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I. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ  

МАВСОУ «ОСОШ № 8» начала свою работу с 1959 года. Район, в котором расположена 
образовательная организация – это микрорайон с разнообразным социальным контингентом: 
молодые амбициозные родители, переселенцы, многодетные семьи, дети разных национальностей. 
Большой процент родителей (законных представителей) рабочих профессий. Здесь проживают дети 
разных социальных слоев. Все ученики нашей школы – это граждане своей страны, которым жить и 
творить в будущем.  

За 64 года  своего существования в школе сложились свои традиции. В школе созданы все 
необходимые условия для обучения и воспитания детей любой категории: в соответствии с 
требованиями ФГОС. На сегодняшний день в школе обучается 400 человек. Для обучающихся школы 
оборудованы просторные, эстетично оформленные классные кабинеты с техническими и 
электронными средствами обучения, интерактивным оборудованием. Имеется актовый зал, 
библиотека. Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с 
нормативными требованиями.  

Процесс воспитания в МАВСОУ «ОСОШ № 8» 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 не шаблонность 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; 

- 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, 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.  



Система воспитательной работы в Школе организована по направлениям, которым уделяется равное 
внимание:   

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека;   
 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;   
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях.  
II. 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 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 
человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации - создание 
условий для воспитания и социально- педагогической поддержки развития школьников, как 
нравственных, ответственных, инициативных, творческих граждан России.  

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. 

 В воспитании обучающихся юношеского возраста (18-21 год) и зрелого (от 21 и старше) (уровень 
среднего общего образования) основным приоритетом является создание благоприятных условий 
для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. Выделение данного 
приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста и старше: с их потребностью 
в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается 
перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 
приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно 
он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества:  

- 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; 8 - 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 воспитания в образовательной 
организации: 

 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; 

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; 

8. Организовывать профориентационную работу со школьниками;  

 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.  

12. Обеспечить условия для развития личности, органически сочетающей в себе стремление к 
самореализации и уважение к правам и интересам других людей, высокую инициативу и 
ответственность, гражданские и нравственные качества, способность к достижению личностного и 
общественного благополучия.  

13. Проводить систематическую работу по выявлению несовершеннолетних, находящихся в 
социально – опасном положении, имеющих проблемы в обучении, отклонения в поведении, в 
социальной адаптации и организация коррекционной работы с детьми «группы риска» в 
соответствии с ФЗ -120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних» и Концепции профилактики злоупотребления психоактивных веществ в 
образовательной среде.  

14. Проводить мониторинг воспитательного процесса и использовать его результаты в полном 
объеме при анализе воспитательной работы, планировании на новый учебный год, ее коррекци.  

15. Формировать экологическую культуру, культуру здорового и безопасного образа жизни.  

16. Формировать у подростков социальные компетенции, необходимые для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе.  

17. Определить возможности, условия и основные направления совершенствования совместной 
деятельности по формированию комфортной, безопасной среды для участников образовательных 
отношений. 



 III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Практическая реализация цели и задач воспитания В мавсоу «осош № 8» осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле воспитания и реализуется через план воспитательных мероприятий, 
утвержденный на текущий учебный год  

Инвариантными модули:  

• «Классное руководство и наставничество»,  

• «Школьный урок»,  

• «Курсы внеурочной и дополнительной деятельности»,  

• «Работа с родителями»,  

• «Самоуправление»,  

 • «Профориентация».  

Вариативными модулями:  

• «Ключевые общешкольные дела»,  

• «Школа – территория здоровья»»;  

• «Моя Родина».  

• «Экология и ты»  

• «Организация предметно-эстетической среды»  

Инвариантные модули  

3.1. Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, наставник, 
тьютор и т.п.) 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. 

Индивидуальная работа с учащимися:  

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 
школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, 
погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем 
или иным нравственным проблемам;  
 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; 
 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- предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания школьников;  

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 
сплочение семьи и школы.  

В образовательной организации функционирует МО классных руководителей.  

Методическая работа в школе ориентирована на будущее состояние школы, поэтому ее результаты 
так важны для всего как образовательного, так и воспитательного процессов. Методические 
объединения классных руководителей - структурное подразделение внутришкольной системы 
управления воспитательным процессом, координирующее научно - методическую и 



организационную работу классных руководителей, в которых учатся и воспитываются учащиеся 
определенной группы.  

