
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ № 7» 

 

 

РАССМОТРЕНО 

На педагогическом  

совете 

Протокол № 1 от 25.08.2023г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

__________________________ 

Заместитель директора по  ВР 

__________________________ 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом МБОУ «Гимназия  №7» 

№ 400 от 25.08.2023г. 

Директор _________________ 

                  Н.В. Покровская 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

ВОСПИТАНИЯ 
 

2023-2024 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г.Батайск 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

документа 

Рабочая программа воспитания гимназии 

Наименование ОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №7» 

Разработчик программы Директор МБОУ «Гимназии №7» Покровская Н.В., 

заместитель директора по ВР Панарина Г.Ф. и весь 

педагогический коллектив 

Цель программы Воспитание социально активной личности, 

высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях российского народа 

Задачи программы  личностное развитие обучающихся, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира; 

  приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе; 

  формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности;  

 приобретение учащимися соответствующего ценностям 

Российского государства опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

  создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее, в выборе 

дальнейшего жизненного пути; 

  создание условий на всех ступенях школьного 

образования для развития, саморазвития и 

самореализации личности ученика – нравственно и 

физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, 

социально мобильной, способной к формированию 

жизненных позиций, ориентиров, направленных на  

создание жизни, достойной человека. 



Ожидаемые результаты В ходе реализации новой Программы воспитательной 

работы: 

  будут сформированы у школьников системные знания 

о различных аспектах развития России и мира; 

  будут сформированы российские традиционные 

духовные ценности, соответствующие правилам и 

нормам поведения в российском обществе; 

  будут сформированы у обучающихся основы 

российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности;  

 учащиеся приобретут соответствующие ценностям 

Российского государства опыт поведения, опыт 

применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть приобретут опыт осуществления 

социально значимых дел). 

  будут созданы благоприятные условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее, в выборе 

дальнейшего жизненного пути;  

 будут созданы условия на всех ступенях школьного 

образования для развития, саморазвития и 

самореализации личности ученика – нравственно и 

физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, 

социально мобильной, способной к формированию 

жизненных позиций, ориентиров, направленных на 

создание жизни, достойной человека; 

  будут созданы условия организации воспитательной 

работы для реализации поставленных целей и задач по 

направлениям на основе осознания приоритетности и 

значимости воспитания, необходимости закрепления его 

статуса в обществе; 

  будут сконцентрированы интеллектуальные, 

организационно-педагогические, экономические, 

методические ресурсы для формирования и развития 

личности выпускника; 

  будет обеспечено взаимодействие, координирующее 

работу всех структурных подразделений по реализации 

механизмов воспитательной работы, обеспечивающие 

непрерывность  и преемственность воспитания на всех 



уровнях системы образования и непосредственное 

участие самих учащихся;  

 будут созданы условия для самореализации и 

саморазвитию позитивных мотиваций молодежи к 

участию в общественной и культурной жизни школы и 

общества в целом, бережного отношения к окружающей 

среде, стимулирующие самостоятельность и активность 

учащихся;  

 будут утверждены здоровый образ жизни посредством 

проводимых плановых мероприятий по его разъяснению 

и пропаганде, и проведению спортивнооздоровительных 

мероприятий с участием школьников;  

 будет поднят уровень духовности и нравственности 

через проведение научных конференций, съездов, 

дискуссий и круглых столов; 

  обеспечена оценка качества воспитательной работы на 

основе системы мониторинга. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа воспитания МБОУ «Гимназии №7» г. Батайска разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями   «Примерная программа 

воспитания», утвержденными 02.06.2020 года  на заседании Федерального учебно-

методического объединения  по общему образованию, с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования.  

 Программа приведена в соответствие с Федеральным законом от 24 сентября 

2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных 

требования в Российской Федерации» с 1 сентября 2023 г. ,в соответствие с 

федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) и 

соответствующими федеральными основными образовательными программами. 

 Программа направлена на создание условий гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. В центре программы находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности. 

 

 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В МБОУ ГИМНАЗИЯ № 7 

         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №7» 

осуществляет образовательный процесс согласно лицензии и Устава в соответствии 

с уровнями образовательных программ, обеспечивая общедоступность и качество 

начального, основного и среднего общего образования. 

         МБОУ «Гимназия №7» расположено в центре города. Образовательное 

пространство гимназии составляют расположенные рядом городской культурно - 

досуговый центр, дом детского творчества, библиотека им. М.Горького, 

краеведческий музей, детско-юношеская спортивная школа. 

 Гимназия – старейшее учебное заведение города Батайска, и в тоже время 

современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором 

сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к 

современному и инновационному будущему. 

Основной контингент семей обучающихся отличается высоким уровнем 

мотивации на развитие детей и получении ими качественного образования. 

Образовательные модели гимназии построены на тесном взаимодействии с семьей, 



когда родители становятся активными участниками образовательного процесса, 

участвуя в совместных событиях и мероприятиях, социальных проектах и акциях. 

Качественное образование является ключом к успеху и достатку, является 

основой карьерного роста, повышения уровня жизни в семье, выступает базой 

воспитания человека, формирования его мировоззрения на годы вперед. В МБОУ 

«Гимназия №7» организована методическая деятельность над совершенствованием 

всех уровней образования, которая развивает и укрепляет лучшие собственные 

практики, а также успешно осваивает и вводит в практику работы современные 

тенденции образования.  

        Приоритетными формами организации воспитательного процесса в МБОУ 

«Гимназия №7» следующие  детско-взрослые объединения: 

- школа самоуправления «Путь к успеху» 

- физкультурно-спортивный клуб «Без преград» 

- фольклорный ансамбль «Зернышки» 

- литературный клуб «Золотое стило» 

- школа волонтеров «В движении» 

- военно-патриотический клуб «Гвардия» и совет Музея Боевой Славы 

- пресс-центр «Гимназист» 

-ЮИД и Юнармия 

Процесс воспитания в  МБОУ «Гимназия №7» основывается на следующих 

принципах взаимодействия  всех участников образовательных отношений 

(педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей): 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в гимназии 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в  МБОУ «Гимназия №7» являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 



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

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

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России - Современный национальный воспитательный идеал 

— это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в гимназии – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 



благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

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

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно 

как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

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

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

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

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

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

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

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

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 



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

отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

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

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

и которую нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 

его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 



приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

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

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

гимназии; 

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

объединения, работающие по программам внеурочной деятельности гимназии, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 



9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

гимназии интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1 Модуль «Школьный урок» 

Обучение и воспитание - эти понятия стоят в одном ряду, их связывают 

сотни, тысячи, а может быть, и больше зависимостей, причем достаточно сложных 

и неоднозначных. Мы не можем на классном часе воспитывать, а на уроке учить. 

Урок находится в пространстве воспитания, а вместе они являются одним 

целым и решают одну ключевую задачу - развитие ребенка. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации»     (в 

редакции от 31 июля 2020 г) воспитание должно стать составной частью всех 

образовательных программ, включая программы учебных курсов и дисциплин. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников, ведущую деятельность.  

Воспитательный потенциал урока включает следующие группы 

возможностей: 

1. Использование воспитательных возможностей организации урока. 

