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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа воспитания «МБОУ г. Иркутска СОШ № 66» 

(далее - Программа) разработана с учетом Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273 –ФЗ « Об образовании в РФ», Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2028 года ( распоряжение правительства РФ 

от 29 мая 2015 года № 996 –р) и Плана мероприятий по ее реализации в 2021- 

2025 г.( распоряжение Правительства РФ от 12 ноября 2020 г.№ 2945-р) , 

Стратегии национальной безопасности РФ ( Указ Президента РФ от 2 июля 

2021г. №400) Федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее - ФГОС) общего образования. 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, а также решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

В школе молодое поколение не только приобретает знания основ наук, 

но и проходит «школу жизни». Воспитание в школе — это не особая 

педагогическая, реализуемая в рамках отдельного учебного курса или 

мероприятия деятельность. Это вся школа, открытая для жизни и 

открывающая перед учащимся настоящую Россию в ее историческом и 

духовном величии, широте социальных, культурных, экономических 

возможностей. Именно в образовательном учреждении школьник впервые 

сталкивается с требованиями общества. В школе он начинает 

взаимодействовать с другими людьми на различных уровнях – личностном 

и деловом. 

В школе ведется активная инновационная и методическая 

деятельность по совершенствованию содержания воспитания. 

Воспитательная программа Школы социального успеха является 

обязательной частью основных образовательных программ МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 66 и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности 

и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 66 встала на путь инновационного 

развития, так как ориентирована на развитие личности ребенка, а это 

эффективно в том случае, если сама школа включена в целенаправленную 

деятельность по своему развитию, т.е. в инновационную деятельность. 

Образовательная среда школы как социального института 

представляет собой модель общества, где ребенок занимается учебной 

деятельностью, воплощающей социально значимую деятельность, 

обретает знания об обществе и в частности о школе, как социальном 

институте, получает опыт социального взаимодействия; где у него 

вырабатывается определенное отношение к школе, а через него и к 



 

 

обществу, развиваются мотивации и личностные качества, 

проявляющие эту систему отношений (рис.1). 

 
Рисунок 1- Социальный заказ школе 

Уже в школе школьник приобретает первый опыт переживаний 

социальной успешности и неуспешности, получает возможность 

установить причинно-следственные связи между определенным 

поведением, качествами личности и социальной успешностью. Здесь 

закладываются основы социального поведения и личностные качества, 

предопределяющие социальную успешность. 

Воспитательно-образовательный процесс выстраивается на 

основе принципов продуктивной педагогики, процесс, в котором найти 

себя может каждый. Чтобы доказать свои практические умения, 

необходимо выйти за стены школы. Здесь на помощь приходит 

социальное партнерство. Оно позволяет решать многие задачи 

деятельности образовательного учреждения и расширяет поле 

опытности обучающихся. Учреждения дополнительного образования, в 

первую очередь, позволяют удовлетворить и развить индивидуальные 

запросы обучающихся (образовательные, творческие). Расширение 

образовательного пространства позволяет школьникам получать 

социальные знания, понимание социальной реальности, приобретать 

опыт самостоятельного общественного действия. 

Работая над перспективой развития школы, педагогический 

коллектив ставит перед собой следующие цели: 

- организация современного образовательного процесса с 

современными взглядами на позицию ученика: ученик - центральная 

фигура в деятельности школы. Зная его возможности, стартовый 

уровень, учителя должен организовать его учебно-познавательную и 

воспитательную деятельность; 

- осуществление преемственности между всеми ступенями 

обучения на уровне методологии, содержания и методики, 
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психологической комфортности, предполагающей снятия всех стрессо-

образующих факторов учебного процесса, создание и в школе, и на 

уроках благоприятной атмосферы; 

- максимальный ориентир на творческое начало в учебной 

деятельности школьника, приобретение им собственного опыта 

творческой деятельности как важнейшего условия социального успеха; 

- формирование российской гражданской идентичности, 

включающей в себя идентичность школьного коллектива, 

территориально-культурной общности, этнического сообщества, 

россиянина; 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Россию, заботы о процветании своей страны; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- формирование у подростков навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различных социальных и 

профессиональных групп; 

- формирование у подростков социальных компетентностей, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе. 

Создание условий для реализации потребностей личности ученика 

способствует наличию у выпускника Школы социального успеха 

следующих качеств: 

• наличие физического и духовного здоровья; 

• способность творчески мыслить, чтобы войти в мир 

высоких переживаний для участия в духовном развитии общества; 

• способность к самосовершенствованию, к поиску смысла 

жизни, своего предназначения; 

• потребность к овладению культуры мыслей, чувств, речи; 

• готовность к продолжению образования; 

• потребность в труде, профессиональной и социально 

значимой деятельности. 

Программа воспитания Школы социального успеха призвана 

обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, 

определенные ФГОС: 

• формировать у обучающихся основы российской 

идентичности; 

• готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; 

• ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; 

• активное участие в социально-значимой деятельности 

школы. 



 

 

Процесс формирования воспитательной системы Школы 

социального успеха неоднозначен, динамичен. Присущая школе 

гуманная, доброжелательная особая творческая атмосфера – гарантия ее 

дальнейшего совершенствования, залог родительского авторитета и 

сотрудничества с ними, а также популярности в районе, городе. 

