

 Участие в акции «Помоги памятникам Отечества» - уход за местами 

захоронений Героев Советского Союза и Героев России. 

 Проведение акции «Подарок Ветерану» - сбор подарков и гуманитарной 

помощи нуждающимся людям (ветеранам Великой Отечественной войны и 

жителям блокадного Ленинграда). 

 Проведение акции «Подарок солдату» - сбор подарков и гуманитарной 

помощи солдатам из военных частей. 

 Проведение акции «Храбрый сундучок» - сбор подарков для детей, 

больных лейкозом 

 Сбор макулатуры – каждую четверть. 

 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: «День Знаний»,  «День Учителя»,  «День Матери» 

и т.д. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей: посвящение  в октябре в члены отряда ЮИДД «Лидеры», в члены Клуба 

Юных Друзей Правопорядка, посвящение в «Школьное братство» 

пятиклассников (19 октября. Готовят 6 классы),  посвящение в «Юные 

пешеходы», посвящение в первоклассники (Готовят 11 классы).. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

Школой реализуются: 

https://greenpeace.ru/tag/plasticwatching/
https://posadiles.ru/
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 День самоуправления. 

 «Оригинальные субботы». В рамках этого мероприятия классам 

предлагается в субботу использовать в форме определенный элемент: 
галстук, бабочка, вариант оттенка элемента одежды. 

 Соревнования «Самый активный класс». Проводится в течение

всего года. Учитываются участие и результативность в различных 
мероприятиях и конкурсах. 

 Конкурсы «Мисс школа» и «Мистер школа» 
 

  «Круглый стол», «Завтрак» - обсуждение проблем школы с 

педагогическим составом. Может проводиться в формате письменных 

обращений с публичным рассмотрением вопроса (как Прямая линия). 

Последний вторник каждого месяца, 1 урок. 

 Сбор макулатуры. Соревнования классов за лучший результат при сборе 

макулатуры. Должен проводиться в известные даты, чтобы учащиеся могли 

собирать и подготовиться. Если родители будут точно знать месяца и что 

сбор состоится, то смогут складывать макулатуру при желании. 

 Субботник. 

 Акция «Подари книгу». 

 Акция «Читаем детям о войне». 

 Апрель-май. Конкурс Масленичных чучел. Масленичные гуляния. 

 Апрель . «Неделя детской книги». 

 Май: Подведение итогов года. Подведение итогов года в начальной школе 

«Золотая Пчёлка». Последние звонки. Выпускные вечера. 

 

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. 

 

Школой реализуются: 

1.  Назначение ответственных в классе за определенные направления 

работы. В том числе и Школьного Совета 

2.  День помощи животным – добровольный сбор средств и 
покупка/перевод. Можно вывесить реквизиты волонтерской программы. 

3.  «Круглый стол» - обсуждение сложностей и поиск решений минимум 

раз в месяц. Направлено на самовоспитание коллектива. Поможет в 

организации дисциплины, научит учащихся вести дискуссию и работать в 

команде. Для младших классов, которые не готовы открыто выражать свое 

мнение, можно предложить использовать анонимные записки «в шапку» (с 

предварительным просмотром и удалением оскорблений и тд). 

 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
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 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. 

 

 

 Школой реализуются: 

1. Кураторство над начальной школой (помощники) – 2-3 человека на класс. 

2. Написание проектных работ с 5 класса. 

 5 класс – письменный доклад 

 6 класс – доклад с оформлением по госстандарту (шрифт, кегль, поля, интервал) 

 7 класс - доклад с оформлением по госстандарту, введением и 

заключением 

+презентация 

 8 класс – доклад с оформлением по госстандарту, введением и 
заключением + презентация + выступление 

 9 класс – доклад с оформлением по госстандарту + презентация + 

защита (вопросы от комиссии по содержанию) 

 10, 11 класс – исследовательская работа на 15-25 страниц с титульным 

листом, защитой на 2-4 минуты, полным оформлением (в том числе 
использованные источники) 

 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 
проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь 

в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

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

образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения. 
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 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 «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

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

школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально 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 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость 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. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или 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 мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 
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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. 

 
 

3.3. Модуль «Профилактика безнадзорности и правонарушений» 

 

Детская безнадзорность и беспризорность — следствие современной социально- 

экономической и духовно-нравственной ситуации в России, которая характеризуется 

нарастанием социального неблагополучия семей, падением их жизненного 

уровня, криминализацией среды, ростом преступности среди взрослых и 

порождают опасные для подрастающего поколения и общества в целом 

тенденции: 

 рост числа граждан, лишённых родительских прав, что 
предопределяет широкое распространение социального сиротства и 

беспризорности среди несовершеннолетних; 

 массовые нарушение прав детей; 

 рост ранней алкоголизации и наркомании подростков, который 

ведёт к увеличению числа преступлений, совершённых 
несовершеннолетними; 

 омоложение преступности; 

 увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей из семей, 
находящихся в социально-опасном положении. 

Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости 

совершенствования системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Профилактическая работа ведется по четырем направлениям: 
1. Организационная работа, направленная на разработку и осуществление 

комплекса мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

 Организация работы Совета профилактики. 

 Проведение тематических педагогических советов. 

 Социально-педагогическая работа с детьми «группы риска». 

 Составление социального паспорта классов, образовательной организации. 

 Ведение картотеки детей, состоящих на внутришкольном учёте. 

 Выявление учеников с девиантным поведением, вовлечение их в 

спортивные секции и кружки. 

2. Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе 

жизни семей обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных 

отношений, выявление негативных привычек подростков, взаимоотношений 

подростков с педагогами школы, организацию мониторинга здоровья 

обучающихся. 

3. Профилактическая работа с обучающимися включает 

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с детьми 

девиантного поведения и детьми 

«группы риска». Профилактическая деятельность осуществляется через систему 

классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных 
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бесед, ролевых игр, разыгрывание конкретных ситуаций. 

4. Профилактическая работа с родителями предусматривает 

установление неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение 

путей оптимального педагогического взаимодействия образовательной 

организации и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему 

родительских собраний, лекториев, общешкольных мероприятий с детьми и 

родителями, работу Совета школы. 

выбор родительского комитета в классах; 

 проведение «Дня открытых дверей» для родителей; 

 привлечение родителей к проведению классных и внеклассных 

мероприятий; 

 выявление социально-неблагополучных семей и постановка их на 
внутриклассный и внутришкольный контроль; 

 запрос актов обследования жилищно-бытовых условий социально- 

неблагополучных семей; 

 организация консультаций специалистов: педагога-психолога, 

социального педагога, медицинских работников для родителей; 

 использование разнообразных форм для проведения родительских 

собраний: лекции, конференции, ролевые игры, родительские 

ринги, практикумы, семинары, тренинги и др.; 

 проведение педагогического всеобуча для родителей, с 

использованием различных форм и методов работы. 

 

 

 

Модуль 3.4. «Курсы внеурочной деятельности» 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных 

от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. Внеурочная деятельность – понятие, 

объединяющее все виды деятельности обучающихся (кроме учебной), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности и направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учётом занятости 

обучающихся во второй половине дня. 

Цель внеурочной деятельности: Создание условий для развития и 

воспитания личности обучающихся, обеспечивающих формирование основ 

гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, 

освоения основных социальных ролей, норм и правил. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, 

развитие здоровой личности со сформированной гражданской ответственностью 

и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность. 

Задачи внеурочной деятельности: 
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1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся в 

тесном взаимодействии с социумом. 

2. Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность. 

3. Создание условий для формирования у учащихся самооценки, умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и других. 

4. Создание условия для учебной мотивации, любознательность и интерес к 

новому содержанию и решению проблем, приобретение новых знаний и 

умений, мотивации достижения результата. 

5. Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

6. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем. 

7. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 

формирования здорового образа жизни. 

 
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

 
 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, секции, 

конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

 

1.   Спортивно-оздоровительное направление. 

В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются 

основные навыки по формированию здорового образа жизни. 

Данное направление ориентировано на формирование позиции 

признания ребенком ценности здоровья, чувства ответственности за его 

сохранение и укрепление. Направление включает в себя не только занятия 

для укрепления физического здоровья, но вопросы духовного и 

интеллектуального оздоровления младшего школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление 
здоровья обучающихся путем применения комплексного подхода к 

обучению здоровью. 

Задачи: 

1. сформировать элементарные представления о единстве

различных видов здоровья: физического, нравственного, 

социально-психологического; 

2. сформировать понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

3. развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях; 

4. формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, 

режима дня, здорового питания; 
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5. воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к 

вредным привычкам. 

Спортивно-оздоровительное направление включает в себя следующие тематические 

мероприятия: 

6. систематически: динамические паузы во время перемен, участие в 

спортивных соревнованиях на разных уровнях; 

7. беседы, классные часы с практическими заданиями по темам: «Умеем 

ли мы правильно питаться?», «Рациональное распределение 

свободного времени», «О вреде курения и других вредных привычках» 

и т.п. 
8. конкурс рисунков по теме профилактики сохранности зрения, зубов, 

опорно- двигательного аппарата; 

9. конкурс плакатов «За здоровый образ жизни»; 

10. мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

11. подвижные игры на пришкольной площадке; 

12. участие в районных и городских конкурсах по здоровому образу жизни. 

В школе планируется реализация таких программ как "Динамические 

паузы", 

«Ритмика», «Мини-футбол». 

 

2.   Духовно-нравственное направление. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является 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, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию. 

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

– способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

– формирование нравственного смысла учения; 

– формирование основ морали – осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

– принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 
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этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

– формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

– формирование основ российской культурной и 

гражданской идентичности (самобытности); 

– пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 
ответственности за Отечество; 

– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

– формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

– становление гражданских качеств личности на основе 

демократических ценностных ориентаций; 

– формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

– формирование основ культуры межэтнического   и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

– формирование отношения к семье как основе российского общества; 

– формирование у обучающегося уважительного отношения к

 родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

– формирование представления о традиционных семейных ценностях 

народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

– знакомство обучающегося с культурно-историческими и

 этническими традициями российской семьи. 