2. Использование воспитательных возможностей, обусловленных спецификой 

учебного предмета. 

        Урок - не только основная форма обучения, но и сфера, в которой происходит 

школьное воспитание. 

Главными воспитательными факторами (аспектами) современного урока 

являются: 

           Информативный аспект. Воспитательное значение имеет специфическое 

содержание каждого урока, информация на уроке: представления человека о мире 

через литературные и исторические образы, поступки литературных персонажей и 

исторических героев, изображения их достижений и моральных просчетов, 

духовной жизни, стремлений и т.п. Наличие в уроке информации о фактах, 

явлениях, событиях, ситуаций из жизни не только насыщают урок тематическим 



материалом, но и через образцы подлинной нравственности, патриотизма, 

духовности, гражданственности, гуманизма воспитывают учеников.  

        Профессионализм учителя заключается не только в методической 

грамотности, но и в умении отбирать материал к уроку, определять его 

образовательные и воспитательные возможности.  

    Трудовой аспект. Все, что дети делают на каждом уроке - их труд. Усилия, 

направленные на познание, развитие и самовоспитание, являются нелегким 

трудом. 

    Правильно организованная учебно-воспитательная деятельность учащихся 

на уроке - их труд - может восприниматься ими не только как необходимость, но 

и как нечто желательное, что может быть источником радости и, в конце концов, 

мотивации учения. Педагог должен так направить деятельность, чтобы 

формировать убеждение у ребенка, что учебный труд является основой жизни, 

только труд обеспечивает физическое и нравственное существование человека. 

      Организационный аспект. Этот аспект в самом широком смысле воплощает 

в себе способы, формы и средства управления учебно-воспитательным 

процессом. Сюда относятся постоянно действующие правила для учеников, 

расписание звонков на урок и перемену, расписание дежурств, режим дня, 

правила безопасности, правила поведения на уроке, а также эпизодически 

применяемые распоряжения, приказы и наставления о поведении, порядке 

выполнения классных и домашних заданий. Очень важно, чтобы все эти правила 

действовали системно, непрерывно и были одинаково важны для учеников и 

учителя. И речь здесь не об авторитарном руководстве классом, а о ситуации, 

когда все равны, а закон обязателен для всех. Только в этом случае можно 

говорить о воспитательном потенциале данного аспекта.  

    Социальный аспект. Под этим понимается система межличностных 

отношений, которые реализуются на уроке. Социальная среда всегда является 

источником воспитания. Психическое состояние учителя, его собранность, 

самодисциплина или, наоборот, неуравновешенность или раздраженность, его 

характер, требовательность, отношение к другим людям, точность, аккуратность, 

искренность – все это становится объектом внимания и оценки, предметом 

подражания или отрицания у учащихся. Взаимодействуя с одноклассниками и 

учителем, наблюдая за отношениями и общением между педагогом и детьми, 

между одноклассниками, ученик постепенно развивает или не развивает в себе 

готовность к пониманию других, готовность к поддержке и помощи. 

Положительные примеры взаимоотношений и общения будут влиять на 

формирование симпатий, общих привычек, чувства дружбы и взаимопомощи. В 

определенных условиях социальный аспект урока может обеспечивать 

формирование отрицательных качеств (несправедливое отношение, 

нетерпимость, безразличие и т.п.), но здесь через наблюдение за другими людьми 

и самоанализ, коррекцию со стороны педагога, положительные примеры в 

процессе учебной деятельности вносятся определенные поправки и в собственный 

характер, и в стиль отношений. 

    Контрольный аспект. Контроль является важным компонентом обучения и 

воспитания, хотя часто наносит ему и большой вред. Это случается тогда, когда 



учитель оценивает только внешний результат воспитания (выполнил - не 

выполнил, изучил - не изучил), но не учитывает степени приложенных усилий. 

Способный ребенок легко решает задачу и получает высокую оценку. Слабый - 

прилагает большие усилия (переживает момент напряжения), но результата не 

достигает и получает негативную оценку. Между тем, важно не то, что ученик 

выполнил, а те изменения, которые произошли в нем во время работы. Поэтому 

высокой оценки заслуживает и ученик слабый. 

      Материальный аспект. Ученик в школе постоянно пользуется средствами 

обучения – учебниками, пособиями, школьным оборудованием, 

принадлежностями. Он работает в определенных материальных условиях: 

классная комната, ее оформление, расположение мебели и т.п. Все вещи и 

предметы имеют материальную стоимость и отношение ко всему этому должно 

быть таким, как к продукту чьего-то труда. И не только. Любой материальный 

предмет является также носителем определенных эстетических качеств: чистая 

или грязная доска, неряшливо оформленная к уроку таблица… Все это несет 

воспитательное воздействие на ребенка. Все это может быть не только 

пригодным и удобным, но и красивым или некрасивым, а, следовательно, 

утверждать или разрушать эстетические вкусы учащихся. 

      Психологический аспект. Эмоциональный настрой урока обеспечивает 

психологические условия учебной работы: речь идет о возбуждении чувств, 

вызванное словом или сторонними факторами (аудиозапись, выставка книг, 

презентация и т.д.), подъем духа от хорошо организованной учебной работы, 

ощущение успеха в овладении предмета. Эмоциональное состояние урока во 

многом зависит от личности учителя: он приносит в класс свое настроение. Ему 

должны быть присущи оптимизм труда, то есть вера в то, что каждый ребенок 

имеет шанс на успех, демократизм отношений, любовь к детям. Созданный на 

таких принципах психологический настрой урока порождает в ребенке 

уверенность в себе, веру в добро и справедливость. Использование цитат, 

стихотворных отрывков, песен из мультфильма или кинофильма и прочее 

может с первых минут урока настроить детей на позитив, хороший рабочий 

темп, воспитывая в детях положительные эмоции, доброжелательность.      

       Методический аспект так же обладает воспитательным потенциалом, 

определяется общепедагогической и методической ориентацией учителя, 

наличием или отсутствием авторитарного подхода к выбору форм 

деятельности. Главное - необходимо использовать такие формы деятельности, 

чтобы ученик чувствовал себя нужным, важным соучастником деятельности, 

для чего применять на уроке различные формы самостоятельной работы, работы в 

группах и т. д., творческие задания, дискуссии, исследовательскую, проектную, 

творческую формы работы. Учитель должен помнить, что на уроке от выбора 

форм деятельности, методов обучения зависит, будет чувствовать себя ученик 

хозяином деятельности, или вечным «объектом, униженным и неполноценным». 

В требованиях к уроку по ФГОС отмечено, что педагогу необходимо оптимально 

выбирать средства, методы и приемы не только обучения, но и воспитания и 

развития на уроке. 



Реализация школьными учителями воспитательного потенциала урока 

предполагает следующие организационные формы: 

 специально разработанные занятия – событийные уроки, посвященные 

историческим датам и событиям, онлайн-экскурсии которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают уважение к 

историческим личностям, людям науки, любовь к прекрасному, к природе, к 

родному краю; 

 интерактивный формат занятий в школьном краеведческом музее, который 

способствует эффективному погружению в тему урока; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, дискуссий, групповой работы и работы в парах, 

которые повышают познавательную мотивацию, дают возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога, учат командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися.  