Программа воспитания раскрывает систему работы с обучающимися 

в школе. Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности, разрабатывалась и 

утверждалась с участием коллегиальных органов управления школы, в том 

числе Ученического самоуправления, советов родителей. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал 

в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

 

 

 

 

 

\ 1.1 Цель   и   задачи   воспитания   обучающихся 
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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 

Цель: развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных , духовно – нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности , уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа РФ, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания: усвоение ими знаний, норм, духовно - 

нравственных ценностей, традиций, которое выработало российское 

общество, формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям; приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям , традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применение полученных знаний, 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения 

обучающимися общеобразовательных программ включают осознание ими 

российской гражданской идентичности, сформированность у них ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельность к личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Целью воспитания в Школе социального успеха провозглашается 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1)в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе ценностей (в усвоении ими социально значимых 

знаний) (1-4 кл.); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (в развитии их социально значимых отношений) (5-9 кл.); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (в приобретении ими опыта осуществления социально значимых 

дел) (10-11 кл.). 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение 

позитивной динамики развития личности ребенка, а не на обеспечение 

соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, 

партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 



 

 

саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении 

поставленной цели, в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и 

инициативы по созданию новых в рамках уклада школьной жизни, 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности 

школьного урока, поддерживать использование интерактивных форм 

занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – 

как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное 

планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно 

проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских 

общественных организаций (РДДМ); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и 

реализовывать ее воспитательные возможности, формирование позитивного 

уклада школьной жизни и положительного имиджа и престижа Школы 

современной жизни; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями 

или законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. Это то, 

чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний 

– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут, 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения школьника; 

- развития умений и навыков социально значимых отношений 

школьников младших классов и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, 

относятся следующие: 
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- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), 

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

младших членах семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю 

работу, помогать 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, 

поселок, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными 

растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 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; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не 

стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его 

собственных ценностных ориентаций; 

- утверждения себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру; 

- 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 взаимно поддерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся 

и само реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для: 

- приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел, жизненного самоопределения, выбора дальнейшего 

жизненного пути посредствам реальный практический опыт, который они 

могут приобрести, в том числе и в школе, в то числе: 

• опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и 

близких; 

• трудовой опыт при реализации проектов, направленных на 

улучшение школьной жизни; 

• опыт управления образовательной организацией, планирования, 

принятия решений и достижения личных и коллективных целей в рамках 

ключевых компетенций самоуправления; 

• опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному 

городу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции; 

• опыт природоохранных дел; 

• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 
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• опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

• опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей; 

• опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт; 

• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально 

приемлемого самовыражения и самореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающему 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. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать 

в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования установлены в соответствующих ФГОС. 

На основании этих требований в данном разделе представлены 

целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности 

обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 

деятельность педагогического коллектива для выполнения требований 

ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

1.2   Целевые   ориентиры   результатов   воспитания 



 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

Осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 
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Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым к существам. 

Выражающийготовностьвсвоейдеятельностипридерживатьсяэкологическихнорм. 

Ценности научного познания 



 

 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 

нормами ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 
межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 
умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институт брака как союз мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 
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Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 



 

 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 

для решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 
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Гражданское воспитание 

 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 
ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

 



 

 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод 

всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести 

диалог с людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние. 

 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 



 

19 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую 

активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий 

и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда 

для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

 



 

 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том 

числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида 

в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

Деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов 

на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в 

природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

 



 

21 

 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его 

безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

Любую воспитательную систему нельзя привнести в образовательное 

учреждение, она зарождается и развивается только в определенных 

условиях и в каждом образовательном учреждении является 

индивидуальной. Несхожесть воспитательных систем определяется типом и 

видом учебного заведения, ведущей идеей, ради реализации которой она 

создается, воспитательным потенциалом педагогического коллектива, 

творческим почерком администрации, составом учащихся, социальным 

заказом, материальной базой воспитания, особенностями социума. 

В Школе социального успеха воспитательная система объединяет все 

виды деятельности обучающихся, в том числе и учебную деятельность. 

Воспитательная система проявляется: 

• в общей направленности целей учебной и внеучебной работы на 

формирование личности и коллектива; 

• во взаимосвязи и естественном переходе учебной деятельности 

во в не учебную и наоборот; 

• в многообразии форм, методов, приемов, обеспечивающих эти 

взаимопереходы; 

• в том, что урок и внеурочное дело становятся составными и 

полноправными частями процесса воспитания, формируют особый уклад 

школьной жизни. 

В центре системы воспитания Школы социального успеха определены 

следующие приоритетные направления воздействия на его личность: 

• познай себя как личность интеллектуальную, гуманную, 

духовную, свободную и творческую через формирование ценностного 

отношения к себе и другим; 

• найди себя как человека – гуманиста, таланта, творца, 

труженика через освоение ценностных ориентиров, позиций и опыта 

поколений, через овладение различными умениями в школьной и во 

внешкольной деятельности; 

• реализуй себя как социально мобильный субъект – товарищ, 

друг, член семьи, член современного общества, гражданин великой страны 

– через становление социально активной личной гражданской позиции. 



 

 

С созданием воспитательной системы школьный коллектив перешел в 

новое качественное состояние. Он все чаще выступает как единое целое, 

появляется детско-взрослая общность, объединенная общей целью, общей 

деятельностью, отношениями творческого сотрудничества, общей 

ответственностью. Педагогами реализуется деятельностный подход, 

доминирует гуманная по своей сути продуктивная педагогика. Концепция 

продуктивного образования включает в себя в той или иной мере, прямо или 

опосредованно многие идеи свободного воспитания и опыт его организации. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 
 

Процесс воспитания МБОУ г. Иркутска СОШ № «66»» основывается 

на следующих принципах: 

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное 

соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, а также при 

нахождении его в образовательной организации. 

