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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 

г. № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), 

основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания 

для организаций дошкольного и среднего профессионального образования.  

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе советов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. 

 Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

общеобразовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной 

программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных 

предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

гимназии, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 

организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

гимназии определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм 

и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в гимназии планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  
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1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в гимназии: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 

Задачи воспитания обучающихся в гимназии: усвоение ими знаний норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 

личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у них 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни 

в целом.  

Воспитательная деятельность в гимназии планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 
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1.2 Направления воспитания  

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности гимназии по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

 

Целевые ориентиры 

 Гражданско - патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 

 Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам.  

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства.  

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение.  

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 
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Духовно - нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности 

с учётом национальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

 Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

 Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.  

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду.  

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 

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

 Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании.  

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и 

его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и 

максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.2 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. 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть гимназистов и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых 

дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в гимназии используются следующие формы работы:  
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Это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение 

ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, профориентационной 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  
Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Деятельность классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие 

задачи:  

– осуществление консультирования гимназистов по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей;  
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– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Главная задача классного руководителя – это осуществление педагогической 

поддержки. Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности. Основными формами педагогической поддержки социализации 

являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.  

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. По сути, сам процесс игры представляет собой 

моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, 

имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. Для организации и 

проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, моделирующих, 

социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены 

родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных организаций 

и другие значимые взрослые.  

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с классным руководителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 

направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения 

учебного материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга.  

В рамках этого вида деятельности гимназисты должны иметь возможность:  

• участвовать в принятии решений совета школы; 

 • решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе;  

• контролировать выполнение гимназисты основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. Деятельность 

органов ученического самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: 

 • придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

 • создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация 

и проведение таких практик могут осуществляться классным руководителем совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных 

организаций, учреждений культуры.  

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель – превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 
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социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. В рамках такой социализации организация 

различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с 

учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная 

работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Роль классного руководителя в учебно-воспитательном процессе в условиях 

воспитательной системы нашей гимназии чрезвычайно велика. Она значима во всех 

параллелях, но в выпускных классах занимает особое место. Выпускникам в течение года 

нужно решить две основные задачи: 

 1) успешно окончить школу; 

 2) выбрать дальнейший образовательный (шире – жизненный) путь.  

Для этого необходимо тесное сотрудничество педагогов и учащихся. Помочь этому 

может классный руководитель. Как же может осуществляться объединяющая и лидирующая 

роль классного руководителя?  

Это происходит по следующим направлениям:  

1) знакомство педагогов с индивидуальными особенностями каждого выпускника. Для этого 

классный руководитель должен составить краткие характеристики на каждого учащегося с 

указанием особенностей семьи, направленности интересов, состояния здоровья и т.д. Эти 

характеристики могут стать предметом обсуждения всех педагогов, работающих в классе;  

2) проведение мини-педсоветов по каждому конкретному проблемному случаю. Классный 

руководитель должен выступать инициатором подобных собраний педагогов;   

3) постоянный тесный контакт классного руководителя со всеми педагогами, 

работающими в классе. У каждого из них свои особенности, свои требования, своя манера 

ведения уроков и общения с ребятами. Иногда возникают конфликтные ситуации, 

непонимание. Классный руководитель, зная особенности и учащегося, и педагога, должен 

тактично помочь им найти общий язык (если это вмешательство необходимо). Достичь 

взаимопонимания учителя и ученика – важная задача, и решить ее может помочь классный 

руководитель. В выпускном классе это особенно важно и в течение учебного года, и при 

подготовке праздников, в которых слова благодарности учителям должны быть 

индивидуальны, неформальны и искренни;  

4) тесное сотрудничество классного руководителя с психологом. На этих уроках учащиеся 

раскрываются по-иному, нежели на обычных уроках. В разных специально организуемых 

проблемных ситуациях, играх, тренингах они имеют возможность лучше познать себя и своих 

одноклассников. Наблюдения на этих уроках как учащихся, так и педагогов – большое 

подспорье для классного руководителя;  

5) привлечение учителей разных предметов в качестве консультантов ребят при 

подготовке и в процессе проведения общешкольных ключевых дел -  Фестивалей «Весенний 

перепляс», «Семейный театр», Дня учителя, Праздника знаний и т.д. Например, преподаватель 

литературы может помочь в работе над выразительным чтением текста, преподаватель 

биологии может проконсультировать по каким-то специальным вопросам и т.д.;  

6) помощь классного руководителя учителям в оптимальном подборе старшеклассников 

для выполнения той или иной педагогической работы во время педагогической практики. Это 

и подготовка праздника «Посвящение в гимназисты»,  и работа в группе продленного дня в 

начальной школе, и проведение уроков в младших классах».  
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 

Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности (кроме 

урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и 

социализации.  