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-

тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, онлайн-диктанты, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн- конференции и др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского  

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод 

содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие 

ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков 

людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, 

наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 

совместно производимые видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, 

наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, 

доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

• организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи, возможность проведения 

некоторых уроков силами самих учеников; 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития 

самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, 

видения правильного вектора для дальнейшего развития способностей. 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 



проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно- практических 

конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного 

уровня, авторские проекты, изобретения, получившие общественное 

одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 

         Игровая деятельность, направленная на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде, сделает школьный урок 

более интересным и запоминающимся. 

          Важна интеграция урока с различными формами воспитательной 

деятельности, реализуемых в классе, в кружках и секциях, в детских общественных 

объединениях, в системе внешкольной деятельности. 

У обучающихся развиваются навыки сотрудничества,   коммуникации, 

социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и 

качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

         В каждой школе найдется спектр своих находок: Дни науки, уроки- проекты, 

уроки-лаборатории, конференции, виртуальные путешествия, школьные дни 

сетевого взаимодействия, открытые уроки-форумы с участием представителей 

различных областей знаний и многое другое. 

        Актуальными остаются слова Л.Н. Толстого: «Хочешь наукой воспитать 

ученика – люби свою науку и знай её, и ученики полюбят тебя и науку, и ты 

воспитаешь их…» 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом,  классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. В реализации видов и форм 

деятельности  классный руководитель ориентируется на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями их воспитанников. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

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

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 

детской социальной активности, в том числе и РДШ; 

  поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

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

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 



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

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

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

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов, часов общения с обучающимися, 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 (тематика проведение определена в циклограмме 

часов общения для каждой параллели классов) 

 формирование коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные мероприятия, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в учреждении, в 

рамках уклада жизни гимназии,  

 

 

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(законными представителями) школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом.  

 Поддержка обучающегося 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, гимназии, на участие в 

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении;  



  мотивация обучающихся совместно с учителями-предметниками на 

участие в 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; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, деятельности; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса (или 

индивидуальной встрече с родителями)  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; 

 содействие родителям (законным представителям) школьников 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. 

 

 

3.3. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми 

На внешкольном уровне: 

 Инфраструктурный проект «Ступени успеха» - городская проектная школа, 

в которой принимают участие обучающиеся и педагоги, где они совместно 



разрабатывают,  защищают и реализуют социальные проекты, направленные на 

развитие  городов Ростовской области.  На участие в городскую проектную школу 

выдвигаются проектные команды – победители  гимназического этапа конкурса 

«Школьный проект» 

 Всероссийские проекты и проекты, организованные совестно с Советом 

ветеранов Ростовской области, посвященные Днем воинской славы России («День 

снятия блокады Ленинграда»,  День памяти воинов – интернационалистов, День 

Защитников Отечества, День Победы, День народного единства и др.) -  

организаторы на школьном уровне – активисты школьного Музея боевой Славы и 

военно-патриотического клуба «Юнармия»  

  Всероссийские акции, посвященные защите окружающей среды и решению 

экологических проблем («Кормушка», «Всемирный день Земли», Всемирный день 

водных ресурсов», «Всемирный день окружающей среды», «Международный день 

птиц»,  «День Солнца», Международный день энергосбережения  и др.) -  

организаторы на школьном уровне - активисты экологического клуба «Глобус»  

 Всероссийские акции, посвященные формированию Здорового образа 

жизни («Спорт-альтернатива пагубным привычкам», «Будь здоров»)  - активисты 

ФСК «Форвард» 

 Всероссийские социальные проекты («Помоги пойти учиться»,  «День 

защиты детей»)  

 На уровне гимназии: 

  Детский пришкольный лагерь  (учащиеся 1-6 классов)  - ежегодное 

многодневное событие, включающее в себя комплекс коллективных творческих дел, 

в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта (продолжительность работы - 21 день, по отдельному плану) 

 Неделя безопасности – комплекс мероприятий направленный на получение 

знаний и практических навыков по основам безопасности жизнедеятельности  

 Школьная спортивная лига  - комплекс соревнований  (Кросс Наций, 

легкоатлетический кросс  «Золотая осень», волейбол,  баскетбол, шахматно-

шашечные турниры и др.) –  организаторы - активисты ФСК «Форвард» 

 Фестиваль ГТО - сдача обучающимися и педагогами норм ГТО  

 День здоровья (1 раз в четверть, проводится на открытых спортивных 

площадках на территории гимназии) – педагоги, обучающиеся и родители (законные 

представители) 

 Экологические мероприятия –  уборка пришкольной территории, сбор 

макулатуры и батареек, мероприятия проекта «Ботанический сад гимназии» 

  Конкурс песни и строя МБОУ» Гимназия № 7» – ежегодный смотр-

конкурс команд обучающихся, посвященный Дню Защитника Отечества 

 «Весенний калейдоскоп» - творческий фестиваль педагогов, обучающихся 

и  их родителей (законных представителей) 

  Большое космическое путешествие – комплекс мероприятий, 

посвященных Дню космонавтики (конкурс творческих работ обучающихся,  



интеллектуальные конкурсы  и др.) 

 Фестиваль досуга и творчества «Солнечный» - презентация проектов 

организации досуга  (творческие мастер – классы,  спортивные площадки, концерт)   

 День рождения гимназии – неделя праздничных мероприятий 

(«Посвящение в гимназисты»,  выборы органов самоуправления обучающихся 

гимназии, квест «Теперь ты – пятиклассник», «Гимназический бал», творческие и 

спортивные мероприятия)   

 Новогодний калейдоскоп – сказочные представления для обучающихся 1-4 

классов, конкурсные программы для обучающихся – 5-8 классы, новогодний КВН – 

9-11 классы, творческий и спортивные мероприятия. 

 Тематические  линейки-сборы (каждый понедельник, День Знаний,  День 

солидарности  в борьбе с терроризмом и др.) 

  За честь гимназии - церемония награждения (по итогам года) школьников и 

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

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии.  

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми организации и 

проведения общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

 Традиционные классные мероприятия:  

- Урок Знаний  

- Выборы органа самоуправления класса  

- День именинника 

- День матери и День пожилого человека 

- День защитника Отечества и Международный женский день 

- Новогодние мероприятия  

- День окончания учебного года 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии и 

класса в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь  обучающегося (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением  обучающегося 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  обучающегося через частные 

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

которые могли бы стать для него хорошим примером, через предложение взять в 



следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы.  

 

Модуль 3.4. Курсы внеурочной деятельности и программы дополнительного 

образования 

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 объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности  и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками ее видов  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие 

их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

 

 

Модуль 3.5. «Работа с родителями» 

 

  Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для повышения педагогической компетенции родителей, которые 

должны правильно организовать процесс воспитания своего ребѐнка в семье для 

того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком, готовым трудиться в 

современном обществе на благо своей страны. Родители активно и с пользой 

вовлекаются в жизнь школы. Система работы с родителями выстраивается на 

решении следующих задач:  

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний 

по общим и конкретным вопросам воспитания ребѐнка в семье и школе.  

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

учебнопознавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и 

спортивнооздоровительную деятельность.  



3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных проектов и 

родительского лектория.  

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья.  

5. Помощь родителям и детям с ОВЗ. 

 Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне: 

  родители являются обязательной частью государственнообщественного 

управления Школой (Управляющий совет, родительские комитеты), участвующие в 

управлении образовательной организацией, решении вопросов воспитания и 

социализации их детей;  

 семейные проекты и всеобучи, родительские гостиные в рамках «Родительского 

университета», на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания учащихся;  

 родительские форумы на школьном интернет-сайте, родительские беседы в 

социальных сетях на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов;  

 в рамках проекта «Профессиональный навигатор» родители проводят экскурсии 

профориентационной направленности; 

  комплекс мероприятий по совместному (родители и учащиеся) благоустройству 

территорий;  

 завершение учебного года в Школе фестивалем ,где каждый класс, в творческой 

форме презентует свою деятельность в течение учебного года вместе с родителями;  

 

На индивидуальном уровне: - работа с родителями через официальный сайт 

Электронных журналов и дневников; - работа специалистов по запросу родителей 

для решения острых конфликтных ситуаций; - участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; - помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении общешкольных и внутри классных мероприятий 

воспитательной направленности; - индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

Модуль 3.6. «Самоуправление» 

 

Ученическое самоуправление - одно из направлений педагогической 

деятельности, которое занимает ведущее место в целостном учебно-воспитательном 

процессе, так как дополнительные знания, практические навыки и умения, 

социальные установки и ценности, формируемые в ходе реализации 

самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и социальные 

перспективы выпускников школы. Сегодня ФГОС диктует нам получение высоких 



результатов, поэтому вся наша деятельность должна быть направлена на их 

достижение. Воспитательное значение ученического самоуправления состоит в том, 

что, практически выступая в роли организаторов в своем коллективе, воспитанники 

приобретают ряд моральных качеств, необходимых человеку 21 века, таких как: 

прежде всего, это личная ответственность каждого за общее дело, за успехи своего 

коллектива, глубокая преданность общим задачам. Выступая при правильной 

постановке самоуправления в роли уполномоченных коллектива, дети приучаются 

видеть в интересах общего дела свои личные интересы. Принцип организации 

школьного самоуправления заключается в том, чтобы: перевести ребенка от 

пассивного наблюдателя (в начальной школе) через активного исполнителя (среднее 

звено) в полноценного организатора своей личной жизни (старшая школа). 

 Главной задачей воспитания через реализацию данного модуля считаем: 

сделать учащихся активными участниками воспитательного процесса.  

Цель ученического самоуправления в основной и старшей школе: 

«Воспитание гражданина с высокой демократической культурой, способного к 

социальному творчеству, умеющему действовать в интересах совершенствования 

своей личности, общества и Отечества». 

 Самоуправление учащихся – это самостоятельность в проявлении 

инициативы, принятия решения и его самореализации в интересах своей 

организации.  

Основными задачами для ученического самоуправления школы являются:  

1. Активное вовлечение каждого школьника в разнообразную деятельнос ть. 

Что является основным механизмом формирования личности;  

2. Обучение школьников управленческой деятельности, что воспитывает 

ответственность и самостоятельность обучающихся; 

 3. Повышение интеллектуального уровня школьников, воспитание в детях 

добра и милосердия;  

4. Развитие творческой индивидуальности ребѐнка;  

5. Активизировать обучение актива ученического самоуправления среди 1-4 и 

5-8 классов через школьный кружок «Школы лидеров»;  

6. Привлечь педагогов для участия в ученическом самоуправление (обучение 

коллектива) Самоуправление основывается на добровольности участия в нем 

ребенка. Вовлечение ребенка происходит через создание для него ситуаций успеха. 

В каждом из нас природой заложено стремление к самореализации, а у ребенка – 

особенно. Впоследствии оно может гаснуть или временно пропадать, скорее всего, 

из-за утраты веры в себя. Ситуация успеха призвана не дать подрос тку утратить эту 

веру, укрепить ее. Ситуация успеха – это смоделированная педагогом ситуация 

реальной жизни, в которой подросток добивается того, что в прошлом было для него 

недостижимо. Одним из важнейших принципов организации детского 

самоуправления принцип готовности к обсуждению всех вопросов деятельности 

искренне и открыто. Чем важнее для детского коллектива проблема, тем больше 

людей должны быть вовлечены в ее обсуждение вне зависимости от их статуса. 

Результативность детского самоуправления возможна через:  

 регулярные коллективные обсуждения, 

  диалоги,  



 принятие групповых решений.  

Обсуждение всего происходит через атмосферу безопасности, доверия, 

взаимопринятия, готовности выслушивать любое мнение.  

Целью ученического самоуправления в начальной школе несколько иная, а 

именно: повышение активности учащихся в классных делах через реализацию 

интересов каждого учащегося  

Задачи: 

 1. создать условия для развития организаторских способностей каждого, 

формировать лидерские качества;  

2. дать возможность самореализации и самоутверждения каждого через 

конкретные дела;  

3. создать условия для развития креативности, инициативности, 

самостоятельности;  

4. создать благоприятные условия совместной деятельности детей и взрослых 

(учителей и родителей);  

5. формировать толерантность, умение общаться.  

Форма организации развития самоуправления в 1-4 классах – игра. В 1-2 

классах становление ученического самоуправления происходит через: 

  привлечение учащихся к выполнению простейших функций;  

  с назначения учителем сменного командира класса (напримаер 1 раз в 

четверть), чтобы дать возможность каждому ученику проявить свои лидерские 

способности;  

 разделению класса (по желанию) на 6 групп. В каждой группе назначается: - 

ответственные за спорт (зарядку и физминутки на уроках) – 2 ученика, - 

ответственные за чистоту ( в столовой и классе) – 2 ученика, (ответственные в 

столовой следят за тем, чтобы дети убирали за собой посуду, ответственные в классе 

(санитары) следят за формой, сменной обувью, чистотой рук. - помощник учителя 

(раздаѐт наглядность, различные пособия) – 1 ученик Раз в месяц обязанности 

перераспределяются, чтобы каждый ребенок имел возможность выполнять разные 

роли по различным направлениям. В 3-4 классах самоуправление всѐ больше 

начинает выполнять свою внешнюю функцию - включение класса в общешкольный 

коллектив. Здесь уже избираются на сравнительно долгий срок ответственные по 

основным участкам работы: - «Хозяева» – дежурят по столовой - «Художники» – 

готовят творческие поздравления с днем рождения от имени коллектива (рисуют 

открытки, пишут стихи и т.д.). - «Санитары» – заботятся о внешнем виде товарищей, 

заботятся о выполнении санитарно-гигиенического режима. - «Мудрейшие или 

Знайки» – работают с газетами и журналами, ведут рубрику в классном уголке «Это 

интересно». - «Друзья спорта» – готовят серии упражнений и проводят 

физкультминутки, помогают учителю проводить спортивные игры, организуют 

динамические паузы. - «Журналисты» – вместе с «Художниками» выпускают 

классные стенные газеты, «боевые листки». Раз в месяц на классном часе все 

команды рассказывают, чем они занимались в текущем месяце, командиры 

оценивают работу своей команды. Во всей работе реализуется идея развития 



индивидуальных качеств личности ученика, его творческих способностей, а главное 

- формируется активная жизненная позиция и гражданственность.  

