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Нормативно-правовая база 

 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие процесс воспитания 

- Конституции Российской Федерации 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120 «Об основах 

системы  профилактики  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

- Федеральный закон  от 28.06.1995 № 

98   «О    государственной    поддержке молодежных и детских 

общественных объединений». 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.02.2006 № 21 «Об утверждении методических  рекомендаций  об 

осуществлении функций классного руководителя педагогическими 

работниками   государственных  общеобразовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных 

учреждений». 

- Стратегия развития воспитания в РФ, РТ на период  до 2025г; 

- Стандарт начального общего образования; 

- Стандарт основного общего образовании; 

- Концепция развития дополнительного образования до 2030 года;  

- «Примерную программу воспитания и социализации обучающихся. 

Начальное общее образование» и «Требования к содержанию и условиям 

воспитания, духовно-нравственного развития обучающихся в учреждениях, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального и 

основного общего образования». 
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Планирование и организационная работа по воспитательной 

деятельности в общеобразовательной организации 

 

В соответствии с требованиями к структуре основной образовательной 

программы ФГОС, организация целостного пространства духовно--

нравственного развития обучающихся обеспечивается разработкой 

программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся. При 

этом образовательная организация должна обеспечить условия для 

реализации разработанной собственной программы.   

Для организации и полноценного функционирования образовательного 

процесса требуется обеспечить взаимодействие многих социальных 

субъектов: общеобразовательных организаций, семьи, общественных 

организаций, общественных движений, организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта, религиозных организаций.  

Определение конкретного содержания воспитания и социализации по 

каждой образовательной организации, каждому классу осуществляется 

с учетом реальных условий, индивидуальных особенностей, потребностей 

обучающихся и их родителей.  

- «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию 

и социализации учащихся начальной школы» формулирует и раскрывает 

основные условия, задачи, формы и содержание повышения педагогической 

культуры родителей, взаимодействия образовательной организации с 

общественными и религиозными организациями. 

- «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся школы» 

определяют  ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые 

должны быть сформированы у обучающихся по каждому из направлений 

воспитания и социализации.  

ФГОС ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника (портрет выпускника основной школы): 

-любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции; 

-осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

-активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества; 

-умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 

практике; 

-социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности 

перед семьей, обществом, Отечеством; 

-уважающий других людей; 



-умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; 

-осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни; 

-ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и общественно-значимой 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества.  

 

Воспитательный процесс во внеурочной деятельности 

 

ФГОС отмечает необходимость использования внеурочной деятельности для 

воспитания школьников. В частности, здесь говорится о необходимости 

обеспечения «духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности».  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания, а также социализации.  

Организовать внеурочную деятельность, направленную на решение 

задач воспитания обучающихся, можно в самых разных формах: экскурсии, 

кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные 

научные общества, поисковые и научные исследования, общественно-

полезные практики, проектные задачи  и т.д.  

Для контроля воспитательного процесса можно выделить 2 основных 

уровня.  

1 уровень. Контроль развития личности воспитуемого, (в каком 

направлении происходит развитие личности обучающегося, на какие 

ценности он ориентируется, какое у него складывается отношения к 

окружающему миру, к другим людям, к самому себе в процессе воспитания). 

Для определения результатов на первом уровне могут быть организованы: 

наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным состоянием 

обучающегося в повседневной жизни; в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, проведены анкетирования.  

     2 уровень. Контроль развития коллектива, как одно из важнейших 

условий развития личности воспитуемого, так как традиционно в российских 

школах внеурочная деятельность организуется главным образом в 

коллективе (классе, кружке, спортивной секции, общественном объединении 

и т.д.).  

При проведении анкетирования или письменного опроса, 

целесообразно руководствоваться следующими соображениями: 

1.        вопросы должны побуждать подростка проявлять своё личное 

отношение (к миру, другим людям, самому себе); 



2.        формулировки вопросов должны быть понятными для и 

восприниматься обучающимися однозначно; 

3.        вопросы должны быть сформулированы так, чтобы тот или иной ответ 

не выглядел в глазах обучающегося заведомо общественно одобряемым; 

4.        необходимо предоставить право анонимного заполнения анкеты или 

опросника.  

Поскольку личностный рост - явление динамическое, то анкету или 

опросник необходимо задействовать для выявления динамики развития 

личности обучаемого, его личностного роста или регресса. Опрос можно 

проводить в течение учебного года: первый раз - в начале года, второй - в 

конце. Это позволяет педагогам увидеть не только характер отношений 

школьников к миру, к другим людям, к самим себе, но и изменение этих 

отношений, т. е. проследить возможную динамику личностного роста.  

Еще одним из важных моментов воспитательной работы, 

является организация самоуправления учащихся - это одна возможностей 

воспитания ответственности и самостоятельности у обучающихся. Однако 

необходимо постоянно напоминать, что самоуправление это не 

вседозволенность, а участие обучающихся в управлении собственными 

делами, которые входят в компетенцию обучающихся. Самоуправление 

направлено на вовлечение каждого члена коллектива (класса), в общие дела, 

общий поиск и творчество. 

Самоуправление в образовательной организации (или в отдельном 

классе) воспитывает интегративные качества: ответственность, объективную 

самооценку, дисциплину, умение подчиняться и руководить. 

Самоуправление требует обязательного взаимодействия детей и педагогов. 

Дети нуждаются в помощи взрослого, особенно если есть проблемы 

межличностных взаимоотношениях. Именно педагог, обладающий 

педагогическим опытом и психологическими знаниями, может вовремя 

предотвратить возможный конфликт в коллективе, направить детскую 

деятельность в нужное русло, помочь ребенку в решении его проблем, в 

желании самоутвердиться.  

Так же немаловажную роль имеет привлечение родителей к активному 

участию в воспитательной работе. 

Формы взаимодействия педагога и родителей могут быть разнообразны. 

Родительское собрание - одна из основных форм работы с родителями. На 

собраниях обсуждаются проблемы жизни не только классного, но и 

родительского коллектива.  

 

Общие вопросы по организации воспитательной работы 

 

 Создание особой воспитательно-образовательной среды (воспитывающей)  в 

школе состоит в том, что положительный эффект образования и воспитания 

достигается лишь в том случае, если школьник не просто сталкивается время 

от времени с теми или иными социальными явлениями, нравственными 

ценностями, но оказывается погруженным в определенную среду, 



обеспечивающую комплексное воздействие на все сферы нравственного 

мировосприятия и мировоззрения растущего человека. 

В состав этой среды входят нравственные ценности, урочная, внеурочная 

деятельность обучающихся; качества личностей педагогов и обучающихся; 

программы духовно-нравственного воспитания; социальный опыт 

обучающихся. Педагоги и обучающиеся могут, как воспринимать 

воспитательно-образовательную среду, так и создавать ее. 
  


