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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МКОУ «Репьёвская ОШ» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 

ФГОС) общего образования. 

Данная Программа ориентирована на решение задач гармоничного 

вхождения обучающихся в социум и налаживания серьёзных отношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа демонстрирует то, как 

педагогические сотрудники могут реализовать воспитательный потенциал 

совместной работы педагогов и школьников. 

В центре программы Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Репьёвская основная школа» находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у 

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

из результатов реализации программы школы 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. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в 

школе. 

  

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в МКОУ «Репьёвская ОШ» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

-принцип гуманистической ориентации воспитательной 

работы требует уважительного отношения к каждому человеку, прежде 

всего, к ребёнку как главной ценности в системе человеческих отношений. 

Принцип гуманистической ориентации означает преобладающий субъект-

субъектный характер педагогических взаимодействий, при котором педагог и 

воспитанник являются равноправными участниками педагогического 

процесса. Применение этого принципа означает также, что деятельность 

учащихся в организуемой педагогом воспитательной работе должна иметь 

добровольный и посильный характер. 

-принцип социальной адекватности воспитательной 

работы заключается в том, что воспитательная работа в школе должна 

организовываться в соответствии с социальной ситуацией, соотноситься с 
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конкретными общественно-экономическими условиями. Соблюдение этого 

принципа подразумевает организацию в школе условий для формирования у 

воспитанников готовности к жизни в обществе, к решению социальных 

задач, соответствующих их индивидуальным особенностям. Принцип 

социальной адекватности требует сотрудничества школы с семьями 

учащихся и общественностью в организации воспитательной работы. 

-принцип создания единой воспитывающей среды. Практическая 

реализация этого принципа в школе означает, что в организации 

деятельности участников воспитательного процесса (не только детей, но и 

взрослых) должны соблюдаться: 

- единство (т. е. непротиворечивость) требований к воспитанникам; 

- единство предметно-пространственной среды; 

- единство слова и дела: слова участников воспитательной работы не 

должны расходиться с делами, и в первую очередь это касается педагогов (не 

требуйте с воспитанников делать то, чего никогда не делаете сами; не 

давайте пустых обещаний, а если пообещали что-то детям, то выполняйте и 

т.д.); 

- общность и гармоничное сочетание целей индивидуальной и 

коллективной деятельности воспитанников; 

- общность интересов;  

- общность деятельности; 

- школьные традиции; 

- единство школьного, семейного и общественного воспитания. 

-принцип продуктивности педагогического общения. Продуктивность 

педагогического общения – показатель того, насколько общение педагога с 

учащимися способствует их воспитанию. Специфика воспитательной работы 

заключается в том, что вне учебных занятий педагогическое общение 

приобретает более свободный, неформальный характер, его трудней 

спланировать и проанализировать, однако и продуктивность его может быть 

очень высока. Осуществление этого принципа связано с выполнением 

следующих условий: 

 владение педагогом инициативой в общении с воспитанниками (для 

воспитанников не обязательно должно быть очевидным, что 

инициатива в процессе общения находится в руках педагога); 

 диалогичность педагогического общения, его субъект-субъектный 

характер (не «допрос» ученика, а стимулирование педагогом его 

активности в общении); 

 многоканальность общения (не только через слово, но и через жест, 

мимику, интонацию, взгляд); 

 богатство и разнообразие ситуаций педагогического общения (это 

условие подразумевает постоянное соотнесение педагогом 

ситуативной цели общения с задачами воспитания, умение видеть 

«педагогический смысл» в любой ситуации); 

 соответствие общения этическим нормам.  
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-принцип активности и самодеятельности воспитанников. 

Воспитание эффективно только при условии, если оно осуществляется на 

основе активности самого ребёнка в его взаимодействии с окружающей 

средой. Воспитательная работа имеет большие возможности для организации 

активности и самодеятельности воспитанников на разных этапах её 

осуществления, и эти возможности необходимо максимально использовать. 

-принцип личностной направленности воспитательной 

работы предполагает выявление способностей, интересов и наклонностей 

воспитанников, определение оптимального пути личностного развития для 

каждого из них и организацию их жизнедеятельности в соответствии с 

индивидуальными особенностями. 