Реализация идеи сотрудничества способствует обогащению детей, содействию 

благоприятного морально-психологического климата в коллективе, укрепляет и 

развивает взаимоотношения «Педагог-ученик», «Ученик-родитель», «Педагог-

родитель». Такая работа способствует достижению положительных результатов в 

учебно-воспитательном процессе: в классе преобладает атмосфера 

доброжелательности, взаимопонимания; большинство учащихся выполняют 

определенные общественные поручения. Ученического самоуправления на уровне 

классов (основной школы). 

Реализация данного модуля педагогом происходит через:  

  подбор такой ситуации, к которой ребенок внутренне готов и попав в 

которую он может максимально проявить себя, но ему не хватает для этого 

уверенности или опыта.  

 незаметно помочь ребенку в этой ситуации, чтобы он эту помощь почти не 

видел и был бы уверен, что все сделал сам. Однако следует помнить и о том, что 

создавать ситуации успеха не всегда продуктивно. Например, не следует этого 

делать тогда, когда у ребенка (или даже у всей детской группы, с которой работает 

педагог) явно завышена самооценка.  

В этом случае ситуация успеха ни к чему хорошему не приведет. 

Самоуправление в каждом классе начинается с выбора дел, организация которых 

будет делегирована детям: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;  

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; Структура органов самоуправления гибкая и 

вариативная). В ней учитывается периодическая отчетность и сменяемость актива, 

непрерывность и систематичность в его работе, специфика, возможности и 

традиции каждого конкретного ученика, этапы его развития, взаимодействие разных 

органов. В классном коллективе используется управление кабинет министров, 

потому как такая нестандартная форма поможет ученикам подходить к своим 

обязанностям намного ответственнее, и в каждом министерстве необходимо, чтоб 

распределялись и работали ребята (все члены коллектива класса) по своим 

предпочтениям. 

 Высший орган самоуправления - классное собрание. В его работе участвуют 

все учащиеся класса и классный руководитель, а в случае рассмотрения особо 

важных вопросов привлекаются и родители обучающихся. Классное собрание: - 

решает вопросы жизни классного коллектива; - утверждает общественные 

поручения; - слушает отчеты об их исполнении; - решает вопросы поощрения и 

порицания учащихся класса; - вырабатывает предложения в адрес Совета 

старшеклассников. В начале учебного года на классном собрании ребята 

распределяются в министерства по интересам, составляется план работы классного 



самоуправления на учебный год, который скоординирован с планом учебно-  

воспитательной работы школы,  староста получает на общешкольном «Слете 

старост», формируются коллективы для подготовки и проведения классных 

мероприятий, президент контролирует выполнение поручений. Особое место в 

планировании отведено коллективно-творческим делам. В ходе подготовки и 

проведении коллективно-творческих дел его участники осуществляют все этапы 

самоуправления: совместно определяют цель своей деятельности; договариваются о 

средствах и способах ее реализации; управляют процессом ее осуществления. 

Организовывают походы, экспедиции, экскурсии, осуществляют распределение 

задач среди участников ответственных должностей. 

 В конце каждой четверти учащиеся отчитываются о проделанной работе, о 

допущенных недостатках в работе, предлагают новые пути в решении недостатков. 

Всему способствует заинтересованность каждого члена классного коллектива, в том, 

что мы будем лучше, каждый старается пополнить своѐ портфолио достижений, так 

как это необходимо в современном обществе и для победы всего класса в рейтинге 

самого активного класса школы. В конце года подводят итоги всей работы класса, а 

в конце каждой четверти возможно освещение в школьных медиа «Вести из класса».  

Работа кабинета министров затрагивает все направления воспитательной 

системы в классе:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание  

2. Нравственное воспитание  

3. Экологическое воспитание  

4. Физическое воспитание и здоровый образ жизни  

5. Эстетическое воспитание 

 6. Трудовое воспитание 

 Развитие ученического самоуправления на уровне школы, выстраивается 

через : 

 кабинет министров Школьного совета. наделенный полномочиями 

организации и управления коллегиями (состоящих из представителей каждого с 5 по 

11 класс), для проявления максимальной инициативы. 

  организация коллегии узкой направленности при министерствах, для 

максимального вовлечения учащихся в общешкольную жизнь.  

 составление графика работы министерств с закрепленными за ними 

коллегиями (по два раза в месяц).  

 организацию учета мнений школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы деятельности путем анализа и сбора 

данных Школьным парламентом, используя ящик «Ярмарка идей» или 

анкетированием через гугл-формы;  

  через Совет старост, объединяющий старост всех классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов;  

 через систематизацию работы постоянно действующего школьного 

парламента, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 



школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, акций, флешмобов и 

т.п.);  

 через деятельность ТВОРЧЕСКИХ СОВЕТОВ ДЕЛА, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и 

т.п.;  

через организацию Школы лидеров для обучения школьного актива навыкам 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, самоорганизации и проектирования 

собственной деятельности, выработку партнерских и лидерских качеств, 

коммуникативных умений и навыков.  

На индивидуальном уровне самоуправление учит детей проявлять активную 

жизненную позицию. Благодаря самоуправлению у ребенка появляется мотивация к 

саморазвитию. Чем более высокую должность занимает ребенок в системе 

самоуправления, тем это почетнее для него. Но чем выше должность, тем сложнее 

на ней работать, и, следовательно, нужно развивать себя, чтобы ей соответствовать. 

Самоуправление учит каждого ребенка организации своей собственной жизни, 

планировании своего времени, расстановке приоритетов, выборе целей, задач и 

инструментов их достижения. Это навыки, которые очень важны для каждого 

человека. Детское самоуправление помогает ребенку через вовлечение школьников 

в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел приобрести важный для его личностного развития социальный 

опыт: организовывать свою и чужую деятельность, распределять силы и ресурсы, 

нести ответственность за выполнение поручений, достигать намеченных целей, 

планировать свою и чужую работу, анализировать ее и подводить итоги, работать в 

команде. 

 

Модуль 3.7.«Профориентация» 

 

Программа воспитания, включает в себя вариативные модули, с помощью 

которых в наибольшей степени возможно реализовать воспитательный потенциал с 

учетом имеющихся кадровых и материальных ресурсов. 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. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в 32 постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

  циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 



  профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

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

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности;  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии;  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;  

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в 

области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми или 

иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои 

силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайнтестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;  

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебнотренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков; 

  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;  

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного образования.  

 

Модуль 3.8. «Детские общественные объединения» 

 

 Действующие на базе МБОУ «Гимназии №7» детские общественные 

объединения – это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие 

формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 33 уставе 

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

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

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения;  



 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

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

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других.  

Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе 

территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является согласие родителей на 

общественно-полезный  труд. Договор представляет собой механизм, 

регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского 

общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися 

членами данного объединения;  

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий. Здесь, в процессе 

круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк объединения, 

вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, 

формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых 

дел;  

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 

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

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и  поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел);  

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников.  

