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Рабочая программа воспитания на уровне начального общего образования 

МБОУ СОШ с.Новоалександровка им. Героя Советского Союза им. Ф.Д. 

Глухова 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная 

программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы 

с.Новоалександровка им. Героя Советского Союза Ф.Д. Глухова», находится 

личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 

образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы школы 

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 начального общего образования: 

 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. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в 

школе. 
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ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребёнка, в 

котором непосредственно участвуют педагоги школы, обучающиеся, их 

родители и социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, 

которым следует наша школа, обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребёнке и семье; 

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды 

для детей и взрослых, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

 создание детско-взрослых объединений; 

 проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных 

мероприятий. 

Основными традициями воспитания в образовательной системе являются 

следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в образовательной организации создаются такие условия, при которых по 

мере взросления ребенка увеличивается его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

 педагоги образовательной организации ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений;  

 ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является 

классный руководитель, реализующий по отношению к детям личностно-

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции.  

Воспитательная работа в образовательной организации условно разделена на 

три блока, включающая в себя работу с обучающимися, работу с родителями 

(законными представителями) и работу с классными руководителями, при 

обеспечении согласованности и взаимного дополнения этих блоков. Одним из 
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показателей эффективности воспитательной работы в школе определяется 

заинтересованность обучающихся школьной жизнью, что обеспечивается 

формированием школьных традиций, вовлечением детей в общешкольные 

мероприятия, формированием системы досуговых мероприятий. Работа с 

родителями (законными представителями) организуется через систему 

родительских собраний, родительский комитет, непосредственный контакт 

родителей (законных представителей) с педагогами, классными руководителями 

и администрацией образовательной организации. Важным является соблюдение 

условия единства педагогического, родительского и ученического коллективов. 

Работа с классными руководителями по организации воспитательной работы 

строится через систему методических и организационных мероприятий, 

обеспечивающих раскрытие содержания воспитательной работы, знакомство с 

современными достижениями педагогики в области организации воспитательной 

деятельности, обсуждение городских программ по организации воспитательной 

работы и повышению ее качества и эффективности.  

МБОУ СОШ с. Новоалександровка в рамках воспитательной работы 

сотрудничает с:  

- СДК с.Новоалександровка, ДК «Маяк»; 

- музеем краеведения с. Александров-Гай; 

- учреждениями дополнительного образования: ФОК «Заволжский», 

ДЮСШ с. Александров-Гай, МБУДО "ДШИ с. Александров- Гай"», МБУ ДО 

"Центр Детского Творчества" с. Александров-Гай. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

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

мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в образовательной организации – личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. 

в развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, 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 обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты на уровне начального общего образования, которым необходимо 

уделять большее внимание на разных уровнях общего образования. Главный 

приоритет – создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

специально значимых 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 образовательной 

организации педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

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

мир, знания, культура, здоровье, человек) школа поставила следующую цель 

воспитания обучающихся – личностное развитие школьников, проявляющееся 
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в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел, которые 

раскрываются при выполнении следующих значимых задач: 
Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через 

решение воспитательных задач: 
 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 
членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, 
помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 
конца; 

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

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 
не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе; 

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

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 
обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 
этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 
религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 
чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 
проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 
самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 
понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 
возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 
открывающуюся ему систему общественных отношений. Важно, чтобы опыт 
оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 
вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 
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Выделение в данной цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 
составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 
работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 
уделять большее, но не единственное внимание. 

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: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 
школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 
школьников 

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.  

1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог 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.  

 

 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.  
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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;  
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 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями- предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей;  

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса;  

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает 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 - инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, 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 
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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.  

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие классные 

руководители, педагог - психолог, учителя - предметники, педагог – 

библиотекарь, педагоги дополнительного образования, старшие вожатые. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития 

личности:  

 спортивно – оздоровительное;  

 социальное;  

 общеинтеллектуальное;  

 общекультурное;  

Реализуется исходя из установленных нормативов бюджетного 

финансирования реализации образовательных программ на 2021 год в объеме 5 

часов внеурочной деятельности в неделю.  

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики и т.д.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

─ вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

─ создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

─ поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

─ поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Общеинтеллектуальная деятельность. Курс внеурочной деятельности 

«ЮИП» направленный на передачу школьникам социально значимых знаний. 

