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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Настоящая программа воспитания (далее Программа) разработана с уче-

том примерной программы воспитания, одобренной решением федерально-

го учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 2 июня 2020 г. N 2/20). Программа является компонентом основных об-

щеобразовательных программ образовательной программы начального об-

щего образования, образовательной программы основного общего образо-

вания, образовательной программы среднего общего образования государ-

ственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской обла-

сти средней общеобразовательной школы с. Верхние Белозерки муници-

пального района Ставропольский Самарской области. 

     В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образо-

вания находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к рос-

сийским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведе-

ния в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС:  

формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

готовность обучающихся к саморазвитию;  

мотивацию к познанию и обучению;  

ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

активное участие в социально-значимой деятельности.  

 

Программа содержит описание основных направлений и инструмен-

тов воспитательной деятельности школы, не ограничивает, и позволяет кор-

ректировать там, где это необходимо: добавлять нужные или удалять неак-

туальные материалы, приводя тем самым свою программу в соответствие с 

реальной деятельностью, в сфере воспитания. 
 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

     ГБОУ СОШ с. Верхние Белозерки находится в селе Верхние Белозерки 

Ставропольского района Самарской области.  Школа имеет два корпуса: 

одноэтажное здание начальной школы – в которой обучаются дети с 1 по 4 

класс, и двухэтажное здание основной школы – в которой обучаются дети с 

5 по 11 класс. Образовательный процесс осуществляется в одну смену. 

       

     Воспитание в школе осуществляется как:  

1) воспитывающее обучение, реализуемое на уроке;  
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2) специальное направление деятельности, включающее мероприятия и про-

екты воспитательной направленности, в том числе в рамках внеурочной де-

ятельности;  

3) воспитание в процессе реализации программ дополнительного образова-

ния. 

     Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приори-

тета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невоз-

можно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и содержатель-

ными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношени-

ями 

друг к другу.  

     В школе развиваются традиции деятельности детских сообществ и объ-

единений: юнармейский отряд, спортивный клуб, волонтерское движение, 

ученическое самоуправление, отряд ЮИД «Зеленый свет». 

      

     Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса являет-

ся наличие уклада школьной жизни, определяемого:  
- большим коллективом учащихся, создающим разнообразие темпе-

раментов, способностей, желаний, интересов, возможностей; 

- отношениями между педагогами, учащимися, родителями как рядом 

проживающими и, часто, хорошо знающими друг друга людьми; 

- сохраняющимися традиционными отношениями в системе «взрос-

лый–ребенок».  

       

     Основные традиции воспитания:  

- стержень годового цикла воспитательной работы школы – ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитатель-

ных усилий педагогов;  

- важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных 

дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное пла-

нирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результа-

тов;  

- условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребѐнка 

его растущей роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до ор-

ганизатора);  
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- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимо-

действие обучающихся, а также их социальная активность;  

-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, 

на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотноше-

ний;  

- ключевая фигура воспитания в школе – классный руководитель, реализу-

ющий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, органи-

зационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

     Современный национальный воспитательный идеал – это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за насто-

ящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных тра-

дициях многонационального народа Российской Федерации.  

     Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базо-

вых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, при-

рода, мир, знания, культура, здоровье, человек).  

 

     Цель воспитания заключается в личностном развитии обучающихся, 

проявляющемся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых зна-

ний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений);  

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  
     Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на раз-

ных уровнях общего образования. 

       

     В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в ко-

тором они живут.  

     Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соот-
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ветствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и приня-

тым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно 

как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для 

развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими 

опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подрост-

ковом и юношеском возрасте.  

      

     К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

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

нах семьи; выполнять посильную для обучающегося 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 без-

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

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

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

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремить-

ся 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 ре-

лигиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

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

чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и про-

являть инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

     Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и тра-

диций, понимание важности следования им имеет особое значение для обу-

чающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

      

     В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основ-

ного общего образования) таким приоритетом является создание благо-
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приятных условий для развития социально значимых отношений обучаю-

щихся, 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 че-

ловека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощу-

щения 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 креп-

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

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее че-

ловека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощуще-

ния человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, му-

зыка, 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 рав-

ноправным 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 самореа-

лизующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

     Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом 

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

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся 

на ступени основного общего образования, связано с особенностями обуча-

ющихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как лич-

ность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для обучающихся приобретает становление их соб-

ственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Под-

ростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально зна-

чимых отношений обучающихся. 