Духовно-нравственное направление включает в себя

 следующие тематические 

мероприятия: 

1. беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, своей 

страны, о государственной символике России; 

2. Гимн Стрельны и Санкт-Петербурга; 

3. разучивание государственного гимна России; 

4. проведение игры «Государственные символы России»; 

5. экскурсии по родному городу, в том числе виртуальные; 

6. проведение конкурсов рисунков о Стрельне, Петергофе, Санкт-Петербурге, о 

России; 
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7. проведение выставки рисунков национальных костюмов различных 

народов России; 

8. проведение викторины «Литература и музыка народов России, 

национальный фольклор», разучивание русской народной песни, 

чтение произведений фольклора; 

9. беседа по теме «Традиционные религии на территории России»; 

10. проведение конкурса творческих работ ко Дню Защитника Отечества, 
Дню Победы; 

11. беседа не тему «Нашу Родину защищали люди различных национальностей»; 

12. подготовка и представление концертных номеров ко Дню Победы; 

13. и др. 

В школе планируется реализация таких программ как «Уроки 

нравственности», 

«Фольклорный театр», «В мире книг», «Историческое краеведение», 

«Путешествие по России», «Этика», «В гостях у сказки».  С  2022 года 

вводится цикл классных часов «Разговор о важном».  Данная программа 

реализуется с 1 по 11 класс. 

 

3.   Социальное направление. 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся 

в разнообразные значимые внутриклассные, внутришкольные, социально- 

ориентированные дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования 

активной жизненной позиции и ответственно отношения к деятельности. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к 

деятельности, социально-полезным делам и проектам; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

 воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, личным вещам; 

 формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и 

учебе, небережливому отношению к результатам труда людей; 

 обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся; 

 стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и 

проектах; 

 развитие у обучающихся интереса   и активного отношения к 

социальным проблемам города, страны; 

 формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 

Социальное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

1. проведение классных часов и бесед на темы «Ученье – труд», 

«Труд в жизни людей», «Профессии в современном мире»; 

2. подготовка и участие в классных и общешкольных мероприятиях: акции 

«Подарок солдату!», «Дети – детям», «Подарок ветерану», «Мастерская 
Деда Мороза», 

3. «Кормушка», «Чистый двор» и др. 

4. Проведение информационно-пропагандистких мероприятий, 

направленных на профилактику насилия в отношении детей; 

5. организация проектной деятельности «Азбука пешехода»; и др. 
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В школе планируется реализация таких программ как «Издательское дело», 

«ЮИДД»,  КЮДП, программа медиации 
4.   Общеинтеллектуальное направление. 

Наличие в современном мире безграничного информационного 

пространства уже на начальном этапе обучения требует умения 

принимать информацию, уметь её анализировать, выдвигать 

гипотезы, строить предположения. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на 

развитие творческой личности, способной к анализу, восприятию, 

преобразованию различной информации, а также на создание условий 

для самореализации личности младшего школьника. 

Целью общеинтеллектуального направления является 

формирование у младших школьников опыта продуктивной 

исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию 

как общественной и личностной ценности. 

Задачи: 

 обеспечение целенаправленного и систематического включения 

обучающихся в исследовательскую, познавательную деятельность; 

 способствование полноценному развитию у обучающихся

 опыта организованной познавательной и научно-исследовательской 

деятельности; 

 способствование развитию умения добывать знания и

 умения использовать их на практике; 

 стимулирование развития потребности в познании; 

 формирование у обучающихся навыков работы с различными  формами 

 

Общеинтеллектуальное  направление включает в  себя

 следующие 

тематические мероприятия: 

1. проведение игр, викторин, конкурсов, олимпиад связанных с 

развитием интеллектуальных способностей и творческого 

мышления обучающихся по различным предметным областям; 

2. мероприятия по исследовательско-проектной деятельности; 

3. и др. 

 

В школе планируется реализация таких программ как «Развитие 

эмоционального интеллекта», «Юным Умникам и Умницам», «Занимательный 

Русский язык», 

«Умники и Умницы», «Смысловое чтение», «Развивайка», «Литературный 
час», 

 «Занимательная математика», «По лабиринтам права», «Основы 

экономических знаний», «Русский язык», «Занимательная химия», 

«Математика», «Литературный час», «Физика – это интересно», 

«Избранные вопросы биологии», "Актуальные вопросы изучения 

обществознания", "Изучение актуальных вопросов истории России с 

древнейших времен до конца 21 века", "Введение в философию", 

"Обществознание: теория и практика", «Искусство слова», «Учим 

немецкий с удовольствием», «Загадки истории», «Страницы истории», 

«История в лицах», 

«Новое поколение», «Экология», «Юный правовед», «Правовое поле», 

«Решение олимпиадных заданий», Избранные вопросы биологии» , 

«Проектная деятельность» 
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5.   Общекультурное направление. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на 

воспитание у обучающегося способности к эстетическому самоопределению 

через художественное творчество. Основой общекультурного воспитания 

является искусство. Освоение этой области знаний – часть формирования 

эстетической культуры личности. 