«Познавательный английский» способствует правильному формированию 

восприятия иностранного языка, пробуждает интерес к изучению. 

Общекультурная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Страна 

танцев», «Хор», создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Социальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности: «Школа 

общения», направленные на развитие коммуникативных компетенций 

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

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности «Футбол», «Бадминтон», «Физическая культура» направленные 

на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

4. 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. 

На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 
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 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 встречи родителей со специалистами: социальными работниками, 

врачами, представителями Отдела социально-правовой поддержки и 

профилактики ОП №1 МО МВД России "Новоузенский", представителями 

прокуратуры по вопросам профилактики; 

 «Дни открытых дверей», на которых происходит встреча педагогов школы 

с родителями обучающихся по вопросам обучения и воспитания 

 детей;           

На индивидуальном уровне: 

 работа администрации школы 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. 

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 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность «Совета старост» – это добровольное независимое, 

самоуправляемое объединение обучающихся  МБОУ СОШ с. 

Новоалександровка 1-11 классов, в котором каждый староста отвечает за 

отдельный вид общественной деятельности школы и реализует её совместно с 

учениками из каждого класса, отвечающими за эту деятельность внутри класса. 
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6. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы.  

На внешкольном уровне:  

 социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума.  

 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.  

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.  

 торжественные ритуалы для первоклассников «Посвящение в 

первоклассники и пешеходы».  

 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 
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межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по 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.);  

 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.  

7. Модуль «Детское общественное объединение» 
1. Деятельность детского общественного объединения направлена на 

воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов 

и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. Дети и 

родители самостоятельно принимают решение об участии в деятельности 

школы, это участие развивает социальную направленность личности 

обучающегося, привлекает школьников к различным видам активности, 

формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем 

социальном окружении. Воспитание в детской общественной организации 

осуществляется через направления:  

 Личностное развитие – направленно 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; на «любовь к здоровому образу жизни прививается на 

соревнованиях «Веселые старты», ГТО;  

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и 
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экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым 

людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения.  

8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

─ регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в театр, цирк, в картинную галерею, на предприятие, 

на выставку, на природу; 

─ исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников для углубленного изучения исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны; 

─ регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных 

классах их классными руководителями («Осенний парк», «Зимняя сказка» и 

т.п.); 

9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как: 

─ размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 
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интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 

и т.п.); 

─ озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

─ создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители 

и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также 

брать с них для чтения любые другие; 

─ благоустройство классных кабинетов, осуществляемое учителями 

начальных классов вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

─ событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

─ регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории 

(например, высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению 

альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест); 

─ акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

10. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио- и 

видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся 

вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, нести 

ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с 

общественными, понимать значение избирательных процедур, анализировать 

предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают 

возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, 

анализа, формируются навыки общения и сотрудничества. Развивается 

творческое и критическое мышление. Развиваются навыки краткосрочного и 

долгосрочного планирования. 
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СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И 
ПРОЯВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 
успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 
обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 
максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Обучающиеся ОУ имеют право на поощрение за достижение успехов в 
учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности. Достижение успехов в какой-либо области предполагает 
поощрение. Решение о материальном поощрении обучающегося в ОУ 
принимает Управляющий совет в пределах денежных средств, выделенных на 
эти цели со школьных ярмарок.  

Основания и виды поощрений 

Основаниями для поощрения являются:  подтвержденные документально 
успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;  
заявления, обращения и ходатайства о поощрении со стороны граждан, 
общественных организаций, органов государственной власти и местного 
самоуправления, коллегиальных органов управления ОУ, Советов 
обучающихся, Советов родителей, классных руководителей, оргкомитетов 
олимпиад, учителей.  

Видами поощрений в ОУ являются:  

 медаль «За особые успехи в учении»;  

 похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

 похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

 грамота (дипломом, сертификатом участника);  

 благодарственное письмо;  

 фотографирование на доску почета ОУ,  

 размещение информации на сайте ОУ;  

 денежная премия;  

 памятный приз.  
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Медалью «За особые успехи в учении» награждаются обучающиеся, 
завершившие освоение образовательных программ среднего общего 
образования (далее – выпускники), успешно прошедшие государственную 
итоговую аттестацию и имеющие итоговые оценки успеваемости «5» по всем 
учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом в ОУ. 3.4. 
Похвальным листом за «Отличные успехи в учении» награждаются 
обучающиеся, имеющие годовые отметки «5» по всем учебным предметам. 