-принцип содержательной и организационной целостности 

воспитательного процесса на учебных занятиях и во внеучебной работе. Вне 

учебная воспитательная работа должна быть логичным продолжением 

работы учебно-воспитательной: опираться на знания и опыт учащихся, 

приобретённые на учебных занятиях; не противоречить общим принципам 

целостного педагогического процесса; координировать воспитательные 

воздействия учителей-предметников и т.д. 

-принцип преемственности в осуществлении этапов воспитательной 

работы и функций управления воспитательным процессом. Этапы 

воспитательной работы и управленческие функции должны осуществляться 

последовательно, логично следовать друг за другом и образовывать 

законченные циклы, в которых педагогический анализ является концом 

предыдущего цикла и началом следующего. Воспитательные циклы могут 

быть различны по продолжительности и воспитательной ценности: отдельное 

воспитательное дело, система воспитательных дел и мероприятий, 

воспитательная работа в течение четверти, года и т.д.   

-принцип единства педагогического требования и педагогической 

оценки. Сущность этого принципа заключается в том, что педагогическое 

требование обязательно должно подкрепляться педагогической оценкой, а 

педагогическая оценка даваться с учётом предъявленным к воспитаннику 

требований. В противном случае требование и оценка существенно или 

полностью утрачивают свою действенность. 

-принцип создания благоприятных социально-психологических условий 

для развития личности и социализации воспитанников означает создание 

благоприятного социально-психологического климата в ученическом 

коллективе, установление конструктивных и доброжелательных 

взаимоотношений учащихся с педагогами, организацию ситуаций успеха. 

-принцип создания благоприятной предметно-пространственной 

среды воспитания подразумевает комфортную, безопасную для здоровья, 

информативную и эстетичную организацию пространства, окружающего 

воспитанников в школе. 
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Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

-       стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

-   важной чертой каждого общешкольного 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 школе 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 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. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

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 Репьёвской ОШ  – 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 
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практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, 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, соответствующие трем уровням 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. 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 
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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. 

Процесс воспитания детей младшего школьного возраста затрагивает 

нормы поведения, правила вежливости, коммуникативные навыки. 

Воспитательная работа в школе младшего звена выполняет обучающую и 

развивающую функции, воспроизводится преимущественно через 

внеурочную деятельность, но принимает во внимание интересы школьников, 

чтобы процесс был добровольным, а не принудительным. 

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; 
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- 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. 

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. 

Учащимся будут интересны такие классные дела, которые служат активному 

самовыражению подростков и учитывают их интересы. Ребят привлекает 

возможность самим организовывать классные дела, принимать 

самостоятельные решения. На этом этапе особенно важны кружки, 

внеклассные и общешкольные мероприятия, школьные органы 

самоуправления. Общение должно строиться в личностно-ориентированном 

ключе, он чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как 

именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, 

его повседневную жизнь. 

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. 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, 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; 



9 

 

-          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 определённой возрастной 

категории, предстоит уделять главное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

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 

школы; 

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

иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, 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 школы 

детских общественных объединений и организаций; 

7)            организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, 

походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

8)           организовывать профориентационную работу со школьниками; 
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9)            организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

10)       развивать предметно-эстетическую среду школы 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 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания учащихся 

реализуется в рамках следующих направлений воспитательной работы 

образовательной организации. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные 

общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть учащихся 

и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных 

и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый сплочённый коллектив. 

Для этого в школе используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно-разрабатываемые и 

реализуемые учащимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), направленные на 

преобразование окружающего школу социума: «Пришкольный участок». 

-       социально - благотворительная инициатива (акции): «Помоги 

собраться в школу», «Сад памяти», «Вахта памяти», «Бессмертный полк», 

«Письмо солдату», трудовой десант.  Обучающиеся школы, родительское 

сообщество и педагоги собирают подарки, готовят поздравления, пишут 

открытки.  

-       спортивные состязания: «Лыжня России», «Осенний кросс», 

спортивные соревнования по различным видам спорта (футбол, волейбол, 

баскетбол и др.). 

- праздники: «День Учителя», «День матери», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День пожилого человека», 
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«День победы в ВОВ», «Вечер встречи выпускников», «День пожилого 

человека» и др. 

На школьном уровне: 

-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) 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:  «Первый звонок», «Прощание с букварем»,  

 «Прощай начальная школа», «Последний звонок» и др. 

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

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу: 

общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей, награждение 

на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года, 

награждение на торжественной части  Выпускного вечера. 