Целью общекультурного направления является формирование у 

школьника в процессе создания и представления (презентации) 

художественного произведения способности управления культурным 

пространством своего существования. 

Задачи: 

1. расширение общего и художественного кругозора обучающихся 

младших классов, общей культуры, обогащение эстетических 

чувств и развитие художественного вкуса; 

2. развитие у школьников творческих способностей, фантазии, 

воображения через знакомство с различными областями 

искусства: изобразительное искусство, музыкальное искусство, 

театральное искусство, литературное искусство; 

3. формирование первоначальных представлений об эстетических 

идеалах и ценностях; 

4. формирование первоначальных навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на приобщение к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

5. формирование способности формулировать собственные 
эстетические предпочтения; 

6. формирование представлений о душевной и физической красоте человека; 

7. формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

8. формирование начальных представлений об искусстве народов России; 
9. развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

10. развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 

11. формирование стремления к опрятному внешнему виду; 

12. формирование отрицательного отношения к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

13. Общекультурное направление включает в себя следующие 

тематические мероприятия: 

14. рисование рисунков по впечатлениям просмотренных и 

прочитанных сказок, прослушанных музыкальных 

произведений; 

15. подготовка и организация концертных номеров для мероприятий 

школьного, районного уровня; 

16. организация театральных постановок по прочитанным сказкам, 

литературным произведениям; 

17. экскурсии в музеи; 

18. посещение театров; 

19. и др. 

 

В школе планируется реализация таких программ как «Веселые

 нотки», 

«Логоритмика», «Домисолька», «Декоратор». 
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Дополнительное образование: 

Школа долгое время сотрудничает с такими организациями как: 
-Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детско- юношеский центр Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«ПЕТЕРГОФ» 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества Петродворцового района Санкт-Петербурга ДДТ 

Петродворцового района. 

- СПб ГБУ «Подростково-молодёжный центр Петродворцового района 

Санкт- Петербурга. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«ОРАНИЕНБАУМ». 

 
 

Планируется реализация программ: 

-«Азбука дорожной безопасности» 

-  «Художественная гимнастика» 

- «Изобразительное искусство» 

-«Вокал» 

-«Тхэквондо 

 

 
 

3.5. Модуль «Школьный урок» 

Одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед современной школой, — симбиоз 

процесса обучения и воспитания в единый воспитательный процесс. 

Основным условием эффективного воспитания учащихся и реализацией воспитательных 

возможностей является урок. Процесс обучения является основой для формирования у 

школьников определённых взглядов, убеждений и качеств личности и организовывать его 

необходимо исходя из целей и задач воспитания. 

Воспитательный потенциал урока включает следующее: 

 Воспитательные возможности организации урока (возможности для воспитания  

школьников, имеющиеся на уроке независимо от учебного предмета и темы конкретного 

урока): 

✓ воспитание интереса к учению, активизации познавательной деятельности учащихся; 

✓ воспитание сознательной дисциплины, т. е. и важность учебно-познавательной 

деятельности, учебной и трудовой дисциплины; 

✓ формирование умений и навыков организации учащимися своей деятельности: 

самостоятельная работа, соблюдение техники безопасности и гигиенических правил; 

✓ воспитание культуры общения на уроке, где формируются такие умения как умение 

слушать, высказывать и аргументировать своё мнение; 

✓ использование на уроках наглядности, технических средств, моделей и справочных 

таблиц воспитывает внимание ученика, экономит время урока и позволяет учителю 

управлять процессом познания; 

✓ развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, обсуждение оценок с 

учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание друг друга 

учащимися); 

✓ воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование 

учителем отношений между учащимися); 

✓ формирование гармонически развитой личности через эстетическое воспитание, 

которое зависит от умения точно и ясно разъяснить содержание изучаемого 



20 
 

организовать на уроке, до поиска рациональных путей их решения; также важно 

добиваться от учащихся аккуратного выполнения любой работы: ведения тетрадей, 

подчеркивания орфограмм, членов предложения, вычерчивания графиков, что 

позволяет воспитывать прилежность, собранность, усидчивость, вырабатывается 

умение любую работу доводить до совершенства. 

Также реализуется следующее: установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией 

– и
нициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

В ГБОУ школе № 421 мы апробируем новые формы взаимодействия учащихся и 

учителей посредством реализации воспитательного потенциала урока через превращение 

знаний в объекты эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей 

информацией; привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с 

открытиями и изобретениям. Данные формы обеспечивают сквозные навыки и дают 

палитру образовательных и воспитательных возможностей учащимся, открывают новые 

возможности для учителя и учащихся, осуществляют переход от классно-урочной 

системы к личностно открытому образованию. 