Воспитание в детско-юношеской организации осуществляется посредством 

школьных отрядов Работа школьных объединений дает ребенку возможность 



получить социально значимый опыт гражданского поведения, получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

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

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

других  

Модуль3.9. «Школьные медиа» 

 

 Цель школьных медиа – обмен оперативной информацией, развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Целевые 

приоритеты: разновозрастной редакционный совет подростков, информационный 

сектор в составе Ученического Совета; школьная интернет-группа – 

разновозрастное сообщество учеников и педагогов; разновозрастная киногруппа по 

созданию познавательных видеороликов, анимационных сюжетов.  

Реализация воспитательного потенциала школьных медиа возможна в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

Возможности школьной прессы огромны: газета является вестником 

информации школьной жизни, средством общения обучающихся, учителей и 

родителей, способствует развитию творческих способностей обучающихся и 

выступает одним из способов самовыражения и самореализации. Школьная пресса 

занимается освещением и популяризацией учебно-воспитательного процесса. Пресс-

центр разрабатывает концепцию, направленность и дизайн газеты, обсуждает 

содержание номеров, предлагаемые публикации; юные журналисты готовят статьи, 

рисунки и фотографии в газету, работают над еѐ оформлением. Газета оформляется 

фотоснимками запечатленных  мероприятий нашей школы. Кроме того газета 

является средством объединения детей разных классов. Она помогает формировать 

общественное мнение в школе, служит средством развития личности ребенка, 

способствует созданию в школе дружного коллектива. Сам процесс выпуска 

школьной газеты, отбор статей, заметок, стихов помогает раскрыть творческий 

потенциал обучающихся; делать их выбор – работу юнкором – осознанным. Газета 

помогает выявить лучшие качества личности, сформировать нравственные 

приоритеты, подготовить учеников к выбору профиля в обучении. Кроме того, 

происходит совершенствование умения четко, логично, грамотно выражать свои 

мысли. 

  медиацентр школы (киностудия) — созданная из заинтересованных 

добровольцев гpyппa информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая не только видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек но и создает ролики, клипы, анимационные проекты 

(мультфильмы), осуществляется монтаж познавательных, документальных, 

анимационных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 



просвещение аудитории; Информационная значимость школьных медиа велика. В 

условиях современной жизни они не только несут актуальную новостную нагрузку, 

но и могут существенно повлиять на события в обществе, привлечь внимание к 

решению социально значимых проблем. Дети, снимая видеоролики, освещающие 

эти проблемы, будут находить пути решения и учиться действовать в данных 

ситуациях (безопасность дорожного движения, защита от вирусных инфекций и др.). 

Видеоработы центра размещаются в социальных сетях и на официальном сайте 

школы. В состав объединения Медиа-центра входят редакторы, журналисты, 

ведущие, монтажѐры, операторы. Редактор утверждает концепцию школьного 

телевидения, его направленность, осуществляет общее руководство, несѐт 

ответственность за содержание видеоновостей, утверждает прилагаемые видео и 

фотоматериалы, соблюдение сроков выхода, концепцию, дизайн и направленность. 

Журналисты готовят материалы для выхода в эфир, ведущие осуществляют 

сопровождение новостных программ, общешкольных ключевых дел, конкурсов и 

т.д. Наряду с приобретением первичных профессиональных навыков телевизионной 

журналистики использование школьных медиа в воспитании позволяет выводить 

подготовку обучающихся на новый уровень современных общественных 

требований, привлекать ранее неизвестные резервы повышения эффективности 

деятельности школы. 

  интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного  продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 Создание сообщества в социальной сети не только для всей школы но и для 

каждого класса, где ответственные за ведение страницы учащиеся будут регулярно 

освещать новости классной жизни (классные часы, культурные мероприятия, 

участие в конкурсах). Наиболее интересные новости школьной жизни размещать на 

официальном сайте школы и на школьной странице  

  участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. Через различные виды совместной деятельности в рамках модуля 

«Школьные медиа» у обучающихся вырабатываются необходимые навыки 

социального взаимодействия: умение подчиняться коллективной дисциплине, 

отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, соотносить 

личные интересы с общественными. В деятельности обучающиеся получают 

возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, 

анализа, формируются навыки общения и сотрудничества, развивается творческое и 

критическое мышление, а также навыки краткосрочного и долгосрочного 

планирования, приобретается опыт участия в районных, региональных или 

всероссийских конкурсах школьных медиа.   

Модуль 3.10. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Цель вариативного модуля – формирование у школьников патриотизма и 

получение новых знаний о социальной, культурной, природной среде Родного края. 



Целевые группы: начальная школа, основная школа, старшая школа. Реализация 

вариативного модуля «Экскурсии, экспедиции, походы» ориентирована на целевые 

приоритеты школы с углубленным изучением предметов общественных и 

естественно-математических наук, связанные с возрастными особенностями 

воспитанников школы по направлениям: историко-культурному, природно-

экологическому, спортивному. Экскурсии, экспедиции, походы помогают 

школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

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

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности 

и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающегося труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Задачи вариативного модуля «Экскурсии, экспедиции, походы» для 

воспитанников начальной школы:  

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

страну;  

 беречь и охранять природу Родного края; 

  вести здоровый образ жизни; 

  быть уверенным в себе, открытым и общительным, уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать 

самостоятельно.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках определенных видов и форм воспитательной 

деятельности согласно возрастным особенностям.  

Задачи вариативного модуля «Экскурсии, экспедиции, походы» для 

воспитанников основной школы основаны на воспитании детей подросткового 

возраста (уровень основного общего образования) с  приоритетом по созданию 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, 

и, прежде всего, ценностных отношений:  

 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 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. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить 

себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. 

 В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. Эти воспитательные возможности реализуются в 

рамках определенных видов и форм воспитательной деятельности согласно 

возрастным особенностям  

Задачи вариативного модуля «Экскурсии, экспедиции, походы» для 

воспитанников старшей школы основаны на воспитании детей юношеского 

возраста (уровень среднего общего образования) с приоритетом создания 

благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления 

социально значимых дел: 

  опыт дел, направленных на пользу своей Малой Родине, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел;  

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

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

  опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт.  

 Эти воспитательные возможности реализуются в рамках определенных видов 

и форм воспитательной деятельности согласно возрастным особенностям. К 

реализации мероприятий вариативного модуля «Экскурсии, экспедиции, походы» 

активно привлекаются социальные партнѐры из числа выпускников школы и 

родителей обучающихся. 

 Модуль 3.11. «Организация предметно-эстетической среды»  
В организации предметно-эстетической среды школы принимают активное 

участие сами школьники, ведь то, что сделано собственным трудом, обычно ценится 

человеком больше, к этому он больше привязывается, это он считает подлинно 

своим, а соответствующе и сохраняет, бережет. И если педагоги вместе с детьми 

создают вокруг себя среду, в которой будут господствовать гармония, стиль, вкус, 

то есть большая вероятность, что эти эстетические категории станут своеобразной 

призмой, сквозь которую ребенок в будущем станет смотреть на мир вокруг себя. 