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 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

-     вовлечение по возможности каждого ученика в основные и главные 

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 первостепенных 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 
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взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка. 

Направления деятельности классного руководителя: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

-  педагогическое наблюдение, изучение  особенностей личностного 

развития учащихся; корректировка поведения, оказание помощи и 

поддержки; 

-  распределение рабочих мест учащихся в кабинете; 

- изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 

предметниками, собеседование с родителями, психологом  школы; 

- использование опросников, которые дают возможность изучить 

мотивацию действий учащихся, интересов учащихся или класса в целом, 

уровень тревожности учащихся класса. 

- проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед и 

анкет. 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для 

личностного развития ребёнка и сплочение классного коллектива. 

Формы и виды деятельности: 

- игры, тренинги, совместное проведение праздников, 

акции,  общественные полезные дела; 

- совместное подведение итогов и планирования каждого триместра  по 

разным направлениям деятельности; 

- формирование традиций в классном коллективе: «День именинника»; 

- установление позитивных отношений с другими классными 

коллективами (через подготовку и проведение ключевого общешкольного 

дела);  

3.     Организация и проведение классных часов 

Проведение  классных часов по основным видам: тематический 

и час общения по текущим делам в классе. Функции  и задача классных 

часов: просветительская,  ориентирующая, направляющая, формирующая. 

Тематика классных часов соотносится с общим планированием школы, 

ее ключевыми и традиционными общешкольными делами, мероприятиями и 

праздниками,  памятными датами России, днями воинской славы России, 

декадами и месячниками безопасности, календарем образовательных 

событий, месячниками безопасности.  Перед каникулами проведение общего 

классного часа « Безопасные каникулы». Проведение бесед по ЗОЖ, по 

нравственно-половому воспитанию. 

4.     Сотрудничество  с родителями. 

Формы  организации работы с родителями: 
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-  обеспечение участия родителей в подготовке и проведении 

коллективных дел в классе: совместные дела, мероприятия, поездки, выходы 

на природу 

- информационные встречи (по адаптации, мотивации уч-

ся,  подготовке к экзаменам) 

- анкетирование (по организации внеурочной деятельности, 

удовлетворенности  родителей образовательным процессом, по организации 

питания и т.п.) 

-    просветительские беседы по воспитанию и развитию детей 

          -   изучение семей учащихся;-   педагогическое просвещение родителей; 

         -             педагогическое руководство деятельностью родительского 

комитета в классе; 

         -  индивидуальная работа с учащимися и родителями; 

       - информирование родителей о ходе и результатах обучения,  воспитания 

и развития учащихся. 

5.     Совместная работа с психологом школы 

 Организация занятий по расписанию психолога 

 Проведение классных часов с приглашением психолога 

 Выполнение рекомендаций, доведение сведений до родителей 

 Проведение, помощь в организации проведения анкет, 

диагностик  и других исследований по плану психолога 

6.     Совместная работа с социальным педагогом школы. 

 Составление банка данных по детям и их родителям 

 Контроль над посещением уроков 

 Посещения на дому / по мере необходимости/ 

 Заполнение социального паспорта класса 

 Совместное проведение классных часов по выполнению 120 

Закона  «О предупреждении и профилактике правонарушений и 

безнадзорности» 

7.     Работа с учителями - предметниками: 

Классный руководитель осуществляет взаимодействие всех сторон 

образовательного процесса: 

•    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; 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

           Цель  внеурочной деятельности: 

 Развитие мотиваций личности к познанию и творчеству, 

реализация  программ внеурочной деятельности в интересах учащихся и 



14 

 

формирование всесторонне развитой личности учащегося с умениями и 

навыками для успешной социальной адаптации. 

Внеурочная деятельность осуществляется на основании Рабочей 

Программы по воспитанию  и планов классных руководителей. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ  лагеря с дневным пребыванием на базе школы, а так 

же с использованием информационных технологий и социальных сетей. При 

составлении учебного плана по внеурочной деятельности учтены: 

материально-техническая база школы, профессиональная подготовка 

педагогических кадров, социальный заказ обучающихся и их родителей 

(законных представителей), основная образовательная программа и 

программа развития школы.         