- Совместное решение личностно и общественно значимых 

проблем - личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития школьника, а воспитание — это педагогическая 

поддержка процесса развития личности обучающегося, организация 

основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся. 

Принцип продуктивности. Принцип продуктивности в воспитании 

состоит в понимании того, что ребёнок не готовится в школе к будущей 

жизни, он уже живёт реальной, сегодняшней жизнью. И ему нужна 

интересная, отвечающая его потребностям и особенностям деятельность, в 

которой развиваются все лучшие качества его личности. 

- Системно-деятельностная организация воспитания - 

интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей, системности, 

целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его 

эффективности. 

 Поли субъектность воспитания и социализации - обучающийся 

включены в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, 

поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего 

педагогического коллектива в организации социально-педагогического 

партнерства является ведущей, определяющей ценности, содержание, 

 

2.1 
  Уклад    общеобразовательной 

  организации   
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формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне 

учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным 

образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, 

и детей.  

- - Принцип воспитания успехом. Суть принципа заключается в 

том, что классный руководитель, работая с личностью ребенка, должен 

стремиться как можно глубже понять его, осмыслить особенности и, 

главное, выделить его достоинства, позитивные стремления, мечты, 

конструктивные цели и задачи деятельности. Необходимо стараться, 

используя психолого-педагогические методы, развивать любые, самые 

малые ростки успеха. Для этого требуется прежде всего готовность педагога 

создавать среду возможного успеха, в которой почти каждый ученик сможет 

почувствовать и испытать вкус успеха, вкус победы. 

- Диалогическое общение - предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога: подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. 

Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 

образовательной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных 

эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия 

школьников и педагогов. 

- Принцип связи воспитания с жизнью, социокультурной средой. 

Он предполагает, что воспитание должно строиться в соответствии с 

требованиями общества, перспективой его развития, отвечать его 

потребностям. Это находит выражение и в том, что воспитание имеет 

целевую направленность. Принцип требует определения целей воспитания 

с учетом государственных и личностных требований. 

Исходя из системного подхода, выделяют 3 слоя воспитательного 

взаимодействия с личностью ученика, которые положены в основу нашей 

воспитательной системы. 

Первый слой — это воспитательная система всей школы, в рамках 

которой педагогический коллектив будет стремиться упорядочить влияние 

всех факторов и структур школьного сообщества на процесс развития 

учащихся. 

Второй слой — это воспитательное пространство класса, где и 

происходит наибольшее количество актов педагогического взаимодействия. 

Третий слой — это система педагогического обеспечения 

индивидуального развития школьника. 

Основными традициями воспитания в Школе социального успеха 

являются следующие: 

- создание условий, при которых по мере взросления школьника 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя 

до организатора); 



 

 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ воспитательных 

результатов образовательного процесса, каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов и школьников; 

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов 

в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного 

руководителя, реализующего по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую функции. 

Практическая реализация цели и задач данной программы воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений - модулях 

воспитательной работы школы. 

 
Реализующему по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, разрешении конфликтов) функции; 

ориентацию на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание 

детских общественных объединений (РДДМ) и др. 

Классный руководитель действует на основе Положения о классном 

руководителе. 

Воспитатель класса – друг, защитник, советчик и духовный 

наставник каждого ученика. Именно ему предстоит глубоко и серьезно 

     . 

МОДУЛЬ 1 « КЛАССНОЕ   РУКОВОДСТВО » 

Важно   помнить ,  что   воспитывает   не 
документ , 

а   педагог  (( действиями ,  словами ,  отношением ) . 

Особая   роль   в   нашей   воспитательной   системе 

отводится классному   руководителю , 

ИНВАРИАНТНЫЕ   МОДУЛИ 

2.2   Виды , формы   и   содержание   воспитатель - 

ной   деятельности 
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заняться проблемами личностного развития школьника, решать задачи его 

самоопределения, самореализации, социализирующего воспитания. 

Тематическое планирование учителей, планирование работы 

классными руководителями, руководителями кружков, секций и студий – всё 

согласовано, вся работа выстроена в единую систему. 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

• работу с классным коллективом; 

• 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, мотивация и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, осуществление педагогического 

сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления 

класса, детской социальной активности, в том числе и РДДМ; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое 

сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса, их родителей; интересных и полезных для 

личностного развития ребенка (интеллектуально-познавательной, 

гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной и др. направленности), позволяющие: 

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, 

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: 

 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие 

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и 

навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

совместно с родителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши и т.д.; 



 

 

 проведение внутри классных круглых столов, творческих дел, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия 

в жизни класса. 

 мотивация исполнения существующих и выработка совместно с 

обучающимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе в рамках уклада 

школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 

решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная 

на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на 

участие в общественном детском/молодежном движении и 

самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями предметниками 

на участие в выставочном, конкурсном и олимпиадном движении; 

• 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; 
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• привлечение учителей к участию во внутри классных 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; 

• создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

•  

МОДУЛЬ 2 «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Урок – это 

основная форма 

организации 

деятельности в 

школе, но целью 

урока является не 

только дать знания 

обучающимся, но и 

позволить им 

приобрести опыт 

самостоятельных 

проб, реализации инициатив и навыков самоорганизации. 