Основные задачи работы методического объединения классных руководителей:  повышать уровень 
профессионализма классного руководителя в сфере его педагогической компетенции;   

создавать условия для развития и совершенствования педагогического мастерства каждого классного 
руководителя;   

развивать информационную культуру классных руководителей и использование информационных 
технологий на этапе усвоения ФГОС второго поколения;   

осваивать классным руководителям новые подходы к оценке образовательных достижений 
учащихся;   

обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий (в т.ч. внеурочной 
деятельности, классных часов);   

систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению актуального педагогического 
опыта классных руководителей;  

организовывать информационно-методическую и практическую помощь классным руководителям в 
воспитательной работе с обучающимися; 

формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу для моделирования 
системы воспитания в классе;   
оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями 
воспитательного процесса;  
повышение творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных способностей;   
создавать информационно-педагогический банк собственных достижений.  
3.2. Модуль «Школьный урок»  

Воспитательный потенциал урока реализуется через: 

 превращение знаний в объекты эмоционального переживания;  

организацию работы с воспитывающей информацией; 

 привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и изобретениями. 

 Целевые приоритеты. 

 Методы и приемы, формы работы: 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками.  

Поощрение, поддержка, похвала, просьба, поручение. 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения. 

 Часы общения школьников со старшими и сверстниками, соблюдение учебной дисциплины, 

обсуждение норм и правил поведения. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений. 

Обсуждение, высказывание мнения и его обоснование, анализ явлений. 

Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета. 



 Демонстрация 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. 

 Интеллектуальные игры, круглые столы, дискуссии, групповая работа, работа в парах. 

 Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками. 

 Организация социально-значимого сотрудничества и взаимной помощи. 

 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

 Реализация обучающимися индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

 3.3. Модуль «Курсы внеурочной и дополнительной деятельности»  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации стандартов второго поколенияследует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного образования.  

Цель внеурочной деятельности в образовательной организации: создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций.  

Задачи внеурочной и дополнительной деятельности:   

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;   

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

  - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

  - отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий всоответствии с их 

интересами и способностями;  

 - проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 

стратегию её реализации в образовательном учреждении;  

 - определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках внеурочной 

деятельности и апробировать разработанную модель в школе;  

 - разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочнойдеятельности;   

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности всоответствии с пакетом 

документов ФГОС нового поколения;  

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-техническую 

базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

 В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем оптимизационную 

модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники. В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами:  



- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебновспомогательным персоналом 

школы;  

 - организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающейдеятельности 

коллектива класса;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Преимущества оптимизационной модели:  

- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;  

- создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

 - формирование содержательного и организационного единства всех подразделений школы.  

Таким образом, актуальность данной модели обусловливается:  

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам 

государства, общества, учащихся и их родителей;  

- оптимизацией внутренних ресурсов.  

Модель организации внеурочной деятельности включает следующие направления деятельности:   

- духовно-нравственное; 

  - общеинтеллектуальное ; 

  - социальное ; 

  - общекультурное. 

 В процессе организации внеурочной деятельности используется индивидуальный подход и 

разрабатываются индивидуальные маршруты освоения образовательных программ.  

Индивидуально-ориентированный подход дает возможность школьнику действовать в зоне 

ближайшего развития, формирует у него желание учиться. Для многих детей – это возможность 

проявить инициативу и самостоятельность, ответственность и открытость. Поэтому необходимо 

создать ситуацию добровольного выбора учениками и их родителями тех или иных направлений 

внеурочной занятости. Оценив ресурсы школы, образовательная организация организует работу 

объединений внеурочной деятельности по разным направлениям для обучающихся 5-11 классов. 

При этом основой для распределения является совокупность индивидуальных маршрутов, а не 

отнесенность ребенка к какому-либо классу.  

Таким образом, внеурочная деятельность осуществляется не в рамках одного класса, а в рамках  

межклассных групп, сформированных из параллелей 5-9,10-11 классов. С учетом вышеуказанных 

направлений разработаны планы внеурочнойдеятельности СОО, ООО на текущий учебный год.  

3.4. 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 (законными представителями) направлена на:  



- формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни;  

- формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений;  

-привлечение родительской общественности к совместной реализации воспитательных программ и 

проектов.  

Уровень и формы деятельности. 

 Групповой: 

- общешкольные родительские собрания;  

- лекции и семинары для учащихся и родителей, проводимые с привлечением представителей 

правоохранительных органов, медицинских учреждений, психологом школы, педагогами;. 

Индивидуальный: 

 - 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 классных мероприятий 

воспитательной направленности;  

- индивидуальное консультирование c целью  координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 3.5. Модуль «Самоуправление». 

 Поддержка детского самоуправления помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам; 

 - предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через:  

- через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение мероприятий, 

праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных;  

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров класса (старост), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

другими коллективами, учителями;  

- через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в походы, 

экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ различного 

рода деятельности.  

 3.6. Модуль «Профориентация». Деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

 диагностику и консультирование по проблемам профориентации и организацию профессиональных 

проб.  



Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности.  