В ФГОС конкретизировано соотношение между образованием и воспитанием: воспитание 

рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. Оно 

должно охватывать и пронизывать собой все виды образовательной деятельности: учебную (в 

границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную. 

 
Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. 

Внеурочная деятельность МАОУ «Гимназия №61» организована как в самой школе, так 

и за её пределами. Учитывая данные направления  гимназии, личные потребности детей и 

возможности учителей, гимназия предлагает учащимся (независимо от класса) получить 

дополнительное образование  как «своими силами», за счет потенциала своих педагогов, так и 

с привлечением педагогов дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность учащихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь 

– это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой учащийся не только что-либо узнаёт, но учится 

действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

Для того чтобы обеспечить каждому гимназисту полноценное личностное 

развитие,  наиболее актуальны  следующие принципы и подходы: 

1.Личностный подход. Личность ребенка — высшая ценность. Ребенка надо принимать таким, 

какой он есть, не стараясь его переделать. Важно уважение личности каждого ребенка, его 

индивидуальности, бережное отношение к его мыслям, чувствам, ожиданиям. 

2. Принцип целостности  урочной  и внеурочной деятельности. 

3. Деятельностный подход. Ребенку нужна интересная, отвечающая его потребностям и 

особенностям деятельность: игровая, познавательная, трудовая, творческая, досуговая. Ведь 

только в деятельности изменяются, укрепляются отношения между воспитанниками. 

4. Комплексный подход. Воспитание и развитие актуальных качеств личности ребенка 

происходит параллельно, а не изолированно друг от друга. Нужно организовать деятельность 

учащегося таким образом, чтобы ребенок раскрывался с разных сторон и развивал все свои 

личностные качества. 

Школьные и классные мероприятия являются компонентами внеурочной 

деятельности. Подготовка к участию и участие в данных проектах позволяют ребенку 

овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать 

уровень их развития. Участие ребенка в проектах осуществляется в соответствии с его 

интересами и склонностями. 
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Педагог, включая детей в деятельность, оказывает им педагогическую поддержку в 

развитии интереса к учебе, творчеству, занятиям физической культурой и т.д., старается 

раскрыть у обучающихся организаторские, творческие, коммуникативные и др. способности, 

что играет немаловажную роль в духовно-нравственном развитии ребенка. 

Направления и цели внеурочной деятельности  

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. Реализуются программы «Подвижные игры».  

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

«Шахматы» (посредством сетевой формы). 

 3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. Программа «Библиотечные уроки», кружок художественного чтения 

«Вдохновение».  

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению 

умений участвовать в театрализованной деятельности.  

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере.  

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересу и способности к самообразованию.  

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов.  

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям:  

— целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления;  

— преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том 

числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

 — учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или 

иное направление внеучебной деятельности;  

— использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: 

учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, 

миниисследования; общественно полезные практики и др. К участию во внеурочной 

деятельности могут привлекаться организации и учреждения дополнительного образования, 
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культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может проходить не только в 

помещении образовательной организации, но и на территории другого учреждения 

(организации), участвующего во внеурочной деятельности. Это может быть, например, 

спортивный комплекс, музей, театр и др. При организации внеурочной деятельности 

непосредственно в образовательной организации в этой работе могут принимать участие все 

педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-

предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, 

воспитатели, библиотекарь и др.). Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на 

использовании единых форм организации. Координирующую роль в организации 

внеурочной деятельности выполняет, как правило, основной учитель, ведущий класс 

начальной школы, завуч начальных классов, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

 

Модуль «Школьный урок» 

 
Для современного этапа работы гимназии по проблеме интеграции знаний учащихся в 

целостное мировоззрение является важной реализация следующих способов: 

1. Некопирующее воспроизводство некоторых из ранее разработанных 

образовательных форм как ретро-инноваций. 