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 
награждаются обучающиеся:  

 получившие призовое место или ставшие победителями в предметной 
олимпиаде регионального, федерального или международного уровня и 
имеющие оценку «5» по предмету по итогам учебного года;  

 получившие призовое место или ставшие победителями в 
исследовательских, научных инаучно-технических мероприятиях, а также 
имеющие оценку «5» по соответствующему предмету (предметам) по итогам 
учебного года;  

 получившие призовое место или ставшие победителями в физкультурных 
или спортивных мероприятиях, а также имеющие оценку «5» по предмету 
«Физическая культура» по итогам учебного года. 3.6. Грамотой (дипломом, 
сертификатом участника) обучающиеся награждаются за:  

 победу, призовое место, активное участие в мероприятиях, проводимых 
вОУ, школьных предметных олимпиадах, физкультурных и спортивных 
мероприятиях; 

 окончание учебного года на «4» и «5». 3.7. Благодарственным письмом 
награждаются обучающиеся:  

 принявшие активное участие в организации массовых мероприятий, 
проводимых ОУ;  

 демонстрирующие высокие результаты в общественной деятельности 
(волонтерская работа, помощь классным руководителям, участие в 
самоуправлении ОУ, подготовке и реализации актуальных социальных 
проектов, практики и т. п.). 

Фотографирование на доску почета ОУ, размещение информации на сайте 
ОУ является дополнительной к вышеперечисленным мерам поощрения. 
Решение о дополнительном поощрении принимает общее собрание трудового 
коллектива с согласия обучающегося (законного представителя обучающегося). 

Материальное поощрение в виде памятного приза и денежной премии 
предусмотрено:  
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 за призовое место или победу в региональном изаключительном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников, участие в составе сборной команды РФ 
в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам;  

 призовое место или победу на различных этапах олимпиад, входящих в 
перечень олимпиад школьников, утвержденный приказом Минобрнауки 
России, на текущий период;  

 призовое место или победу в рамках мероприятий, связанных с учебной, 
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельностью на уровне 
региона, республики, РФ, на международном уровне.  

Порядок организации процедуры поощрения обучающихся 

Основанием для организации процедуры поощрения и вручения медали, 
грамоты и т.п. является распорядительный акт (приказ) руководителя ОУ. 
Документ может быть опубликован на сайте ОУ, в средствах массовой 
информации с согласия обучающихся, их родителей (законных представителей).  

Вручение медали «За особые успехи в учении» 

Медаль «За особые успехи в учении» вручается выпускникам в 
торжественной обстановке одновременно с выдачей аттестата о среднем общем 
образовании с отличием не позднее 1 октября текущего календарного года. 

О выдаче медали «За особые успехи в учении» делается соответствующая 
запись в книге регистрации выданных медалей, которая ведется в ОУ. 

Медаль «За особые успехи в учении» выдается лично выпускнику или 
другому лицу при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и 
оформленной в установленном порядке доверенности, выданной указанному 
лицу выпускником, или по заявлению выпускника направляется в его адрес 
через операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении. Доверенность и (или) заявление, по 
которым была выдана (направлена) медаль, хранятся в личном деле выпускника. 
При утрате медали «За особые успехи в учении» дубликат не выдается.  

Вручение благодарственного письма, диплома, грамоты, сертификата 
обучающемуся и(или) его родителям (законным представителям) проводится 
администрацией ОУ в присутствии классных коллективов, обучающихся ОУ и 
их родителей (законных представителей). Денежные премии и их размер 
устанавливаются соответствующим локальным актом ОУ. 

В ОУ осуществляется индивидуальный учет результатов поощрений 
обучающихся в личных делах и портфолио обучающихся, хранение в архивах 
информации об этих поощрениях на бумажных и(или) электронных носителях. 
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Порядок выдвижения кандидатов на материальное поощрение. 