Реализация школьными педагогами воспитательно- 

го потенциала урока предполагает следующее: 

•установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности через 

поощрение, поддержка, похвала, просьба, поручение; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 



 

 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения (часы общения школьников со старшими и сверстниками, 

соблюдение учебной дисциплины, обсуждение норм и правил поведения); 

• использование воспитательных возможностей содержания 

учеб- 

го предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

• организация предметных образовательных событий 

(проведение предметных декад) для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, инициативности в различных 

сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация социально-значимого сотрудничества и взаимной 

помощи: организация шефства, наставничества мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, социально значимых проектов, что даст 

школьникам: 

- возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

- навык генерирования и оформления собственных идей, 

- навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным 

в работах других исследователей, 

- навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 

обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной 

деятельности. Тесная связь обучения и воспитания позволяет создать все 

условия для развития высоконравственной, творческой всесторонне 

развитой личности. 

Немаловажное значение имеет воспитательный эффект 

полипредметного подхода – скоординированные усилия учителей-

предметников и классных руководителей позволяют усилить 

воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую 

значимость знаний, развивают способности обучающихся. 

 

МОДУЛЬ. 3 «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

В каждом ребёнке есть солнце, 

нужно только дать ему светить. 
Сократ 

Внеурочная деятельность 

является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного 

времени учащихся. 

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности. 

Программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1)личностные и метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности; 

2)содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 3) 

календарно-тематическое планирование. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 



 

 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям 

развития личности, определяемым образовательным стандартом: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов и направлений 

Общеинтеллектуальное Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, расширяющие их кругозор, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие 

их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Общекультурное Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем 

принести пользу другим людям или обществу в целом; формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. 

Социальное Социальное творчество школьников — это добровольное 

посильное участие детей в улучшении, совершенствовании общественных 

отношений, преобразовании ситуации, складывающейся в окружающем их 

социуме. Такая деятельность всегда сопряжена с личной инициативой 

школьника, поиском им нестандартных решений, риском выбора, 

персональной ответственностью перед группой сверстников, педагогом, 

общественностью. 

Духовно – нравственное Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, 

природе, его истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию. 

Спортивно-оздоровительное Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической 

культуры и спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 



 

31 

 

МОДУЛЬ 4 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕС РОДИТЕЛЯМИ» 

Педагогика должна стать наукой для 

всех – и для учителей, и для 

родителей. 

Только вместе с родителями, общими усилиями, 

Учителямогут дать детям большое человеческое 

счастье. 

В.А.Сухомлинский 

Важным звеном в построении 

воспитательной работы в школе 

является взаимодействие педагога с 

родителями школьника. Родители и 

педагоги – две мощнейшие силы в 

процессе становления личности 

каждого человека, роль которых 

невозможно преувеличить. Необходимо 

учесть, что современные семьи развиваются в условиях 

качественно новой и противоречивой общественной ситуации. 

Следовательно, в сложных современных условиях семье требуется 

квалифицированная помощь со стороны школы. Только в процессе 

взаимодействия педагогов и родителей можно успешно решать проблему 

развития личности школьника. 

Цель работы с родителями заключается в формировании 

эффективной системы взаимодействия родителей с учителями для создания 

благоприятной среды для нормальной жизни ребёнка – комфортной, 

радостной и, конечно, счастливой; для сплочения детей в единый дружный 

коллектив, создание в школе благоприятных условий для свободного 

развития гармоничной личности, способной к саморазвитию. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих 

задач: 

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение 

арсенала их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка 

в семье и школе. 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

учебно-познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и 

спортивно-оздоровительную деятельность. 

3. Презентация положительного семейного опыта, организация 

семейных мастерских и родительского лектория. 

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

5. Помощь родителям и детям с ОВЗ. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в 

«МБОУ г. Иркутска СОШ № 66» осуществляется в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 



 

 

На школьном уровне. 

Направления взаимодействия образовательного учреждения с 

родителями: 

1. Привлечение родителей к управлению образовательным 

процессом. 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

3. Привлечение родителей к организации культурно-досуговой, 

учебно-исследовательской, проектной деятельности обучающихся. 

4. Спортивно-оздоровительное направление. 

Участие родителей в управлении школой: общешкольный 

родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

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

приглашением специалистов. 

Вовлечение родителей или законных представителей школьников 

в образовательный процесс: 

• проводятся родительские дни, во время которых родители могут 

посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной 

организации; 

• традиционны общешкольные родительские собрания, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся; 

• реализуется программа работы с родителями обучающихся 

«Педагоги и семья – команда одна». 
В программе «Педагоги и семья – команда одна» в качестве 

приоритетных выделены следующие направления работы: 
1. Социально-педагогический мониторинг семей обучающихся. 
2. Ознакомление родителей с особенностями учебно-

воспитательного процесса, организуемого общественно-активной школой в 

условиях реализации ФГОС. 
3. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 
4. Организация совместного досуга родителей и детей. 
5. Вовлечение родителей и общественности в управление школой 

Повышение психолого–педагогической компетентности 

родителей: 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов и др. 

На уровне класса: 
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• классный родительский комитет, участвующий в решении 

вопросов воспитания и социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

• классные родительские собрания, родительские вечера, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания, обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов и др. 

На индивидуальном уровне: 

•работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

•участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

•помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной 

направленности; 

•индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

Индивидуальные консультации – важнейшая форма взаимодействия 

психолога, социального педагога, завучей, директора школы, классного 

руководителя с семьей. Готовясь к консультации, определяются вопросы, 

ответы на которые помогут планированию воспитательной работы, помогут 

решить учебные проблемы ребенка. Индивидуальная консультация 

способствует созданию хорошего контакта между родителями и учителем. 

Учитель (классный руководитель) дает родителям возможность рассказать 

ему все то, с чем они хотели бы познакомить родителей в неформальной 

обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной 

работы с ребенком. 