 О
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дной из особенностей урочной деятельности в рамках реализации длительной 

образовательной игры является организация урока погружения (по времени это 

обычно первый урок), приуроченного к значимой дате или событию, когда учитель 

предметник подает тематику значимой даты или события через свой предмет, 

организуя урок квест или командную игру, все станции которого связаны единой 

заранее запланированной темой, позволяя расширить знания обучающихся по теме 

игры, показывая практическую значимость и связь полученных знаний со 

спецификой предмета. Новые знания появляются благодаря совместным усилиям 

школьника и педагога. При этом важно, чтобы задаваемые учителем вопросы 

воспринимались не как контроль учителя за усвоением знаний ученика, а как диалог 

личности с личностью, чтобы задания хотелось выполнять, хотелось проявлять свой 

творческий потенциал, использовать свои ранее приобретенные знания и делиться 

ими со всеми участниками образовательной игры. 

  Другая форма взаимодействия учащихся с педагогами, которая практикуется в 

нашей школе – это интегрированный урок, который проводит команда педагогов, 

заранее закрепленная на определенной параллели обучающихся. Педагоги на своем 

личном примере показывают учащимся, как происходит работа в команде, как 

организуется взаимодействие между участниками команды, включают в урок 

каждого учащегося, предлагают ему объединиться в команду или группу, 

распределяя роль каждого в группе, а в конце урока дают возможность учащимся 

представить совместный готовый продукт или новый интересный проект, который 

можно продолжить уже во внеурочной деятельности или в рамках социального 

школьного проекта. Тематика данного урока планируется заранее и может быть связана с 

главным событием или объявленной темой года. 

 Кроме того, мы имеем опыт реализации урока самоуправления, который 

помогает увидеть учащихся в иной роли, роли – учителя. Не менее важен этот опыт 

и для самого школьника. Он раскрывает индивидуальность ребенка, например, его 

лидерские качества, умение организовать своих одноклассников, объединять их в 

рамках одного общего дела. Обычно урок самоуправления доверяют успешным 

учащимся в качестве поощрения, но мы мотивируем, таким образом, также и менее 

успешных учащихся, определяя их на роль учителя, правильно подобрав для него 

тему урока и помогая ему в подготовке. Также имеет место вариант объединения в 

команду более и менее сильных учащихся. Это дает возможность учащимся 

дополнять друг друга, вырабатывать навыки конструктивного общения, работать в 

команде, доверять друг другу, договариваться, высказывать свое мнение, 

выслушивать и уважать мнение других. В дополнение данный урок дает 

возможность учащимся определиться с будущей профессией, помогает выявить 

качества руководителя, менеджера, который отвечает за организацию работы 

группы людей. 

 Формы урока могут быть разные: игра-диспут (обсуждение с разных позиций того 

или иного проблемного вопроса, к примеру, поступка Раскольникова или Тараса 

Бульбы), урок-путешествие в мир неизвестного (например, версии происхождения 

Стоунхенджа), урок квест по интересным фактам (особенно если речь идёт об уроках 

истории и географии). 

  Т

аким образом, данные мероприятия имеют воспитательный эффект 

полипредметного подхода – скоординированные усилия учителей-предметников 

позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать 

практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся, помогают 

формировать у учащихся целостную картину мира. Кроме того, данные формы 

уроков полностью отвечают поставленной цели и задачам, которые мы определили 

выше. Групповая работа с целью обучения командной работе и взаимодействию 
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друг с другом; постановка общей цели, для достижения которой каждый должен 

внести индивидуальный вклад; распределение ролей; рефлексия вклада каждого в 

общий результат; установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя через живой диалог; привлечение внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке информации; активизацию их познавательной деятельности 

через использование занимательных элементов и историй из жизни современников – 

вот к чему мы стремимся и ради чего мы совершенствуем формы проведения 

школьного урока. 

 
 

3.5. 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 в детско-взрослое самоуправление. 

Как известно, существуют 3 ступени ученического самоуправления: 

1)Индивидуальный (ученик); 

2) Уровень первичного коллектива(класс); 

3) Уровень коллектива учреждения (президентский

 совет)+объединения 

представителей от класса по направлениям. 

 

Для того, чтобы самоуправление действовало на 3 уровне, необходимо развивать 1й 

и 2й уровень. Соответственно, необходимо привлекать к самоуправлению не только 

старшеклассников, но и 5-8 классы. 

На 1 и 2 уровне необходимо взращивать, развивать саму культуру самоуправления 

на уровне класса и личности. Приступать к созданию, например, президентского совета 

(или Клуба лидеров, куда бы могли входить не обязательно старосты) ещё рано, если нет 

основательного фундамента на начальных ступенях. Необходимо развивать низовые 

звенья. 