Соискателем денежной премии и памятного приза может быть любой 
обучающийся ОУ. Право на выдвижение кандидатов на получение денежной 
премии имеют:  

 управляющий, педагогический советы ОУ;  

 администрация ОУ;  

 общее собрание трудового коллектива;  

 классный коллектив;  

 творческое, физкультурное, спортивное, научное, исследовательское 
объединение обучающихся в ОУ. Выдвижение соискателей на денежную 
премию, в размере 1000 рублей, осуществляется ежегодно в период с 1 сентября 
по 31 мая. Рассмотрение материалов, представленных на соискание денежной 
премии и памятного приза, проводится на ближайшем заседании управляющего 
совета ОУ. По итогам их рассмотрения выносится решение о награждении 
обучающегося (коллектива) либо об отказе в награждении, что отражается в 
содержании протокола заседания управляющего совета. Отказ в награждении 
может быть только в случае предоставлении недостоверных или подложных 
сведений. 
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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С НЕРОДНЫМ РУССКИМ ЯЗЫКОМ 

Согласно принципам инклюзивного образования, каждый ребенок, вне 

зависимости от состояния его здоровья и особенностей его образовательных 

потребностей, имеет право получать образовательные услуги в той школе, 

которая расположена в районе его проживания. К детям с особыми 

образовательными потребностями относят и детей, слабо владеющих  или не 

владеющим русским языком, то есть детей-мигрантов. Таким образом, перед 

сегодняшней школой стоит следующий вызов: обеспечить психолого-

педагогическое сопровождение (ппс) данной категории детей, помочь им 

адаптироваться к новой среде и языку, овладение которым является как 

необходимым условием для дальнейшего обучения детей, так  и требованием 

стандарта. Совокупность данных факторов делает ппс детей-мигрантов в школе 

особо значимым. 

Перед большинством образовательных учреждений Александрово-Гайского 

района стоит задача интеграции детей с нерусским родным языком в жизнь 

класса, ОУ. Проблема коррекционного обучения, воспитание и социализация 

детей, овладевающих русским языком как вторым,  в нашем регионе становится 

всё более актуальной в связи с расширением межнациональных культурных 

контактов между народами, населяющими наш город. 

Такие дети-билингвы требуют особого педагогического подхода. 

При всем разнообразии, существует ряд общих психолого-

педагогических особенностей, характеризующих детей с неродным русским 

языком. Это, прежде всего, личностные нарушения - трудности вербальной 

коммуникации, речевой и поведенческий негативизм, что усложняет структуру 

нарушений и ведет к нарушению социальной адаптации.  Дети с неродным 

русским языком сталкиваются с большими трудностями при формировании 

связной речи, особенно ее монологической формой. Высказывания детей 

отличаются отсутствием четкости, последовательности, фрагментарностью, 

отрывочностью. 

Уровень владения русским языком у этих детей различный, но некоторые 

общие черты можно выделить:  бедность словаря,  несформированность 

словообразовательных процессов; стойкие аграмматизмы, в том числе ошибки 

в согласовании прилагательных, числительных, притяжательных местоимений 

с существительными в роде, числе и падеже, в употреблении глагольных форм, 

использовании в речи предлогов; несформированность фонематического слуха, 

 объясняемая несоответствием фонетических систем разных языков. 

 На уроках математики формируются навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. Умение оценивать уровень владения 

учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). Под 

 педагогическим сопровождением воспитательно-образовательного процесса на 

уроках математики понимается целостный и непрерывный процесс изучения 
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личности ребенка, закономерностей ее формирования, создания условий для 

самореализации во всех сферах деятельности, адаптации в социуме на всех 

возрастных этапах обучения и воспитания, осуществляемый всеми субъектами 

воспитательно-образовательного процесса в ситуациях взаимодействия. 

Интенсивное развитие теории и практики педагогического сопровождения в 

последние годы связано с расширением представлений о целях образования, в 

число которых включены цели развития, воспитания, обеспечения физического, 

психического, психологического, нравственного и социального здоровья детей. 

В основу сопровождения были положены следующие принципы: 

1. Гуманизация - предполагающая веру в возможности ребенка. 

2. Системный подход - основанный на понимании человека как целостной 

системы. 