 

 

МОДУЛЬ 5 «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Великая цель 

образования – это 

не знания, а 

действия. 

Герберт Спенсер 

Фундамент воспитательной системы школы – система 

самоуправления как важный фактор формирования инициативной 



 

 

творческой личности, готовой к активным социальным действиям, 

стремящейся к постоянному са- совершенствованию. 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Ученическое самоуправление – органы школьного самоуправления, 

созданные учёными из числа учеников. Соответственно, эти организации 

выражают интересы учеников. 

Ученическое самоуправление в МБОУ г. Иркутска СОШ № «66» 

осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 Конференция обучающихся. 

 Ученический директорат, в который входят представители 

классных коллективов 8-11 классов, избираемые классным собранием. 

Совет избирает из своего состава директора и секретаря сроком на учебный 

год. 

К правам и обязанностям Ученического директората относится: 

• внесение предложений о поощрении, награждении 

обучающихся;  внесение предложений администрации Учреждения по 

улучшению организации образовательной деятельности, организации 

дополнительного образования; 

• участие в проведении опросов среди обучающихся и родителей 

(законных представителей) в пределах своей компетенции; 

• участие в планировании, организации и проведении 

общешкольных мероприятий; 

• организация в своем составе различных структурных 

подразделений (секций, отделов) утверждение планов их работы и 

назначение их руководителей; 

• взаимодействие с молодежными и детскими организациями всех 

уровней. 

Структура Школьного ученического самоуправления 
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На уровне классов самоуправление осуществляется через: 

•классное ученическое собрание; 

•деятельность выборного Совета класса, представляющего интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

•деятельность выборных органов самоуправления – учебные сектора, 

отвечающие за различные направления работы класса. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На   индивидуальном   уровне : 

• через   вовлечение   школьников   с  1  по  11  класс   в   деятельность   уче - 

нического   самоуправления :   планирование ,  организацию ,  проведение   и 

анализ   общешкольных   и   внутри   классных дел ; 

• через   реализацию   обучающимися ,  взявшими   на себя   соответству - 

ющую   роль ,  функций   по   контролю   за   порядком   и   чистотой   в   классе ,  ухо - 

дом   за   классной ком натой ,  комнатными   растениями   и т . п . 
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МОДУЛЬ 5 «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, выпестовать в 

каждом ученике его неповторимо- 

индивидуальныйталант – значит, поднять 

личность на высокий уровень расцвета 

человеческого достоинства. 

В.А. Сухомлинский 

Исходя из требований новых образовательных стандартов, к 

старшей школе ученик должен определиться с профилем своего 

дальнейшего обучения. 

Цель профориентационной 

работы школы - оказание 

профориентационной 

поддержки обучающимся в 

процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей 

профессиональной 

деятельности; выработка у 

школьников сознательного 

отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по 

направлению «профориентация» включает в себя: 

- профессиональное просвещение школьников; 

- диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, - организацию профессиональных проб 

школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Профориентация предполагает 

сочетание направлений: 

- практическое знакомство ребенка с содержанием 

образовательной и профессиональной деятельности по тому или 

иному направлению; 

- информационную поддержку и активизирующие способы 

помощи ребенку в профессиональном выборе. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору профессии, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 



 

 

профессиональную, но и вне профессиональную составляющие 

такой деятельности. 

Важным направлением деятельности педагогов становится 

педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающегося. 

 

Рисунок 11 - Функции педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающегося 

Эта работа осуществляется: 

На школьном уровне: 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 

школы, или в рамках дополнительных образовательных программ; 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации ребенком 

своего профессионального будущего; 

• родительские собрания-конференции; 

• участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности 

первичной ячейки Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»; 

• участие в объединениях дополнительного образования 

профориентационного направления; 

• проф.уроки от представителей родительской общественности 

«Профессия моих родителей», на которых школьники смогут глубже 

познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об 

их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить в 

себе соответствующие навыки; 

• реализация курса внеурочной деятельности «Россия-страна 

возможностей» с 6 по 11 классы. 

На уровне классов: 

• Ведение в школе профориентационных курсов на уровне 

классов: «Конструктор профессий», «Профессии, востребованные в нашем 

районе, городе и крае», «Выбирая профессию - выбираю жизненный путь», 

«Я и моё профессиональное будущее» и др.; 

• 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; 
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• экскурсии на предприятия города учреждения 

профессионального образования, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• создание организационных условий и проведение деловых игр, 

предполагающих проф. испытания; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, 

или в рамках курсов дополнительного образования; 

• совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования. 

На индивидуальном уровне: 

• 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; 

• участие в проектной деятельности, участия в научно-

практических  конференциях; 

• составление учащимися профессиограмм будущей профессии 

(работа с Матрицей выбора профессии (Г.В. Резапкина)); 

• проведение профессиональных проб по пяти 

профессиональным сферам – «Человек – Человек», «Человек – Техника», 

«Человек-Природа», «Человек – Знаковая система», «Человек – 

Художественный образ»; 

• рейтинговая система самоопределения и самоорганизации 

учащихся в сфере образования, воспитания и определения будущей 

профессии. 

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников 

рекомендуется выделять следующие этапы и содержание 

профориентационной работы в школе. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В 

ШКОЛЕ 

Начальная школа, 1-4 классы – Самоопределение. 

На данном этапе школьники овладевают навыками 

практической деятельности; осуществляется допрофессиональная 

подготовка в кружках дополнительного образования. 