Занятия осуществляются посредством различных форм организации: 

экскурсии,  кружки, поездки, секции,  конференции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования,    исследовательские работы, заседания клубов по интересам, 

изготовление сувениров и поздравительных открыток ко Дню Учителя, ко 

Дню Матери, к Пасхе, к 9 Мая и т.д.; организация просмотров с 

обсуждением  художественных (военных, детских)   и православных 

фильмов, коллективная подготовка (включая оформление) и проведение 

праздников. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется 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, 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 учениками видов деятельности: 

Познавательная деятельность:  курсы дополнительного образования, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего социума, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 
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научную картину мира («Предпринимательская деятельность», «ЮИД», 

«Здоровое питание»). 

Художественное творчество: курсы дополнительного образования, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие («Звонкие голоса», «Оригами», «Мы любим музыку», 

«Умелые руки»).  

Спортивно-оздоровительная деятельность: курсы дополнительного 

образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых («Подвижные игры», «Спортивные игры») 

Таким образом, организация занятий по внеурочной деятельности 

позволяет в полной мере реализовать требования Федеральных 

Государственных Образовательных Стандартов основного общего 

образования,  является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы основного общего образования.   

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Современный урок должен способствовать личностному росту 

ученика, помогать ощутить себя субъектом деятельности, способным к 

самоорганизации и саморазвитию. В ходе урока необходимо дать 

возможность каждому ученику обрести себя, создать возможности для 

творческого роста и развития, обеспечить успех в усвоении учебного 

материала.  Он отличается тесным взаимодействием учителя и учащихся, при 

котором упор делается на равноправные человеческие отношения.  

Воспитательный потенциал урока в себя включает: 

 Организационно-эстетическую среду 

 Содержание 

 Стиль образовательного общения 

 Культуру управления образовательной деятельностью 

 Дидактическую структуру 

 Методические приемы 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
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интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

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

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст ученикам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык создания 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. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Благодаря своим профессиональным знаниям, классные руководители 

помогают выявить лидерские, организаторские способности детей, 

организовать постоянно действующую систему поддержки активистов 

самоуправления; консультируют педагогов и родителей по различным 

проблемам, возникающим в процессе организации ученического 

самоуправления и жизни класса. Ученическое самоуправление организовано 

следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, в состав 
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которого входят представители отряда ЮИД, научного общества 

обучающихся. Совет обучающихся создан для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий и ключевых дел (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом школьной службы 

медиации по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (активисты и «Скауты»), 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; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

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

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе МКОУ «Репьёвская ОШ» детские 

общественные объединения обучающихся 5-9 классов «Скауты» и 

«Юнармейцы» – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся 

на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" 

(ст. 5). Воспитание в объединениях «Скауты» и « Юнармейцы» 

осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском 
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общественном объединении демократических процедур,  дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность 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;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детских общественных объединений для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детских объединениях традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении. 

 Патриотическое воспитание является одним из главенствующих 

элементов воспитательной системы в нашем государстве. Любить и уважать 

свое Отечество учат не только в школе, но и в семье, в армии, в трудовых 

коллективах. Однако, закладка основ патриотического воспитания 

гражданина лежит именно в школе, в то время, когда происходит 

становление личности. Для  системного подхода к патриотическому 

воспитанию школьников в 2016 году было основано Всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия».Отряд 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения 

«Юнармия» (ВВПОД «Юнармия») создан в МКОУ «Репьёвская основная 

школа»  в 2017 году. Участниками отряда стали все учащиеся 

общеобразовательного учреждения 5 класса. Численность отряда на 2021 год 

составляет 5 человек. 

Цель деятельности объединения: разностороннее военно-

патриотическое, гражданское и нравственное воспитание, поддержка в 

молодёжной среде государственных и общественных инициатив. 

Совершенствование личности детей и молодежи, формирование сплоченного 

и дружного коллектива, подготовка к службе в Вооруженных силах 

Российской Федерации. 

Благодаря отряду проводятся мероприятия военно-патриотической 

направленности: «Смотр строя и песни», «Бессмертный полк», вахта памяти 

и др. 
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Проводятся акции: «Сад победы», «Письмо солдату», «Трудовой 

десант» и др. 

Юнармейцами было организовано посещение детей войны, тружеников 

тыла, ветеранов труда и организована им помощь в рамках Дня пожилого 

человека, Дня победы, Дня защитника Отечества. 

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

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 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Работа осуществляется через:  

 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 курса 

«Предпринимательская деятельность».   