Отдельным классам отдаются для творческой самореализации те или иные участки 

школы, которые нуждаются в оформлении. Продумывая вместе со своими 

классными руководителями дизайн и способы его воплощения, школьники могут 



реализовать свои задумки вместе с бригадой профессионалов (художников, маляров, 

садовников и т.п.), специально нанятых директором школы. Разработка и 

популяризация среди других ребят особой школьной символики, с привлечением 

школьников, особенно старшеклассников. Это может быть гимн школы, элементы 

школьного костюма и т.д. Такого рода символика может использоваться как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий, 

выездов школьников на конференции, акции и мероприятия различных уровней. А 

работа над ней будет способствовать формированию особой, школьной, 

идентичности ребенка. Школьная среда шлифует чувства и чеканит вкус, делая 

детей более разборчивыми в выборе и преобразовании условий своей жизни. В 

создании такой среды особую роль играют исторические корни, традиции школы. 

Представление об образе ученика и педагога, сложившееся и передающееся от года 

к году, может найти свое отражение, например: в цветовой гамме, характере ткани, 

стиле покроя школьных костюмов для девочек и мальчиков, в дизайнерских 

элементах одежды и аксессуаров педагогов (значки, галстуки, платки, жилеты, 

праздничные и повседневные костюмы, фирменные ручки, блокноты и т.п.). Для 

формирования у обучающихся эстетических вкусов и понимания необходимости 

заботы о своем внешнем виде, необходимости быть опрятным в представлении себя 

другим людям целесообразно использовать в школьных коридорах зеркала и иные 

зеркальные покрытия, отражающие  внешний вид учеников и способствующие 

формированию у них опыта оценки своего образа со стороны, как бы глазами 

окружающих. 

 На формирование чувства вкуса и стиля у детей будет оказывать влияние и 

содержательно-смысловое наполнение школьных помещений (кабинетов, 

рекреаций) и пришкольных территорий. Здесь особую роль может сыграть 

использование школьной символики (герб и флаг школы), педагогических 

артефактов (образов книг, совы как символа мудрости, колокольчика, кленовых 

листьев, алфавита, формул), фотографий детей и педагогов, на которых они 

запечатлены в разных видах совместной деятельности. Помещения, в которых 

уместно и красиво представлены данные атрибуты школьной жизни, помогут 

создать позитивный образ школы как гостеприимного умного дома, в котором рады 

ученикам, их родителям, гостям. Состояние интерьеров школьных помещений 

способствует формированию мира чувств и эмоций ребенка. Опосредованное 

воздействие привычной обстановки формирует в сознании детей отношение к себе и 

окружающим: уважение или неуважение, заботу или ее отсутствие, чувство 

собственного достоинства или ощущение унижения и неприязни. Оформление 

развивающих стендов, плакатов, инсталляций, акцентирующих внимание 

школьников на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах, 

заповедях. Ощущение психологического комфорта в среде пребывания человека 

также способствует утверждению его чувства собственного достоинства. Создание в 

школе мест, которые были бы специально предназначены для удовлетворения 

разных потребностей и мест, которые время от времени становятся территориями 

праздника.  



Окружающая школьника среда оказывает влияние на восприятие ребенком 

того, что происходит с ним в образовательной организации каждую конкретную 

минуту, здесь и сейчас. Поэтому важно, чтобы эта среда была эмоционально 

позитивной, благоприятной для проявления творческой активности и 

психологически комфортной для ребенка, поднимала настроение, предупреждала 

стрессовые ситуации. Ведь все это будет способствовать положительному 

восприятию ребенком школы и происходящей в ней деятельности. 

 

Модуль 3.12. «Подросток и закон» 

В современных условиях серьезно обострились проблемы социальной 

дезадаптации детей и подростков. Ежегодно растет количество правонарушений, 

совершаемых детьми и подростками. Отмечается рост насильственных и корыстных 

преступлений, преступность несовершеннолетних все более приобретает 

организованный и групповой характер. Почти каждое третье правонарушение 

совершается неработающими и не обучающимися подростками. Значительное число 

подростков совершают общественно опасные деяния до достижения возраста 

уголовной ответственности. Нарушение поведения подростков зависит от 

взаимодействия многих факторов, которые можно рассматривать по трём осям: 

социально-психологической, клинико-психопатологической и личностно-

динамической. О роли социальнопсихологического фактора убедительно 

свидетельствует рост и омоложение преступности в периоды социальной 

нестабильности. Социальные факторы попрежнему остаются одними из основных 

причин формирования противоправного поведения у подростков. Это: семейное 

неблагополучие, алкоголизм, наркомания, социальное сиротство, невыполнение 

родителями обязанностей по воспитанию детей. Семья должна стать активно 

действующим элементом системы профилактики правонарушений среди 

подростков. Активная работа в области правового воспитания, пропаганде 

здорового образа жизни, преодоления всех типов зависимостей и социальной 

некомпетентности, социализация подростков должна стать главной задачей 

современной школы. 

 Основные направления системы правового воспитания: 

 работа Совета профилактики правонарушений и социального педагога по 

правовому воспитанию,  

  профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, 

  пропаганда здорового образа жизни,  

 осуществление правового образования учащихся,  

 индивидуальная работа с учащимися, состоящими на внутришкольном учете, 

  правовое образование родительской общественности, 

  взаимодействие с органами системы профилактики ОПДН, МВД, КДН и ЗП, 

Управление по вопросам семьи и детства, центр «Детство».  

 школьное самоуправление как средство правового воспитания учащихся 

 

В школе действует Совет профилактики правонарушений, заседания которого 

проводятся совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних один раз в 



месяц. На Совет по профилактике приглашаются учащиеся вместе с родителями и 

классными руководителями. Социальным педагогом проводится диагностика 

психолого-медико-педагогических особенностей обучающихся, с помощью 

классных руководителей, составляется социальный портрет каждого класса. 

Социальный педагог в нашей школе помогает работе классных руководителей, 

способствует правовому воспитанию обучающихся, поддержанию дисциплины в 

школе, что влияет на учебу и помогает ученикам в трудных ситуациях. В школе 

учатся дети различных социальных слоев общества. ученики живут в разных 

районах. 

Формы работы по правовому воспитанию учащихся: 

- Проведение круглых столов, дискуссий, создание правовых проектов;   

- Проведение классных часов, работа с родителями; 

- Проведение встреч с инспектором по делам несовершеннолетних;  

- Работа «Клуба правовых знаний»;  

- Работа самоуправления гимназии; 

 

 К социальному педагогу обращаются ученики, учителя при возникновении 

между ними конфликтных ситуаций. 

 Социальный педагог не наказывает и не выносит «приговор» ученикам, а 

пытается нормализовать возникшую ситуацию. Если ситуация требует, то 

социальный педагог связывается с родителями ученика и проводит 

соответствующую работу.  

1. Социальный педагог изучает психолого-медико-педагогические особенности 

личности обучающихся и ее микросреды, условия жизни, выявляет интересы и 

потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в 

поведении обучающихся и своевременно оказывает им социальную помощь и 

поддержку, выступает посредником между личностью обучающихся и 

учреждением, семьей, средой, специалистами различных социальных служб, 

ведомств и административных органов; содействует созданию обстановки 

психологического комфорта и безопасности личности обучающихся, обеспечивает 

охрану их жизни и здоровья. 

 2. Социальный педагог проводит индивидуально-воспитательную работу, 

беседы, работает совместно с психологом, классными руководителями по правовому 

воспитанию.  

3. Социальный педагог исследует реализацию программы и занятость детей 

групп риска. 

 4. Социальный педагог проводит активную работу в Совете профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди подростков, регулярно участвует в работе 

КДН и ЗП. 