 

 

Самоопределение школьников 

осуществляется через:  понимание его роли в 

жизни человека и общества; 

• формирование у младших 

школьников ценностного отношения к труду; 

• развитие интереса к учебно-

познавательной деятельности, основанной на 

посильной практической включенности в 

различные её виды, в том числе социальную, 

трудовую, игровую, исследовательскую;  развитие интереса к профессиям 

родителей и наиболее распространенным профессиям ближайшего 

окружения. 

Программа «Мир профессий глазами детей» позволяет спланировать 

работу с младшими школьниками так, чтобы на первом этапе, пассивно 

поисковом, осуществлялся первичный профессиональный выбор. Его цель 

развить интересы и способности школьников, создать условия для 

самоактуализации учащихся младших классов, сформировать потребности 

ребят в профессиональном самоопределении. 

 

ВТОРОЙ ЭТАП ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В 

ШКОЛЕ 

Средняя школа, 5-7 классы – Профилизация. 
С переходом ребят в среднюю школу содержанием работы является 

развитие у школьников личностного интереса к профессиональной 

деятельности, формирование образа «я» приобретение первоначального 

опыта в различных сферах социально-профессиональной практики: 

технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике, культуре. 

Профориентация школьников продолжается разнообразными играми: 

деловые, профориентационные, психологические; увеличением числа 

кружков и факультативов, привлечением к творческой деятельности, 

организацией встреч с родителями как профессионалами. Этим достигается 

расширение знаний о мире профессий: популярность, престижность, 

доходность, общественное мнение; и предоставляется возможность сделать 

первые шаги в сторону выбора интересной для себя профессии. Школьники 

начинают осознавать свои интересы, склонности, способности, 

приобретают базовые представления о направлениях возможных 

специальностей, знакомятся с требованиями, которые предъявляют 

различные профессии. 

ТРЕТИЙ ЭТАП ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В 

ШКОЛЕ 

Средняя школа, 8-9 классы – предпрофильное обучение, 

формирование над профессиональными 

навыками. 
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С приближением первого 

выпускного класса и первых 

серьёзных государственных 

экзаменов профориентационная 

работа от игр и экскурсий переходит 

к целенаправленному содействию 

учащимися дальнейшего профиля 

обучения, который сузит круг 

возможного выбора профессий и 

облегчит дальнейший учебный и трудовой путь. 

В 8-9 классах начинается активная диагностическая работа школьного 

психолога, проводятся уроки осознанного выбора профессии. Школьники 

знакомятся с рынком труда, изучают более серьёзные специальности, 

предъявляющие повышенные требования к сотрудникам (МЧС, 

образование, медицина и т.д.). Для них проводят мастер-классы с учетом 

индивидуальных предпочтений. 

Факультативные занятия и углублённые кружки по интересам 

начинают играть ещё большую роль в осознании собственных ценностей и 

интересов и осознанного выбора профессии. 

Школьным психологом, совместно с учителями, проводятся 

индивидуальные и групповые консультирования по вопросам выбора той 

или иной профессии, адекватного соотношения интересов, способностей, 

здоровья ребёнка и требований профессии. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

Старшеклассники, 10-11 классы – Профильное обучение. 

Главное цель педагогов - 

подготовить выпускников 

школы к адекватному выбору 

профессии, картеры, 

жизненного пути с учетом 

способностей, состояния 

здоровья и запросов рынка 

труда города, региона. 

Школьникам 

предоставляется возможность: 

углубленного изучения отдельных предметов, участие в 



 

 

олимпиадах, конференциях, защита проектов; знакомство с ВУЗами, 

что позволит осуществить самостоятельный выбор профессии, пробовать 

свои силы в разнообразных направлениях и специальностях, планировать 

будущие шаги для получения искомой 

специальности; осуществить выбор 

необходимых ЕГЭ и необходимых шагах 

для поступления в высшее учебное 

заведение, а педагоги и родители могут 

лишь активно способствовать и помогать, 

не делая выбора за ребёнка. 

Школьным психологом ещё больше 

расширяется консультационная деятельность для учащихся и 

их родителей. В школе проводятся презентации ведущих ВУЗов 

города, организуются экскурсии на Дни открытых дверей, обеспечивается 

участие учащихся в работе ярмарки вакансий с целью знакомства с 

учебными заведениями и рынком труда. Эффективность 

профориентационной работы со школьниками повышается посредством 

сетевого взаимодействия с учреждениями, занимающимися 

профессиональной подготовкой. 

Большое внимание уделяется саморазвитию и самоподготовке 

старшеклассников, обсуждение и возможные корректировки дальнейших 

профессиональных планов, окончательно формируются предпочтения к 

выбранным профессиям, производится оценка готовности к ним. 

МОДУЛЬ 7 «ОСНОВНЫЕОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Данный модуль школьной программы воспитания 

раскрывает уникальность гуманистической воспитательной 

системы школы, в основе которой находится продуктивно-трудовая 

деятельность обучающихся, учителей, родителей и представителей 

социума, их гражданственность, инициативность, 

ответственность, коллективизм, целеустремленность. 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные 

дела, мероприятия, организуемых педагогами для детей и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. 