В ходе реализации данного пункта программы предполагается восстановление на новом 

качественном уровне таких форм, как дидактический театр, общественный смотр знаний, 

«погружение в эпоху», образовательные экспедиции. 

Театр удовлетворяет естественную потребность школьников в ролевой игре, в 

самовыражении. Будучи дидактическим, он не предъявляет тех высоких   сценических 

требований, которые обычно мы видим в драматических коллективах (внешность, голос, 

выразительность пластики). Кроме того, в дидактическом театре много таких ролей и действий, 

которые доступны любому ученику. Вместе с тем в нем есть и привлекательность театра в 

традиционном смысле: костюмы, декорации, музыкальное и световое оформление. 

2. Актуализация педагогами ценностного аспекта знаний в контексте того или иного 

учебного предмета. 

В рамках реализации программы планируется систематизировать основные способы и 

средства актуализации ценностного аспекта знаний в учебном предмете. 

3. Межпредметная интеграция на основе модульного построения учебного содержания 

предметов (значимость возрастает в связи с профилизацией старшей школы и необходимостью 

удерживать универсальность общего образования). 

Как уже было сказано, характерной особенностью многих школьных дел является 

межвозрастное общение, когда старшие передают свой опыт и знания младшим, вводят их в 

традиции школьного коллектива. Так появился в опыте гимназии межвозрастной 

(разновозрастной) урок. Как известно, спиральное построение школьной программы приводит 

к повторению одних и тех же тем на разном возрастном уровне (особенно по гуманитарным 

предметам). 

Такой урок может проводиться одновременно с двумя классами (например, пятым и 

восьмым). В одном кабинете работают две половины двух разных классов, в другом, со вторым 

учителем – остальные две части классов. В сумме получаются два разновозрастных коллектива, 



 

 
14 

работающих по одному предмету. Работа в этих сводных классах идет группами, 

составленными из детей двух возрастов. Старшие учащиеся выступают в роли консультантов и 

руководителей. 

Такие уроки целесообразны при итоговом повторении или при объяснении материала 

по большой теме. Они значительно повышают общую активность школьников на уроке, 

способствуют обмену знаниями, развивают любознательность и творчество. 
 

Предполагается разработать каталог учебных модулей, открытых к межпредметной 

интеграции. 

4. Развертывание в пространстве урока процессов самопознания, самоопределения, 

самореализации, со-развития (совместного развития) и саморазвития школьников. 

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. 

 
Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность Школьного Совета Учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность депутатов ШСУ распространение значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно комитетов ШСУ, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (командира класса).  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 (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
 

  
Модуль «Волонтерство» 
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Процесс вовлечения гимназистов в добровольческую деятельность может быть 

разделен на три этапа: 

1.Выявление интересов школьников.  

Для включения детей в волонтерскую деятельность необходимо выяснить их интересы 

и внутренние потребности. Педагог, курирующий волонтерскую деятельность в школе, 

выявляет интересы обучающихся и рассказывает о возможности волонтерской деятельности в 

данном направлении. Например, ребенок хочет стать известным футболистом, в таком случае 

ему предлагается участвовать в организации спортивных мероприятий, побывать событийным 

волонтером на футбольных соревнованиях. После беседы с классным руководителем или 

психологом обучающимся выдаются рекомендации (при психолого-педагогическом 

сопровождении школьника.) 

 Методы: 
 • Опросы. Обычно опросы проводят классные руководители и старосты классов в 

начале учебных полугодий. Анкета состоит из закрытых вопросов, в вариантах ответа на 

которые можно выбрать интересующий вид и сферу деятельности. 

 • Беседы. Беседы могут проводить индивидуально или в классе педагоги, а также 

представители совета обучающихся школы. В рамках бесед школьникам рассказывается об 

имеющихся направлениях добровольчества, результатах акций и проектов. В конце беседы им 

выдается лист записи для регистрации на участие в понравившемся виде деятельности. 

 • Психологическая диагностика. Данный метод используется либо при психолого-

педагогическом сопровождении школьника, либо при проведении профдиагностики. В данном 

случае выявляются склонности и интересы обучающихся. На основании результатов 

обследования психолог советует то или иное направление волонтерства.  