Профориентационная деятельность в образовательной организации осуществляется через 

следующие формы работы: - циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего;  

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий 

(http://metodkabinet.ru/, 

http://мойориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_c ikla_vser 

ossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.); 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования (https://proforientator.ru/tests/; 

https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования, веб-квеста «Построй свою траекторию поступления в вуз 

(https://postupi.online/service/service-vo/quest/);  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), созданных в сети интернет; просмотр 

лекций, решение учебнотренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков; 

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

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

 - посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах;  

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии.  

Вариантные модули. 

 Модуль 3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Ключевые дела - это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются. 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.  



Уровень  и форма деятельности. 

 Содержание деятельности на школьном уровне. 

 Общешкольные праздники, торжественные ритуалы, посвящения, церемонии награждения  

школьников и педагогов. 

 Поощрения за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: подготовка классных и общешкольных ключевых  дел, 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел. 

 Итоговый анализ 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 каждого ребенка в ключевые дела школы 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  

Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел  

Наблюдение за поведением ребенка  

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  

Коррекция 

 Коррекция поведения  поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы  

3.8. Модуль «Школа- территория здоровья»  

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является сохранение и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами образования. Для 

обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть вовлечены 

все участники образовательных отношений. Систематическая работа при этом будет направлена на: - 

развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; 

формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном поведении;  

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение  



Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде: - 

формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

 - формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности являются:  

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности учащихся (например, в рамках 

деятельности отряда юных инспекторов дорожного движения, проведение тематических классных 

часов, учений и  игр по основам безопасности, оказания первой медицинской помощи);  

 - мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к состоянию 

своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных форм асоциального 

поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (например, регулярное 

проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов, детскими и подростковыми психологами, проведение 

дней здоровья, олимпиад и конкурсов);  

- мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни и культуры 

здоровья (научно-исследовательская деятельность учащихся по теме здорового образа жизни; 

3.9. Модуль « Моя малая Родина» 

 Гражданско – патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора для привития священного 

чувства любви к Родине. Под гражданско – патриотическим воспитанием понимается постепенное 

формирование у учащихся любви к своей Родине, постоянной готовности к её защите, формирование 

активной гражданской позиции, осознание своего места в обществе. Деятельность в рамках 

воспитательной работы данного модуля направлена на:  

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 - формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине;  

 - усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система и 

правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода и 

ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» 

«доверие» и др.;  

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии;  



- формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, 

уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям российского 

народа, развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей объективно 

воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в 

развитии российского государства;  

- повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации социально-

экономических и политических процессов, и формирование на этой основе активной гражданской 

позиции и патриотической ответственности за судьбу страны. 

 Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности являются:  

- мероприятия и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога (например, 

поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими членами семьи в вопросах 

определения ценностей национальных и семейных традиций, профессиональной ориентации, 

культурно-эстетических взглядов, нравственных принципов, например, проекты «Дорогие мои 

старики», «Они прославили наш город», акция «Милосердие», встречи в ветеранами Великой 

Отечественной войны и тружениками тыла, организация помощи ветеранам, вдовам ветеранов, 

матерям погибших воинов при исполнении служебных обязанностей);  

- проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории родного края, 

природного и культурного наследия страны и отдельного региона: исследовательская работа на 

уроках истории и обществознания, экскурсии в музеи; 

 туристические поездки;  

экскурсии по родному краю;  

изучение истории родного края, народных обычаев, фольклора, связанных с природой и 

использованием ее богатств;  

- отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание уважительного отношения к 

воинскому прошлому своей страны (ключевые дела школы, посвященные Дню Победы и дню 

защитника Отечества, линейки, посвященные памятны датам истории страны).  

3.10. Модуль «Экология и труд»  

В  данном модуле представлена работа образовательной организации по экологическому и 

трудовому воспитанию. Чаще всего под «экологическим воспитанием» понимают воспитание любви 

к природе, однако воспитательная работа в школе была построена так, что основными 

компонентами экологической культуры личности должны были стать экологические знания, 

экологическое мышление, экологически оправданное поведение, чувство любви к природе, 

уважение и любовь к труду.  

Основная цель экологического воспитания – формирование экологически культурной личности, 

которая должна не только на уроках, но и во внеурочное время приобретать экологические знания 

по основным разделам как экологии в целом, так и экологии родного края ( знать природу своего 

родного края, местные природные условия; реки и водоемы, ландшафты, типичные растения и 

животные, птицы, рыбы, климат; охраняемые природные объекты). 



 Задачи школы по экологическому воспитанию:  

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к 

процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и 

непроизводственной деятельности человека,  затрагивающей и изменяющей экологическую 

ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков 

безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

 - формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся в процессах, 

направленных на сохранение окружающей среды.  