В этих делах и мероприятиях принимает участие большая часть 

школьников. 
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Цель - реализация ежегодных ключевых дел, жизнедеятельность 

разновозрастных сообществ – реальное партнерство субъектов воспитания 

в рамках гуманистической воспитательной системы Школы социального 

успеха. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и 

взрослых, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. В 

образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел разной 

направленности, ориентированные на преобразование окружающего 

социума; 

• городские методические площадки для обучающихся и 

педагогов по развитию ученического самоуправления; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, 

родителей, в рамках которых обсуждаются поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы и города; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые 

совместно с родителями учащихся спортивные, творческие состязания, 

праздники и др., которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

дела и мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные, 

спортивные, и т.п.), связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне города, 

региона, России, в которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей, а также связанные с героико-патриотическим 

воспитанием; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Это способствует поощрению социальной активности учащихся, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные органы самоуправления, в Малые группы по подготовке 

общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных 

ключевых дели социально значимых проектов; 



 

 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела; 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, 

направленных на сплочение класса, на реализацию плана деятельности 

выборного органа ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, 

организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь школьнику (при необходимости) в 

освоении навыков организации, подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел; 

• наблюдение за поведением школьника в ситуациях подготовки, 

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

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения школьника через 

частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

учащимися, 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. 

МОДУЛЬ 8 «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает : 

  участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

  участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной 

направленности;   открытые дискуссионные площадки (детские, 

педагогические, родительские, совместные) с представителями 

организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, 

региона, страны;  

  социальные проекты, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 
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МОДУЛЬ 9 «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

Подобные внеурочные занятия проводятся в более свободной форме, 

чем урок. На занятиях ребенок может проявить свои творческие 

способности, развить креативное мышление и освоить навыки групповой 

работы. Это: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами школы; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, в 

драматический театр, в Планетарий, в кукольный театр, на предприятие и 

др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия;  

 литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, и т.п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

 

МОДУЛЬ 10 «ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНОПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды предусматривает совместную деятельность 

педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений 

по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

оформление внешнего вида холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона (август – декабрь, 

советник по воспитанию);  

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации (еженедельно. Заместитель 

по ВР);  

размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями 

значимых 



 

 

культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, 

портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества (январь - май 2023г, руководитель музея);  

обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России (сентябрь- май , учитель географии);  

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации 

звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско- 

патриотической воспитательной направленности (звонки, мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации (в 

течение года, заместитель по ВР);  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т.п. ( в 

течение года, советник по воспитанию).; разработку и популяризацию 

символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, логотип, 

элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так 

и в торжественные моменты (сентябрь- декабрь, заместитель директора по 

УВР – начальная школа);  

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений 

в общеобразовательной организации, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной 

организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 

отдыха;  

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги 

могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения 

другие;  

 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций 

и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 
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ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

МОДУЛЬ 10 «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в общеобразовательной организации предусматривает: 

организацию деятельности педагогического коллектива по со- 

зданию в школе эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.);  

 проведение коррекционно-воспитательной работы с 

обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и с 

привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, 

коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  разработку и реализацию 

профилактических программ, направленных на работу как с девиантными 

обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия;  вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, 

проекты, программы профилактической направленности социальных и 

природных рисков в общеобразовательной организации и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; 

безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные 

группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; 

безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная 

безопасность; гражданская оборона; антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т. д.);  организацию превентивной 

работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого поведения, 

по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению;  профилактику 

правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, 

деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, 

благотворительной, художественной и др.); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной 



 

 

организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.); 

ведение инструктажей «Безопасные каникулы» в конце каждой 

четверти, а также внеплановые инструктажи: «Безопасность в сети 

интернет», «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних»». 

 

 

МОДУЛЬ 1 «ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕОТДЕЛЕНИЕ 

РДШ» 

Целью Российского движения школьников является 

совершенствование государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей. 

 

Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на воспитание 

подрастающего поколения на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. 

Участником школьного отделения РДДМ являются школьники старше 8 

лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в 

проектах РДДМ. 

Реализация цели РДДМ предполагает решение ряда задач: 

• формирование единого воспитательного пространства, 

обеспечивающего реализацию взаимодействия ученического 

самоуправления, партнеров РДДМ для проектов деятельности участников 

первичного отделения РДДМ. 

• использование Дней единых действий РДДМ как технологии, 

позволяющей организовать поддержку и реализацию 3 ведущих 

направлений деятельности РДДМ (Личностное развитие, Гражданская 

активность, информационно - медийное) с целью развития проектной 

деятельности. 

• развитие системы методического сопровождения деятельности 

первичного отделения РДДМ; 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
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• формирование единой информационной среды в школе для 

развития и масштабирования инновационной, проектной, социально-

преобразованной деятельности РДДМ. 

РДДМ развивает социальную направленность личности 

обучающегося, привлекает школьников к различным видам активности, 

формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, 

ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДДМ осуществляется через направления: 

• Личностное развитие – участие в городских, региональных или 

российских творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, 

дающих детям возможность получить важный для их личностного развития 

опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на 

популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к 

здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», 

ГТО; 

• Гражданская активность - волонтеры участвуют в 

мероприятиях, посвященных Победе и другим событиям, отправляются в 

социальные и экологические рейды и десанты; оказывают посильную 

помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских 

и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь 

в благо- устройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку 

возможность по- лучить социально значимый опыт гражданского 

поведения. 

• Информационно-медийное направление - объединяет ребят, 

участвующих в работе организации деятельности школьного пресс центра, 

выпускающего школьную газету «Без 10-ти восемь», создании и поддержке 

интернет-странички школы; в рамках Всероссийской медиа школы они 

учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в 

соц. сетях. 

Основными формами деятельности членов РДДМ являются: 

• участие в днях единых действий и в совместных социально 

значимых мероприятиях; 

• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и 

младших; 

• информационно-просветительские мероприятия; 

• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

МОДУЛЬ 2«Я- Иркутянин» 



 

 

Модуль разработан на основании региональной стратегии развития 

воспитания до 2025 года. 