2. Знакомство с социально-значимыми проблемами.  
На данном этапе гимназисты знакомятся с различными направлениями волонтерства 

посредством обсуждения социально значимых тем, а также через включение в процессы 

решения социально значимых проблем, как правило, связанных с городом их проживания, 

территориальными особенностями.  

Методы:  

• Уроки добра, проводимые волонтерами. На данных уроках затрагиваются социально 

значимые задачи общества (участие в защите экологии, борьба с нищетой, сиротством, помощь 

людям с ограниченными возможностями и т. п.), рассказывается о волонтерстве и волонтерских 

акциях, имеющихся организациях, возможностях для самореализации ребенка через 

добровольчество, о полученном опыте и перспективах развития движения.  

• Видеолектории, посвященные теме добровольчества в России и за рубежом.  

• Дискуссии и круглые столы по приоритетным добровольческим практикам, наиболее 

актуальным социальным темам.  

• Викторины на социально значимые темы, такие как экология, здоровье, семья, 

распространенные заболевания и т. д.  

• Конкурсы поделок, эссе, проектов, посвященные темам жизни общества, трудностям, 

возникающим в окружающей действительности.  

3. Вовлечение в решение социально значимых задач современности.  
Посредством вовлечения в социальную практику во время уроков и во внеурочной 

деятельности школьники выполняют задания, решают проблемы, взаимодействуют друг с 

другом и окружающей действительностью.  

Методы:  

• Ролевые и интерактивные игры. Педагоги и школьники-волонтеры проводят их как на 

уроках обществознания, ОБЖ, биологии, географии и др., так и во вне учебное время — в 

рамках проведения Дня здоровья, Субботника, различных праздников. Обучающиеся, играя в 

определенную игру, знакомятся с социально значимыми задачами изнутри и в большинстве 

случаев заинтересовываются волонтерской деятельностью.  
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• Квесты или кейс-методы. Чаще всего они организуются школьниками волонтерами и 

привлеченными студентами-волонтерами для семей и классных коллективов. Выполняя 

поэтапно задания, участники квестов в неожиданные моменты соприкасаются с наиболее 

актуальными задачами общества, предлагают нестандартные решения проблем, иногда 

выдвигая идеи для новых социальных проектов.  

• Деловые и интерактивные упражнения/игры на темы «Энергосбережение», 

«Семейный бюджет», «Организация события». Проводятся в рамках тематических недель и 

декад, способствуя вовлечению гимназистов в решение социальных проблем. 

Начиная с этапа знакомства с добровольчеством и первых проб волонтерской 

деятельности необходимо подкреплять мотивацию школьников.  

Мотивация для участия в добровольческой деятельности:  
1. Организация досуга. Участвуя в волонтерской деятельности, гимназисты получают 

возможность организовать себе интересный и качественный досуг. Акции, проекты, участие в 

конкурсах и мероприятиях помогают ученикам разнопланово и интересно проводить время, 

осуществляя различную деятельность в новой сфере, а часто и в новом месте.  

2. Дружба и взаимодействие с единомышленниками. Волонтерские отряды обычно 

объединяют ребят разного возраста с одинаковыми интересами и едиными ценностями, с 

которыми в обычной жизни они встречаются редко. Мероприятия волонтерских отрядов 

способствуют сплочению их членов, позволяют познакомиться с внутренним миром каждого, 

расширить круг знакомств и друзей.  

3. Приобретение полезных знакомств. В данном случае имеются в виду знакомства, 

необходимые для дальнейшей образовательной и профессиональной деятельности. Включаясь 

в социальные практики, ученики знакомятся с представителями различных профессий: 

спортсменами, общественными деятелями, деятелями культуры и искусства, госслужащими. 

Часто эти люди играют значительную роль в дальнейшей судьбе молодежи  

4. Общественное признание. В подростковом возрасте наиболее значимо становится 

признание сверстников. В старшем подростковом возрасте молодые люди задумываются об 

общественном признании, значимости своей личности.  

5. Приобретение практических навыков. Реализуя социальные проекты и акции, 

обучающиеся приобретают практику, своеобразный опыт работы по организации мероприятий, 

обучению младших школьников, оказанию первой помощи, экологическую практику и др.  