3. Комплексный подход к сопровождению развития ребенка. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

ПОДДЕРЖКИ ВОСПИТАНИЯ В ПЕРИОД КАНИКУЛЯРНОГО 

ОТДЫХА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Психолого-педагогическая поддержка детей в организации отдыха в летнем 

лагере − это процесс оказания своевременной педагогической и 

психологической помощи детям и система корректирующих воздействий на 

основе мониторинга изменений в процессе развития личности. В каникулярный 

период психолого-педагогическое сопровождение и поддержка детей 

выполняет следующие функции: 

воспитательная - предполагает восстановление положительных качеств, 

позволяющих комфортно чувствовать себя в окружающей среде; 

компенсаторная - формирование у детей стремления компенсировать 

имеющиеся недостатки усилением приложения сил в том виде деятельности, 

который они любят и в котором могут добиться признания окружающих; 

стимулирующая - направлена на активизацию положительной социально-

полезной, практической деятельности ребенка; она реализуется посредством 

заинтересованного эмоционального отношения к личности ребенка и его 

поступкам; 

корректирующая - применение разнообразных методов и приемов, 

направленных на корректировку мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок в общении и поведении. 

В данном условии предусматривается: 

1) изучение ребенка, его индивидуальных характеристик и проблем 

затруднения в адаптации пребывания в летнем лагере, выбор методов и 

приемов, направленных на создание комфортной среды детям, разработку 

психологом рекомендаций для организации воспитательной работы с данным 

ребенком; 

2) консультирование индивидуальное, предназначенное для обеспечения 

оптимальной адаптации и самореализации ребенка за счет актуализации 

ресурсных возможностей для преодоления затруднений и построенное на 

принципах гуманности, позитивности, адекватности, системности, 

реалистичности со стороны психолога-консультанта; 

3) прогнозирование возможных поведенческих проблем у конкретного 

ребенка или группы детей или проблем в общении с детьми и взрослыми. В 

данном случае анализируются факторы, позволяющие прогнозировать 

поведение детей биопсихогенного характера - эмоциональные всплески, 

неустойчивость настроения, неспособность к объективным оценкам себя и 

своего поведения; положение ребенка в группе - утрата комфортного 
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положения в группе; влияние референтной группы на ребенка - лидер он в этой 

группе или полностью принимает ее ориентации; 

4) комплекс мероприятий по сопровождению разнообразной детской 

деятельности, формированию у ребенка рефлексивной позиции, социальное 

закаливание на основе социальных проб, подготовка к решению конфликтных 

ситуаций. 

Сопровождающими в данной модели являются три ведущих аспекта: 

управленческий, психолого-педагогический и коммуникативный. 

Управленческий аспект предполагает сочетание таких компонентов, как 

защищенность детей во всех возможных ее формах, стимулирование, 

поддержку и психологический климат в летнем лагере. 

Психолого-педагогический аспект - это персонифицированный подход в 

организации оздоровительно-воспитательной работы с детьми, находящейся в 

единстве с целостным воспитательным процессом и организацией детской 

деятельности во время отдыха. 

Коммуникативный аспект усиливает контакты детей и педагогов, 

сотрудников летнего лагеря и способствует созданию общих эмоциональных 

переживаний. Также предполагает оказание помощи и поддержки детям при 

возникающих проблемах, справедливое, равное отношение к каждому ребенку 

и объективную оценку его действий и поступков вне зависимости от уже 

сложившихся межличностных отношений, сбережение психически-

коммуникативного равновесия, сохраняющего социальное здоровье детей. 

Таким образом, четко разработанная комплексная воспитательно-

оздоровительная программа и вместе с тем профессиональная психолого-

педагогическая поддержка ребенка представляют собой систему 

педагогических условий, способствующих правильной организации 

оздоровительно-воспитательной работы с детьми в летнем лагере и в целом в 

каникулярное время. 
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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) 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 ученикам, 
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. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 
объектами анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ учителями начальных классов совместно с 
заместителем директора по воспитательной работе с последующим 
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обсуждением его результатов на заседании управляющего совета или 
педагогического совета 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 профориентационной работы школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников.  
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Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 
решений.  

Оценка эффективности воспитательного процесса определяется методиками 
педагогической диагностики. Диагностика воспитательной деятельности 
представляет собой оценочную процедуру, направленную на выявление уровня 
воспитанности учащегося и развития детского коллектива. Методы диагностики 
позволяют прогнозировать пути и средства оптимального построения процесса 
воспитания. 
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