 5. Регулярно в школе проводятся беседы по предупреждению правонарушений, 

правилам поведения в общественных местах и правилам дорожного движения.  

6. Ежегодно в школе проводятся мониторинги: «Нужны ли учащимся правовые 

знания?», «Вредные привычки». 

 7. Социальный педагог выявляет интересы и потребности учащихся, трудности и 

проблемы, отклонения в поведении; определяет уровень социальной защищённости 



и адаптации к социальной среде; устанавливает связи и партнёрские отношения 

между семьёй и школой.  

 8. Социальным педагогом школы проводится большая работа по профилактике 

неуспеваемости, правонарушений среди детей, состоящих на внутришкольном 

учёте. 

Модуль 3.13 «Школьный театр» 

 

В истории нашей гимназии особое место занимает школьный театр - верный 

помощник в эстетическом воспитании учащихся. Это очень удачная форма общения 

в творческой обстановке. Он духовно объединяет учащихся, учителей, родителей. 

Именно в театре раскрывается богатство и разнообразие человеческих отношений. 

Наш театр называется «Солнечный город», он существует совсем недавно, но 

уже завоевал интерес и любовь наших учеников. Вот поднимается занавес нашего 

школьного театра, приглашая зрителей на очередной спектакль. Напрасно говорят, 

что театр в наше время отходит на второй план, что ему  на смену пришло 

телевидение и компьютер. У нашего школьного театра большое прошлое, но, как 

убеждает жизнь, и большое будущее. 

Театральные занятия, развивая лучшие качества, улучшают психологическую 

атмосферу в школе. 

Театр - это искусство коммуникации. Он позволяет многое: высказать мнение 

и чувства, объясниться, развить свои мысли и идеи посредством палитры эмоций 

разных и порой неоднозначных. Причем  все это богатство и все разнообразие 

чувств и эмоций органично для человека, театральная постановка это же кусочек 

жизни. 
Театр – это способ дать волю своим чувствам, мыслям, своей креативности, своему 

самолюбию и, что очень важно,  также способ завоевать признание и уважение 

сверстников и взрослых, что так необходимо в этом возрасте. 
Дать волю своей эмоциональности, своему гневу и восторгу в процессе спектакля, в 

пределах заданной роли, не лучший ли это способ решить личностные проблемы 

ребенка? 
Задача школьного театра – развить личность. И не только ее творческий потенциал. 

 Придать уверенности в общении, привить навыки коммуникации вне школьного 

коллектива, показать пути для самореализации. 
 

Школьная труппа набиралась сравнительно небольшая, но это были учащиеся, 

любящие сцену, желающие попробовать себя в роли актера. Бывало и так, что 

учащийся, не  записавшийся  в театральный коллектив, по типажу, по темпераменту 

очень подходил для какой-либо роли в спектакле. Начинались беседы с ним. 

Соглашался. А потом заболевал  театром.  

Выбор пьесы и поэтика спектаклей  были отчасти связаны с концепцией 

преподавания литературы и истории. Использовали не только прозу, но и 

стихотворения.  

Работа с кружковцами начинается с нуля. Подражая профессионалам, начинаем 

занятия с застольного периода. Читаем текст пьесы по ролям, выясняем 

сценическую задачу каждого персонажа, идейное содержание спектакля. 



Репетиции не всем школьникам даются легко. На их пути и излишняя 

скованность, и боязнь сцены. Много внимания приходится уделять  тому, чтобы 

добиться от актеров хорошей дикции, верного понимания фразы, умения владеть 

своим голосом. Часто на репетициях приходится напоминать, что зритель не любит 

вслушиваться в слабые голоса. Иногда наступает такой период, когда чувствуешь, 

что исполнителям начал надоедать текст. Это идет от недостатка сценического 

опыта, от слабого проникновения в суть представляемого, от неумения общаться с 

партнером. Приходится терпеливо разъяснять, что к чему. 

И вот новый спектакль – новая радость для всех. Готовясь к спектаклю, обретая 

добрые чувства,  исполнители дарят их своим сверстникам, учителям, родителям. 

Такое единство исполнителей и зрителей воспитывает в них ощущение уверенности 

в себе, в своих силах. Спектакль готовится в течение всего учебного года. За это 

время мы становимся почти семьей. 

Пьесы, поставленные нашим школьным театром разнообразны по форме и 

содержанию. Ни одна из наших премьер не оставила равнодушными ни зрителей, ни 

самих актеров. Правда, в их радости была и капля грусти. Ведь следующий 

спектакль придется ставить уже другой актерской труппе. Но свои аплодисменты 

они успели сорвать!!! 

Не все стремятся стать профессиональными актерами, но все проходят 

хорошую жизненную школу, обретают навыки общения, творческого 

самовыражения, умения быть надежными друзьями и образованными зрителями. 

Сейчас наш театр -  учащиеся начальной школы, средних классов. Приходя на 

репетицию после 6 или 7 уроков, постоянно пребывая в жесточайшем цейтноте, они 

находят в себе желание и силы играть. А в  новом году снова … премьера, снова … 

волнение, радость, удовлетворение, положительные эмоции и полная самоотдача…  

  
 

 

 

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В ходе реализации новой Программы воспитательной работы:  

 будут сформированы у школьников системные знания о различных 

аспектах развития России и мира;  

 будут сформированы российские традиционные духовные ценности, 

соответствующие правилам и нормам поведения в российском обществе;  

 будут сформированы у обучающихся основы российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивация к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности; 

  учащиеся приобретут соответствующие ценностям Российского 

государства опыт поведения, опыт применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть приобретут опыт осуществления социально 

значимых дел).  



 будут созданы благоприятные условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего к самим себе как хозяевам 

своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее, в выборе дальнейшего жизненного 

пути;  

 будут созданы условия на всех ступенях школьного образования для 

развития, саморазвития и самореализации личности ученика – нравственно и 

физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, 

способной к формированию жизненных позиций, ориентиров, направленных 

на создание жизни, достойной человека; 

  будут созданы условия организации воспитательной работы для 

реализации поставленных целей и задач по направлениям на основе осознания 

приоритетности и значимости воспитания, необходимости закрепления его 

статуса в обществе;  

 будут сконцентрированы интеллектуальные, организационно-

педагогические, экономические, методические ресурсы для формирования и 

развития личности выпускника;  

 будет обеспечено взаимодействие, координирующее работу всех 

структурных подразделений по реализации механизмов воспитательной 

работы, обеспечивающие непрерывность 5 и преемственность воспитания на 

всех уровнях системы образования и непосредственное участие самих 

учащихся;  

 будут созданы условия для самореализации и саморазвитию 

позитивных мотиваций молодежи к участию в общественной и культурной 

жизни школы и общества в целом, бережного отношения к окружающей среде, 

стимулирующие самостоятельность и активность учащихся;  

 будут утверждены здоровый образ жизни посредством проводимых 

плановых мероприятий по его разъяснению и пропаганде, и проведению 

спортивнооздоровительных мероприятий с участием школьников;  

 будет поднят уровень духовности и нравственности через проведение 

научных конференций, съездов, дискуссий и круглых столов;  

 обеспечена оценка качества воспитательной работы на основе системы 

мониторинга. 
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