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности являются:  

- мероприятия и проекты и проекты, направленные на формирование экологической культуры 

обучающихся;  

- программы и проекты, направленные на формирование благоприятной и безопасной среды 

обитания в рамках города, двора, школы. 

3.12. 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:  

- создание и популяризация особой школьной символики, используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной  организации; 

- оформление интерьера школьных помещений оформление школы к традиционным мероприятиям; 

- мотивационные плакаты, уголок безопасности размещение на стенах школы регулярно сменяемых 

экспозиций тематические конкурсы и выставки рисунков, фоторабот обучающихся, стендовые 

презентации различной тематики, информационные стенды «ЕГЭ», «ОГЭ» и тд.  

 - благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов,  оформление классных уголков, тематических выставок и стендов; 

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Основными направлениями анализа организуемого воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников  

2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников и педагогов 

 При проведении анализа выборочно используется следующий пакет методик:  

Методика анализа организационно-образовательной модели школы (В.А. Ясвин)  

Организационная культура школы - приоритеты и ограничения управленческих действий в рамках 

данной организационной культуры;  



- реакции педагогического коллектива на определенные инновации и уровень сопротивления 

изменениям;  

- причины конфликтных ситуаций;  

- критерии применимости опыта других школ в данном коллективе  

Методика диагностики организационной культуры школы (В.А. Ясвин)  

Образова тельная среда школы - модальность локальной образовательной среды в учреждении; - 

характеристики локальной образовательной среды в учреждении (широта, интенсивность, 

осознаваемость, устой чивость, обобщенность, эмоциональность, доминантность, когерентность, 

социальная активность, мобильность); 

 - модальность и характеристики микрообразовательных сред;  

- психологическая безопасность образовательной среды Методика «Векторное моделирование 

образовательной среды»(В.А. Ясвин)  

Методика «Модальность образовательной среды»(В.А. Ясвин) 

 Методика «Определение модальности  типа среды на уроках и на занятиях в рамках 

дополнительного образования»(В. А. Ясвин) 

 Методика «Психологическая диагностика безопасности образовательной среды» (А.И. Баева) 

Содержан ие воспитательно-образовательного процесса - компетентности формируемые в рамках 

воспитательно-образовательного процесса  

Методика «Школьная ромашка» (В.А. Ясвин)  

Методика диагностики отношения к школе(Кочеткова О.И.)  

Методика «Умышленные дидактогении» (А.Н. Поддъяков)  

Методика «Карта-схема психолого-педагогической характеристики  кого поведения школьников и 

личностного роста психологический статус, а также иерархию статусов всех членов группы;  

- определение уровня развития мотивации успеха;  

- определение уровня личностного роста личности школьника;  

Методика «Диагностика функционального лидерства в малых группах»(Н.П. Фетискин) Опросник 

«Мотивация успеха и боязнь неудачи» (А. А. Реан)  

Методика "Диагностика личностного роста"(П.В.Степанов). 

Показатели:  

- способность к гибкости – управление образовательным процессом, приспосабливая его к 

меняющимся социальным условиям; 

 - способность к усложнениям – развитие образовательного процесса в школе от простого к более 

сложному;  

- способность к организационному развитию – организационные изменения школы как на внешнем, 

так и на внутреннем уровне;  

- оценочные суждения, предпочтения и чувства субъектов воспитательно-образовательного 

процесса;  

- степень интереса субъектов воспитательно-образовательного процесса к школе;  



- готовность и стремление к практической деятельности, связанной у субъектов воспитательно-

образовательного процесса с данной школой;  

- степень активности субъектов воспитательно-образовательного процесса, направленная на 

изменение ее окружения в соответствии со своим отношением к данной школе. 

- определение места каждого члена группы в системе межличностных отношений, увидеть его 

Результаты деятельности по каждому из направлений могут быть представлены в количественном и 

качественном эквиваленте, демонстрируя успешность воспитательной деятельности по следующим 

критериям:  

- количество представленных общественности результатов реализации программ курсов внеурочной 

деятельности и проектов в сфере 

- число победителей конкурсов, соревнований, олимпиад и т.д.;  

- наличие планов совместной деятельности с социальными партнерами  

- грамоты, дипломы, благодарстве нные письма, отзывы, соглашения, шефские договора  

воспитания;  

- рост участников программ курсов внеурочной деятельности и проектов в сфере воспитания; 

- прирост социальных партнеров для реализации совместных проектов  

- количество предложенных для участия событий воспитательного характера и социальных проектов  

- число классных коллективов принявших участие в реализации событий воспитательного характера и 

социальных проектов. 

 - количество участников профильной диагностики по исследуемому направлению  

- рост показателей диагностических методик  

Результаты мониторинга воспитательной деятельности за учебный год обобщаются и 

представляются на педагогическом совете школы для планирования работы в следующем учебном 

году 
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