1 и 2 уровень 

1) Ввести внутриклассное самоуправление (5-11кл), сделать его обязательным, а 

именно: выбрать старосту, спорторгов (которые должны понимать,что им 

необходимо отстаивать честь школы на соревнованиях, т.е. они должны принимать 

участие в мероприятиях и осознавать свою ответственность); культоргов (те, кто 

обязан рисовать стенгазеты, помогать педагогам организовывать мероприятия, 

украшать школу перед праздниками и т.д.) и пр. «орги» в классе. 

2) провести анкетирование в классе, где каждый ученик укажет сферы своих 

интересов, возможно даст информацию о том, как он может повлиять на развитие 

класса и школы в целом. Эта информация может оказаться полезной для 

распределении обязанностей в классе. 

3) обозначить сферы полезной для школы и значимой для учеников школьной 

деятельности; 

4) сделать эти сферы эмоционально насыщенными и интересными; 

5) предоставить педагогическую поддержку и помощь 

Какие области можно отдать ребятам 

• Досуг, школьные вечера, дискотеки, праздники (вне пандемии) • Деятельность 

школьной прессы • Спорт и спортивные мероприятия • Уборка пришкольной 
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территории, оценка качества проделанной работы, подведение итогов 

3 уровень 

1) 3й уровень можно реализовать как Клуб лидеров, Президентский совет (куда 

входят по несколько представителей из класса). 

2) Поручать планировать дела (праздники, акции и др), а руководители (например 

зав.УВР, педагог-организатор) со стороны могли бы корректировать действия 

сформировавшегося ученического самоуправления. 

Модели 

самоуправлени

я 
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Какие могут быть ошибки 

Изоляция органов ученического самоуправления от других субъектов самоуправления, то 
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есть педагогического и родительского. Это еще одна ошибка, когда школьников, ставших активом 

ученического самоуправления, изолируют или они сами замыкаются на своих делах и проблемах. 

Этот синдром особенно часто встречается в тех случаях, когда ученическое самоуправление только 

начинает свой путь. Ребята-активисты хотят полной власти, а педагогический коллектив не готов к 

этому. Стоит понимать, что только при постоянном конструктивном взаимодействии с другими 

«ветвями» самоуправления «власть и дело» ученического самоуправления оказываются той 

благоприятной средой, в которой может вырасти 

самоуправление, способное увлечь большинство подростков. 

Рекомендации: 

Следует добиваться постоянного взаимодействия всех ветвей самоуправления, 

спокойно и методично. 

Сформировать объединенные органы самоуправления, где должны быть 

представлены и ученики, и учителя, и родители. 

Если возможно, чаще проводить совместные дела, в которых могут принимать 

участие все три субъекта самоуправления. 

Активнее привлекать на свою сторону родителей. Через них можно косвенно 

повлиять на детей. 

Восприятие ученического самоуправления только как игры в День дублера. Это 

наиболее типичное заблуждение, подтверждение которому можно найти во время проведения 

систематического анкетирования школьников различных регионов. До 70 процентов ребят 

воспринимают ученическое самоуправление именно так: ученики становятся учителями и проводят 

уроки в младших классах (из анкеты школьника). Если в школе используется только День дублера, 

то ожидать серьезных результатов не приходится. Любой навык требует длительной тренировки. Но 

если это проводится достаточно регулярно, а вакантные должности педагогов и директора школы 

замещаются по специальному открытому конкурсу, то такой подарок для учителей 1 раз в четверть 

или два раза в год (ко Дню учителя и к 8 Марта) может принести определенные результаты. Прежде 

всего, в виде желания создать более «объемную» систему ученического 

самоуправления. 

Рекомендации: 

Не стоит ограничиваться только этой акцией моделирования ученического 

самоуправления. 

Можно использовать День дублера как отбор и учебу будущих активистов, 

работающих на «постоянной основе». Проводить этот день не чаще двух раз в год. 

Возможно, привлечь родителей к подготовке и проведению Дня дублера. 

Определенная «закрытость» и изолированность органов ученического самоуправления. 

Зачастую ученическое самоуправление рассматривается только как некая совокупность выборных 

органов, обладающих определенной властью. Отчасти это так. Иначе действительно невозможно 

управлять жизнью целого ученического коллектива. Однако это не только совокупность выборных 

органов, имеющих определенные полномочия (и обязательно — ответственность), иначе создается 

модель, в которой органы власти живут сами по себе, а «народ», то есть ученики, только наблюдает 

за происходящим. Эта ошибка достаточно широко распространена и может приводить к очень 

тяжелым педагогическим последствиям. Во-первых, такая закрытая модель приводит к появлени 

«звездной болезни» у тех школьников, кто входит в органы ученического самоуправления. Во- 

вторых, такая модель приводит к длительному противостоянию актива и коллектива. Лидеры 

начинают все больше отдаляться от основной массы учащихся. 

Рекомендации: 

Следует преобразовать «закрытый» характер ученического самоуправления, сделать 
его прозрачным и открытым для всех учеников школы независимо от оценок в журнале и 

членства в детской общественной организации. 
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Более широко использовать принцип «периодической отчетности» выборных 

органов перед школьниками. 