6. Развитие необходимых личностных качеств и компетенций. Одним из наиболее 

важных результатов для ученика и ОО (в соответствии с ФГОС) при реализации волонтерских 

практик становится развитие личностных качеств и компетенций, необходимых для 

эффективной жизни в XXI веке, таких как любознательность, инициативность, настойчивость, 

умение решать практические задачи, навыки целеполагания, креативность, лидерские качества, 

умение работать в команде и коммуникативные навыки, менеджмент.  

7. Помощь в личностном и профессиональном самоопределении. Реализация 

волонтерской деятельности в школе рассматривается как один из наиболее эффективных 

способов личностного и профессионального самоопределения. Школьники на практике 

пробуют тот или иной вид деятельности, осознают, что у них получается лучше, понимают, что 

ближе их внутреннему миру, еще больше подкрепляют свой выбор будущей профессии или, 

наоборот, получают возможность его переосмыслить.  

8. Реализация духовных потребностей. У каждого ребенка есть внутренняя потребность 

помогать, «делать этот мир лучше». Занимаясь волонтерской деятельностью, ученики 

реализуют духовные потребности, становятся добрыми, милосердными, искренними и 

чувствующими.  

9. Реализация своей идеи. Самый важный мотив в человеческой жизни — 

самоактуализация (самореализация). Участвуя в социальной практике, организуя различные 

события, ребята могут осуществить свою мечту, претворить любую идею в жизнь. 

  

УРОВЕНЬ  СОБЫТИЯ ОТКУДА ВЗЯТЬ 

ИНФОРМАЦИЮ 
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Уровень школы  Любое школьное 

мероприятие, предложить 

свою помощь в организации 

У заместителя директора по 

воспитательной работе, 

педагога организатора, в 

Детском Ордене милосердия 

Районный уровень  Районные проекты и акции  Связаться с районным 

координатором Центра 

Добровольчества, ДОМа, 

ознакомиться с планом 

районных мероприятий на 

сайте, связаться с 

ответственными. 

Уровень Муниципалитета  Проекты, акции 

муниципальных образований 

Зайти на сайт 

муниципалитета, 

ознакомиться с ближайшими 

событиями, связаться с 

контактным лицом. 

Региональный уровень  Региональные проекты и 

акции.  

Связаться с региональным 

куратором Центра 

Добровольчества, ДОМа, 

зайти на сайты/ группы в 

социальных сетях. Уточнить 

информацию у органа 

исполнительной власти, 

курирующего вопросы 

молодежной политики по 

имеющимся в регионе НКО, 

реализующим социальные 

проекты и акции. Связаться с 

региональным волонтёрским 

центром. 

Федеральный уровень  Проекты и акции Центра 

Добровольчества, других 

партнеров добровольцы 

России.  

 

 

 
Модуль «Профориентация» 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на 

которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного 

передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В 

«Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать 

спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого 
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рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в образовательном учреждении.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 

музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 

образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Основные формы и методы работы: 

 выявление структуры интересов и склонностей учащихся; 

 проведение профконсультаций гимназистов; 

 осуществление психофизиологической диагностики способностей; 

 проведение работы с родителями о выборе профессии их детьми; 

 проведение экскурсий на предприятия, в организации. 

 информационное обеспечение профориентационной работы со школьниками (составление 

перечня учебных заведений, куда чаще всего поступают выпускники данной школы); 

 разработка профессиограмм - кратких описаний тех профессий, 

которые вызывают наибольший интерес у гимназистов 

 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится  инструментарием, а 

учебная дисциплина - материалом, на котором реализуется программа профессиональной 

ориентации гимназистов); 

 работа в метапредметной или надпредметной области - исследовательские и социальные 

проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, производительный труд; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, района, региона; 

 работа в пространстве расширенного социального действия - познавательные интернет-

ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы и 

курсы; 

 индивидуальная работа по проектированию индивидуальных образовательных программ, 

отслеживанию успешности реализации; 

 индивидуальной образовательной программы, индивидуальных достижений учащихся; 

 психологическое тестирование, участие в тренингах; 

 профориентационный урок, он имеет исключительное значение, поскольку урок является 

основной формой учебно-воспитательного процесса в школе (на уроках используют разные 

методы: беседу, рассказ, объяснение, диспут, самостоятельное составление профессиограм); 

 профориентационная беседа - наиболее распространенный метод. Она должна быть логично 

связана с учебным материалом и подготовлена предварительно (тематика профориентационных 

бесед должна отвечать возрастным особенностям гимназистов  
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и охватывать круг интересов учеников); 

 экскурсии как форма профориентационной работы дает возможность подросткам 

непосредственно ознакомиться с профессией в реальных условиях, получить информацию из 

первоисточников, пообщаться с профессионалами. 