     

     В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально 

значимых дел. 

     Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 
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выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор стар-

шеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, ко-

торый они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской по-

зиции;  

- 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 человече-

ства, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовы-

ражения 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 

педагогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное вни-

мание. 

     Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способ-

ствовать решение следующих основных задач:  

1.использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности и до-

полнительного образования, обеспечивать занятость детей в объединениях 

по интересам, функционирующих как в школе, так и в других организациях 

(организациях дополнительного образования, культуры, физической куль-

туры и спорта);  

2. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

3. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучаю-

щихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни шко-

лы; 
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4. повышать эффективность работы советов обучающихся, как на уровне 

школы, так и на уровне отдельных классов;   

5. обеспечивать эффективное профессиональное самоопределение обучаю-

щихся; 

6. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

7. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее вос-

питательные возможности; 

8. совершенствовать воспитательную компетентность педагогических ра-

ботников, стимулировать достижение высокого качества и эффективности 

воспитательной работы; 

9. организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или закон-

ными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся: 

10. привлекать к процессу воспитания социальных партнеров школы. 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

     Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в ко-

торых принимает участие большая часть обучающихся и которые обяза-

тельно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно пе-

дагогическими работниками и обучающимися. Ключевые дела обеспечива-

ют включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способ-

ствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть формальный характер воспитания, сводящийся к набору меро-

приятий, организуемых педагогическими работниками для учеников. Во-

влечение обучающихся в ключевые общешкольные мероприятия способ-

ствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию пози-

тивных межличностных отношений между педагогическими работниками и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

В образовательной организации используются следующие формы работы: 

 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реа-

лизуемые обучающимися и педагогами комплексы дел (благотвори-

тельной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

 Благоустройство памятного места (уборка памятника Неизвестному 

солдату около СПДС «Солнышко», уборка у бюстов героям ВОВ на 

территории школы); 
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 Поздравь ветерана (поздравление ветеранов различных боевых дей-

ствий, ветеранов труда, педагогов, ушедших на заслуженный отдых); 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представле-

ния, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

 Праздник «Масленица» (организация игр для дошкольников и млад-

ших школьников); 

 День села (помощь организации игровых площадок для детей); 

 Концерты к памятным датам (участие в мероприятиях). 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отече-

ственным и международным событиям. 

 Бессмертный полк (организация шествия 9 мая); 

 Георгиевская ленточка (раздача георгиевских ленточек жителям села); 

 Свеча памяти (мероприятие направлено на формирование у школьни-

ков их отношение к истории России, подвигу и самопожертвованию 

защитников Родины). 

 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные однодневные походы, включаю-

щие в себя комплекс спортивных мероприятий, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответ-

ственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые мероприятия, свя-

занные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами 

и в которых участвуют все классы школы: 

 День Знаний (традиционный общешкольный праздник, состоя-

щий из серии тематических классных часов); 

 День учителя (традиционный общешкольный праздник, вклю-

чающий в себя работу по самоуправлению); 

 День матери (концертная программа, в которой принимают уча-

стие все учащиеся, педагоги и родители) 

 Конкурс смотра и песни (посвящѐн Дню защитника Отечества); 

 Торжественные линейки, посвященные праздникам «День зна-

ний» и «Последний звонок»; 

 спортивно-оздоровительные мероприятия. 

 церемонии награждения (на общешкольных еженедельных линейках и 
торжественной линейке 1 сентября) школьников и педагогов за актив-

ное участие в жизни школы, в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

На уровне классов: 

 выдвижение предложений от классов по тематике, содержанию клю-

чевых общешкольных дел; 
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 создание на уровне классов инициативных групп по проведению от-

дельных общешкольных ключевых дел; 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные со-

веты дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися об-

щешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итого-

вом 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, кор-

респондентов, ответственных за оборудование, ответственных за при-

глашение 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, проведе-

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

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрос-

лыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные бесе-

ды с ним, через включение его в совместную работу с другими деть-

ми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-

ственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

     Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует рабо-

ту с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверен-

ного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; рабо-

ту с родителями обучающихся или их законными представителями. 