Создать широкое информационное поле, оповещать через наглядные средства, 

школьные СМИ о деятельности органов ученического самоуправления. 

 

Отсутствие систематической работы по отбору (выявлению) и подготовке актива 

ученического самоуправления. 

Невозможно ожидать, чтобы активисты ученического самоуправления смогли умело 

действовать без соответствующей методической и психологической подготовки. Об этом 

надо подумать еще до запуска модели: как выявлять таких ребят, по каким программам их 

готовить, где и когда будет проходить лидерская подготовка — на все эти и многие другие 

вопросы необходимо найти конкретные ответы еще на стадии разработки модели 

самоуправления. 

Вторая сторона проблемы — единообразие содержания и разнообразие 

используемых форм и методов обучения актива. Довольно часто педагоги, понимая 

важность этой деятельности, используют «хорошо зарекомендовавшие себя» технологии, 

но без учета современной ситуации, тех изменений, которые произошли в самом 

подростке. 

Рекомендации: 

Стоит разработать систему преемственности «поколений активистов», чтобы в 

случае ухода из школы ребят, которые несколько лет возглавляли эту работу, была 

равноценная замена, готовая продолжить традиции ученического самоуправления. 

Постоянно обновлять программы и методы подготовки школьного ученического 

актива. Возможно, создать институт советников из числа педагогов, которые будут 

обучать школьный актив. 

 

Перенос профессионального стиля общения с урока в деятельность по самоуправлению. 

При ученическом самоуправлении взрослый выступает не в роли 

педагога, а в роли консультанта, старшего товарища, имеющего специальную подготовку, 

помощника, обладающего большим жизненным опытом, а также в роли обычного члена 

коллектива. Это две принципиально разные роли и педагогические позиции. Но, к 

сожалению, далеко не все учителя обладают достаточной гибкостью для того, чтобы 

«перестроиться» и изменить стиль общения. Они по-прежнему общаются с активом и 

школьниками с позиции учителя. Но дети нуждаются в другом — они ждут большей 

самостоятельности и доверия, общения в режиме диалога. 

Рекомендации: 

Педагогу, работающему с органами ученического самоуправления, следует помнить, 

что нельзя подменять подростков там, где они сами могут справиться. 

Необходимо иметь выдержку и быть готовым поддерживать идеи ребят, избегать 

прямого нажима даже тогда, когда мнения и действия ребят кажутся ошибочными, 

больше разъяснять, убеждать, согласовывать, чем просто требовать. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

1) Психологические курсы внеурочной деятельности «Я – лидер», для 8,9,11 классов, 
способствующие пониманию дальнейшего выбора профессии 
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2) Эстафета «Родители-профессия»: в дистанционном формат или формате оффлайнгде 

каждый родитель рассказывает про свою профессию 

3) Проведение курсов новых профессий (Таргетолог, маркетолог и.т.д) 

4) Учитель-предметник: просвещение детей с профессиями, связанными с профилем 

предмета (пр: учитель истории рассказывает о профессии археолога, музееведа, архивного 

работника), формирование интереса к предмету, мини-профпробы 

 
 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – 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). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

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

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

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

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно- 

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
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важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

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

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на 

базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания 

смены формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система 

отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

 

 

 

3.11. 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 (Примечание: приведенный ниже перечень видов и форм деятельности 

носит примерный характер. В данном модуле Программы ее разработчикам необходимо 

описать те виды и формы деятельности, которые используются в работе именно их 

школы): 

На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и социализации их детей; 
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 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 
совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- 

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно 

организовать процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос 

образованным и воспитанным человеком, готовым трудиться в современном обществе на 

благо своей страны. 

Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы. Работа с родителями или 

законными представителями школьников проводится с целью привлечения их к 

совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается установлением 

партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. 

Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

Семья первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В процессе 

формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая ступенька 

социализации и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и 

навыки в общении и человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается 

нравственный облик и профессиональное самоопределение. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 

психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 

организация досуга семьи. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

 Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по 

общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 



31 
 

 Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, 

культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную 

деятельность. 

 Презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских и 

родительского лектория. 

 Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

Работа с родителями или законными представителями школы осуществляется в 
рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

  родители являются обязательной частью государственно-общественного 

управления школой ( родительский комитет и Попечительский совет) школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией, решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

  семейные клубы «Семейные мастерские», предоставляющие родителям, 

педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и общения; 

  родительские гостиные, лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

  каждая четверть завершается «Родительской неделей», частью которой является 

вечер встречи педагогического коллектива с родителями, во время которых 

родители могут посещать учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

  общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения школьников; 

  в рамках проекта «Профессиональный навигатор» родители проводят экскурсии 
профориентационной направленности; 

  комплекс мероприятий по совместному (родители и учащиеся) благоустройству 
территорий. 

  завершение учебного года в школе фестивалем «Живое кино», где каждый класс, 

в творческой форме презентует свою деятельность в течение учебного года вместе 

с родителями. 