 Модуль «Работа с родителями» 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Система работы гимназии по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение 

и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в 

разработке содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, 

оценке ее эффективности; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 

решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными, близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласуются с планом воспитательной работы школы и ученических классов. Работа 
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с родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

обучающимися и подготавливать к ней. 

 Модуль «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в гимназии предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия;  

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные 

группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, 

безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.);  

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиознодуховной, благотворительной, художественной и др.);  

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и др.);  

  профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.) 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

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

отклоняющимся поведением, — создаются особые условия. 

 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются:   

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;  
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 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося;   

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

 – формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

 – создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителейдефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

3.2 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. 

 Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах:  

  публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся);  

  соответствия артефактов и процедур награждения укладу гимназии, качеству 

воспитывающей среды, символике гимназии;  

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 

при выдвижении кандидатур);  

  регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);  

  сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей;  

  дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен):  

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 
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поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений 

в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

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

возможно ведение портфолио класса.  

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чёмлибо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

 

3.3 Анализ воспитательного процесса 

Качество воспитания представляет собой соотношение поставленных в этой области 

целей и реально полученных результатов, определенных в соответствии с потребностями и 

перспективами развития личности и общества. 

Качество воспитания оценивается по трем основным направлениям: 

1) качество воспитания школьника (как школьник воспитан), 

2) качество организации педагогом воспитательного процесса (как педагог организует 

воспитательный процесс), 

3) качество созданных в образовательном учреждении условий для организации 

воспитательного процесса (какие условия для воспитательного процесса созданы в 

образовательном учреждении). 

О качестве созданных в образовательном учреждении условий для воспитания 
можно судить по степени достижения следующих целей: 

- обеспечить воспитательный процесс в образовательном учреждении необходимыми 

ресурсами, 

- организовать работу с педагогами, осуществляющими процесс воспитания в 

образовательном учреждении, 

- организовать общешкольные события воспитательной направленности и 

поддерживать традиции их проведения в образовательном учреждении. 

О качестве организации педагогами воспитательного процесса 

можно судить по степени достижения следующих целей: 

- реализовать воспитательный потенциал учебной и внеучебной деятельности 

школьников, 

- реализовать воспитательный потенциал взаимодействия с семьями школьников. 

О качестве воспитания школьника можно судить по степени достижения основной 

цели его воспитания, поставленной в зоне ближайшего развития воспитанника, - личностного 

роста, который проявляется: 

- в накоплении им основных социальных знаний, 

- в развитии его позитивных отношений к базовым общественным ценностям, 

- в приобретении им опыта самостоятельного ценностноориентированного социального 

действия. 

Такая структура личностного роста отражает классическое психологическое 

представление о знаниевом, отношенческом и деятельном компонентах человеческого 

сознания. 

Критерии и показатели оценки качества воспитания 

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется по 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. Основными принципами, на основе которых осуществляется 
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самоанализ воспитательной работы являются:   

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

 ориентирующий на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  принцип приоритета 

анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на 

 изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание 

и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогическими работниками;  принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий на 

 использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с обучающимися деятельности;  принцип разделенной ответственности за 

результаты личностного развития 

 обучающихся, ориентирующий на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором гимназия участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся.  

Основными направлениями анализа организуемого в гимназии воспитательного 

процесса могут быть следующие 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

гимназии.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить 

за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности обучающихся и 

взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

гимназии интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом Школьного Совета Учащихся и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью гимназии.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися 

и их родителями, педагогическими работниками, лидерами Школьного Совета Учащихся, при 

необходимости – их анкетирование.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете гимназии. Внимание при этом 

сосредотачивается на вопросах, связанных с:   

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

  качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

  качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

  качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

  качеством существующего в гимназии Школьного Совета Учащихся; 
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  качеством функционирующих на базе гимназии детских общественных объединений; 

  качеством профориентационной работы гимназии; 

  качеством взаимодействия гимназии и семей обучающихся. 

 Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу 
 

 