 

     Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключе-

вых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подго-

товке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обу-

чающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самы-

ми разными потребностями и тем самым дать им возможность само-

реализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверитель-
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ные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительно-

го общения педагога и школьников, основанных на принципах уважи-

тельного отношения к личности ребенка, поддержки активной пози-

ции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возмож-

ности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, со-

здания благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные походы и экскурсии, посещение 
театров и кинотеатров организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включаю-

щие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравле-

ния, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внут-

риклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику воз-

можность рефлексии собственного 

участия в жизни 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, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

 профилактическая работа и коррекция поведения ребенка через част-

ные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с 

другими учащимися класса; через включение в проводимые школь-

ным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе; 

 профилактика асоциального поведения;  

 ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реали-

зацию специальных программ профилактической работы с ними;  

 реализация профилактических программ для детей группы риска, 

обеспечение подростков информацией об опасных последствиях алко-

голизма, наркомании, курения, «внедрения» упражнений и заданий, 

развивающих навыки ответственного отношения к здоровью и исклю-

чающих рискованное поведение, наносящее вред здоровью и соци-

альному благополучию; 

Работа с учителями - предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на преду-

преждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьни-

ков; 
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 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителя-

ми: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и про-

блемах 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 обсуж-

дения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопрос воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, сорев-

нований, направленных на сплочение семьи и школы; 

 организация экскурсий, походов выходного дня, организуемые в клас-

сах их классными руководителями и родителями школьников: в му-

зей, в технопарк, на предприятие, на природу. 

 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

     Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности пре-

имущественно осуществляется через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятель-

ность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, полу-

чить опыт участия в социально значимых делах;  

 формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу;  

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправле-

ния.  
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     Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельно-

сти и дополнительного образования происходит в рамках следующих вы-

бранных школьниками видов деятельности.  

     Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и до-

полнительного образования, направленные на передачу школьникам соци-

ально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гу-

манитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистиче-

ское мировоззрение и научную картину мира: «Занимательная математика», 

«Грамотный читатель», «Лингвистический калейдоскоп», «Основы финан-

совой грамотности», «Глобус», «Информационная безопасность», «Увлека-

тельный английский» и др.  

     Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и до-

полнительного образования, создающие благоприятные условия для само-

реализации школьников, направленные на раскрытие их творческих спо-

собностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее ду-

ховно-нравственное развитие: «Мир творчества», «Фанкластик», «Проект-

ная мастерская».  

     Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Нрав-

ственные основы семейной жизни», «Ораторское мастерство», «Игры со-

временных тинэйджеров».  

     Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельно-

сти и дополнительного образования, направленные на воспитание у школь-

ников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков судообслуживающего труда: «Рассказы по истории Самарского 

края», «История Самарского края», «От истоков к современности», «» и др.  

     Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной дея-

тельности и дополнительного образования, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоро-

вью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответ-

ственности, формирование установок на защиту слабых: «Динамическая па-

уза», «ГТО», «Волейбол», «Баскетбол», «Футбол», «Шахматы». 

     Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школь-

ников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать 

в команде:  «Мир твоих впечатлений», «Школа волонтера» и др. 
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3.4. Модуль «Самоуправление» 

 

     Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспи-

тывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, тру-

долюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростко-

вых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятель-

ность, детское самоуправление иногда и на время может трансформировать-

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

самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся созданного для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагиваю-

щих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информа-

ции и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, иницииру-

ющего и организующего проведение личностно значимых для школь-

ников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и 

т.п.); 

 через деятельность секторов ученического самоуправление (учебный, 

культмассовый, спортивный, шефский, сектор СМИ, правопорядка), 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям уча-

щихся класса старост, представляющих интересы класса в об-

щешкольных делах и призванных координировать его работу с рабо-

той общешкольных органов самоуправления и классных руководите-

лей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса (например: спортивный сек-

тор, сектор СМИ, шефский сектор и т.п.). 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, прове-

дение и анализ общешкольных и внутри классных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом 

за кабинетом, комнатными растениями и т.п. 
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3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

    Действующее на базе школы детские общественнее объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческое формирования, создан-

ные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

В ГБОУ СОШ с. Верхние Белозерки такими объединениями являются: 

 Волонтерский отряд «Добряки». 