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 мероприятий 
воспитательной направленности; 

Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или 

законных представителей школьников: 

  Родительские конференции – проводятся 1 раз в год и предусматривают 

педагогическое просвещение в сфере методов семейного воспитания и обмен 

позитивным опытом; 

  Педагогические студии, проводимые классным руководителем или психологом 

для родителей одного класса или специально выделенной группы родителей, 

имеющих подобные проблемы. 

 Деловые игры «Эстафета семейного воспитания»; «Архитектура семьи»; «Заповеди 

семейного воспитания». 
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 Круглые столы «Трудные дети и трудные взрослые»; «Отцы и дети в меняющемся 

мире»; «Современная семья сегодня»; «Родители и дети: противостояние или 

сотрудничество»; «Взаимодействие родителей и детей». 

Диагностические методы работы с родителями или законными 

представителями, служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, 
индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и 

рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования. 

 Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение 

родителей в событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность 

родителей и обучающихся (совместность, СО-бытие). 

 

Формированию ценностного отношения учащихся к общественным ценностям, 

усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в 

соответствии с этими ценностями в школе во многом способствуют материалы школьного 

музея.Уникальный музей стал культурным центром не только школы, но и окружающего 

социального пространства. 

В музее сложилась традиция проведения экскурсий для детей из детских садов, так 

как мы считаем, что знакомство с историей и культурой следует начинать с раннего 

детства, когда ребенок стоит на пороге открытия окружающего мира, а процесс 

социализации происходит наиболее интенсивно. Поэтому мы уделяем значительное 

внимание знакомству учащихся начальных классов с материалами музея. Для 

первоклассников мы проводим экскурсии в первые сентябрьские дни. 

В работе музея используются разнообразные формы и методы, соответствующие 

современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, особенностям 

учащихся. Это позволяет каждому ученику выбрать себе деятельность по душе. 

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, 

оформляют персональные выставки рисунков, фотографий, поделок; записывают 

воспоминания ветеранов, берут интервью у жителей посека, выпускников школы и т.д. 

Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом 

учащиеся проживают различные социальные роли. Дети в группах создают музейные 

экспедиции, готовят буклеты по различной тематике, составляют путеводители по городу. 

Интерактивные формы работы используются при организации краеведческих экспедиций, 

конференций (как школьных, так и городских), проведении краеведческих олимпиад и др. 

Материалы музея широко используются при проведении уроков, внеурочных 

мероприятиях. При этом дети не просто прослушивают информацию учителя, но 

погружаются в среду, перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно 

включаются в деятельность, и занятия становятся наиболее запоминающимися и 

результативными. В совместной деятельности педагогов и школьников разрабатывается 

школьная символика, которая используется в повседневной школьной жизни, при 

проведении важных торжественных событий, закрепляются лучшие традиции. 

Нельзя не отметить, что педагоги, вовлекают школьников в деятельность, 

которая им интересна, они вместе планируют дело, вместе добиваются результатов, 

они могут глубже познакомиться с той или иной профессией, пройти несколько 

профессиональных проб. 

 

 
 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 
распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 
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культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа в ГБОУ школе № 421 реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

- официальный интернет-сайт школы, созданный для своевременного обеспечения 

актуальной информацией и документацией родителей и обучающихся школы; 

- издание школьной газеты «421 KADR», на страницах которой размещаются 

интересные материалы о жизни школы, с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем; освещаются наиболее важные и интересные события школы за 

прошедший период; 

- оформление школьной стенгазеты «421 KADR», которая интересна школьникам 

для реализации своих творческих проектов; 

- школьная интернет-группа в социальной сети – разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы; 

- участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 
процесса могут быть следующие 

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. 

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 могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
 

 Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников: 

⎯ Мониторинг включенности обучающихся в школьную жизнь - каждую четверть. 

⎯ Мониторинг работы с родителями - каждую четверть. 

⎯ Анализ воспитательной работы за год. 

⎯ Уровень воспитанности - в конце учебного года 

⎯ Мониторинг личных достижений, обучающихся (портфолио в электронном журнале) 

Воспитательная деятельность педагогов: 

⎯ Заполнение индивидуальной карты классного руководителя 

⎯ Портфель классного руководителя 

Управление воспитательным процессом в образовательной организации: 

⎯ Педсоветы, совещания при директоре 

⎯ МО классных руководителей 

⎯ Заседания Совета школы. 

Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации: 

⎯ Анализ материально-технического оснащения в конце года 

⎯ Анализ методической базы воспитательного процесса-каждую четверть 

⎯ Перечень выявленных проблем и проект направленных на это управленческих решений. 
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	3 уровень
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	Рекомендации: (1)
	Рекомендации: (2)
	Отсутствие систематической работы по отбору (выявлению) и подготовке актива ученического самоуправления.
	Рекомендации: (3)
	Перенос профессионального стиля общения с урока в деятельность по самоуправлению.
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