На внешкольном уровне участие в мероприятиях военно-патриотической, 

научно (спортивно)-технической, туристско-краеведческой, эколого-

биологической, физкультурно-спортивной, художественной, социально-

гуманитарной направленности (примечание: ориентиром являются планы 

районных/областных/региональных конкурсов и мероприятий с 

обучающимися): 

Несение Вахты Памяти, погибшим в годы ВОВ; 

участие в спортивных соревнованиях, посвященных памятным датам 

(День 

защитника Отечества, День Победы). 

участие в фотовыставках «Моя малая Родина», «Красота природы» и 

др.; 

участие литературно-художественных конкурсах, имеющие 

региональную специфику; 

подготовка и размещение информационных материалов (на стенде 

пресс-центра «PRO-school», в социальных группах).  

На школьном уровне: 

 церемония поднятия флага и исполнение гимна  

 общешкольные мероприятия – ежегодно проводимые творческие 

дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы, в 

том числе организуемые совместно с социальными партнёрами 

общеобразовательной организации «День знаний», конкурс 

патриотической песни, конкурс чтецов, конкурс рисунков «Есть такая 

профессия Родину защищать»; флешмоб «Песни Победы», 

«Последний звонок» и др. 

 высадка деревьев на пришкольном участке в честь памятных для 

школы дат; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

На уровне классов 

Реализация воспитательного потенциала модуля определяется классным 

руководителем с учетом плана воспитательной работы школы, сложившего 

социального взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования, культуры, спорта, социокультурного окружения,  

национального состава детей данного класса, возможностей их 

родителей оказать помощь в совместной организации воспитательной 

деятельности. 
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Наименование 

должности (в 

соответствии 

со штатным 

расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Директор 

школы 

- управление воспитательной деятельностью; 

создание условий, позволяющих педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; 

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

- регулирование воспитательной деятельности в 

ОО; 

– контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ОО; 

- стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

- проведение анализа итогов воспитательной 

деятельности в ОО за учебный год; 

- планирование воспитательной деятельности в ОО 

на учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на уч. год; 

- информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной деятельности; 

 -организация  повышения  психолого- 

педагогической квалификации работников; 

-участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.; 

- организационно-координационная работа при 

проведении общешкольных воспитательных 

мероприятий; 

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив; 

создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 

-развитие сотрудничества с социальными партнерами; 



 

 

- координация повышения квалификации педагогов по 

направлениям воспитательной деятельности. 

Классные 

руководители 

– формирование и развитие коллектива класса; 

– создание  благоприятных  психолого-

педагогических условий для развития личности, 

самоутверждения каждого обучающегося, сохранения 

неповторимости и раскрытия его потенциальных 

способностей; 

– формирование здорового образа жизни; 

– организация системы отношений через 

разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса; 

– защита прав и интересов обучающихся; – 

организация системной работы с обучающимися в 

классе; 

– гуманизация отношений между обучающимися, 

между обучающимися и педагогическими работниками; 

– формирование у обучающихся нравственных 

смыслов и духовных ориентиров; 

организация социально-значимой творческой 

деятельности обучающихся. 

Наряду с этим классный руководитель инициирует: 

 выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных дел; 

 участие школьных классов в реализации 

общешкольных дел; На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в дела 

школы и класса водной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 

Психолог анализ психологического состояния школьников; 

-разработка мер по социально-педагогической 

поддержке детей в процессе образования; 
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-проектирование программ формирования у учащихся 

социальной компетентности, социокультурного опыта; 

- разработка мер по профилактике социальных 

девиаций среди детей; 

- планирование совместной деятельности с 

институтами социализации в целях обеспечения 

позитивной социализации обучающихся; 

осуществление комплекса мероприятий, направленных 

на воспитание, образование, развитие и 

психологического здоровья личности в образовательном 

учреждении; 

Педагоги 

предметники 

- осуществление обучения и воспитания 

обучающихся с учетом их психолого-физиологических 

особенностей и специфики преподаваемого предмета, и 

требований ФГОС; 

- формирование общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ; 

-осуществление комплекса мероприятий по развитию у 

обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формированию гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

реализация воспитательного потенциала урока с учетом 

программы воспитания школы. 

  

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение  

Воспитательная работа в школе осуществляется на основе Устава и 

отражена в должностных инструкциях сотрудников школы, договорах с 

партнерами, локальных актах, размещенных на официальном сайте 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями  

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с 

ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспитанники детских 



 

 

домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся 

поведением, — создаются особые условия 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

• формирование доброжелательного отношения к обучающимся и 

их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

• построение воспитательной деятельности с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

• формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов воспитания; 

• создание оптимальных условий совместного воспитания и 

обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

• личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточно- 
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сти в поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов 

наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации 

и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 

артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём- 

либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 

поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 

работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Поставленные в 2023-2024 учебном году цели и задачи реализованы 

через модули: 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 

основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется образовательным учреждением в том числе и через внеурочную 

деятельность. План внеурочной деятельности разработан в соответствии с 



 

 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность 

является неотъемлемой частью образовательного процесса и представляет 

учащимся возможность выбора широкого спектра занятий по разным 

направлениям. 

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий 

для самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их 

творческих способностей. 

Формы организации внеурочной деятельности разные: экскурсии, 

кружки, секции, тренинги, отряды, студии. 

Исходя из имеющихся условий кадрового, материально – 

технического обеспечения внеурочная деятельность представлена 

следующими направлениями: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно- нравственное, 

спортивно – оздоровительное, социальное. 
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