 Юнармейский отряд «Патриот» 

 Отряд ЮИД «Зеленый свет». 

 Школьный спортивный клуб «Легенда» 

      Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через 

 утверждение и последовательную реализацию в детском обществен-

ном объединении демократических процедур (выборы руководящих 

органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбо-

ру объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих 

ребенку возможность получить социально значимый опыт граждан-

ского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в це-

лом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопе-

реживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими де-

лами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожи-

лым людям; участие школьников в работе на прилегающей к школе 

территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарни-

ками, благоустройство клумб) и другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжествен-

ное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор пред-

ставляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между ребенком и коллективом детского общественного объедине-

ния, его руководителем, школьниками, не являющимися членами дан-

ного объединения; 

 встречи членов детского общественного объединения для обсуждения 

вопросов управления объединением, планирования дел в школе, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, кве-

стов, театрализаций и т.п.); 
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 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуа-

лов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его члена-

ми, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (ре-

ализуется посредством введения особой символики детского объеди-

нения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детско-

го объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра дет-

ского объединения, проведения традиционных огоньков – формы кол-

лективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Это может быть как участием школьников в про-

ведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

так и постоянной деятельностью школьников. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

 

     Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школь-

ников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, ор-

ганизацию профессиональных проб школьников. Задача совместной дея-

тельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному вы-

бору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориен-

тационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное само-

определение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охва-

тывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную со-

ставляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подго-

товку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, реше-

ние кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостат-

ках той или иной интересной школьникам профессиональной дея-

тельности; 

 экскурсии на предприятия города и села, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тема-

тических профориентационных парков, дней открытых дверей в сред-

них специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
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тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профес-

сиям и направлениям образования; 

 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, со-

зданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их роди-

телей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных ин-

дивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной 

деятельности, включенных в основную образовательную программу 

школы. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

 

     Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педаго-

гами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – раз-

витие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков об-

щения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следую-

щих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников 

и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение 

(через школьную газету «Подросток», школьное радио и телевидение) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация об-

щешкольных ключевых дел, деятельности органов ученического са-

моуправления; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных доброволь-

цев группа информационно-технической поддержки школьных меро-

приятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровож-

дение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, ве-

черов, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников 

и педагогов, поддерживающее: 

- интернет-сайт школы; 

- группа в VK ГБОУ СОШ с. Верхние Белозерки (освещение деятель-

ности образовательной организации в информационном простран-

стве). 
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3.11. Модуль «Работа с родителями» 

 

     Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодей-

ствия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления 

о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме об-

суждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьни-

ков; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых об-

суждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляют-

ся виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых кон-

фликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в слу-

чае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспи-

танием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении об-

щешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспита-

тельных усилий педагогов и родителей. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕНОЙ 

РАБОТЫ 

 

     Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществля-

ется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью вы-
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явления основных проблем школьного воспитания и последующего их ре-

шения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами образовательной организации 

с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению ад-

министрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспи-

танникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориен-

тирующий 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, ориенти-

рующий экспертов на использование его результатов для совершен-

ствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной поста-

новки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей вос-

питательной 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 социаль-

ными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательно-

го процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. Осуществля-

ется анализ классными руководителями совместно с заместителем директо-

ра по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения классных руководителей или пе-

дагогическом совете школы.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников уда-

лось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось 

и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит рабо-

тать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых.  
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно разви-

вающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хо-

рошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьни-

ками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправле-

ния, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты об-

суждаются на заседании методического объединения классных руководите-

лей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

-качеством функционирующих на базе школы детских общественных объ-

единений; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагоги-

ческому коллективу. 
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