 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 села, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет – «ПроеКТОриЯ»: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков; 
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3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных 

медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 публикация интересных, важных и значимых событий 

образовательной организации в социальных сетях («ВВконтакте» - 

https://vk.com/clubrepschool , «Одноклассники» - 

https://ok.ru/group/60540940583015 ) и на школьном сайте http:// 

http://repschool.lbihost.ru с целью освещения деятельности школы в 

информационном пространстве, привлечение внимания социума к школе;  

 участие детей во всероссийских или региональных конкурсах 

школьных медиа.    

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 коллективная работа по обновлению декоративной отделки интерьера 

школы в целях реализации дизайнерских задумок учащихся; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб;  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

https://vk.com/clubrepschool
https://ok.ru/group/60540940583015
http://repschool.lbihost.ru/
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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; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. В основе работы  с семьей должны быть действия и мероприятия, на

правленные на укрепление и повышение авторитета родителей. Должно быть 

доверие к воспитательным возможностям родителей, повышение уровня их п

едагогической культуры и активности в воспитании. Формирование и развит

ие психолого-педагогической компетентности родителей осуществляется с п

омощью различных форм просвещения и консультирования.  

На групповом уровне:  

 Участие родителей в управлении школой: общешкольный 

родительский комитет, принимающий участие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 Вовлечение родителей (законных представителей) учеников в 

образовательный процесс: 

 Классные родительские собрания 

 Семейный клуб «Молодая семья», дающий родителям, 

учителям и детям площадку для совместного проведения досуга и 

общения позволяющего развивать детско-взрослые общности; 

 Родительские группы в социальных сетях и мессенджерах; 

 Родительский всеобуч, на котором родители могли бы 

получать ценные рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей.  

 участие родителей в организации и проведении 

общешкольных ключевых дел и классных мероприятий;  

На индивидуальном уровне: 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 Изучение семей и условий семейного воспитания; 

 Дифференцированная и индивидуальная помощь родителям; 

 Пропаганда психолого-педагогических знаний. 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ воспитательного процесса, организуемого в МКОУ 

«Репьёвская ОШ», проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами экспертов  

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

    Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями самоанализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных 

результатов учащихся по итогам независимых оценочных процедур. Высокий 

уровень мотивации учащихся к участию в научно-практических 

конференциях, многопрофильных олимпиадах, творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях, волонтерской деятельности. Низкий процент 

заболеваемости и пропусков занятий.  Отсутствие случаев преступлений 

среди несовершеннолетних, низкий процент травматизма.  

2. Состояние совместной деятельности педагогов и учащихся в МКОУ 

«Репьёвская основная школа». 

Взаимодействие школы и семьи является необходимым условием эффек

тивности педагогического процесса, в котором дети, родители и учителя явля
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ются членами одного коллектива, объединённого общими заботами и пробле

мами. Ведущую роль в организации сотрудничества школы с семьями учащи

хся играют классные руководители. 

Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для школьников 

детско-взрослые общности; в большинстве случаев у них складываются 

доверительные отношения со школьниками.  Классные руководители 

стремятся стать для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми 

Сотрудничество становится продуктивным, если: 

- осуществляется при условии включения каждого ученика в решение 

задач не в конце, а в начале процесса усвоения нового предметного 

содержания; 

- организовано как активное сотрудничество с учителем и другими 

учениками; 

- в процессе обучения происходит становление механизмов са-

морегуляции поведения и деятельности учащихся; 

- осваиваются умения образования целей. 

 Традиционно обучение планируется и организуется педагогом в форме 

индивидуальной и фронтальной работы. Необходимость индивидуальной 

работы на уроке обусловлена особенностями учебного материала, задачей 

формирования у учащихся самостоятельности. Результаты этой работы 

(сочинения, диктанты, изложения, контрольные работы и т.д.) полностью 

зависят от усилий конкретного школьника. Это деятельность учащихся, 

построенная по принципу «рядом, но не вместе». В данном случае, даже 

когда цели работы каждого исполнителя идентичны, ее реализация не 

предполагает совместных усилий и взаимопомощи, а следовательно, это не 

совместная деятельность. 

Большое значение в организации учебной деятельности отводится 

фронтальной работе класса: при объяснении нового материала, проверке 

пройденного материала. В этих случаях учитель работает со всем классом, 

поскольку поставлена общая задача. Процесс усвоения знаний при 

фронтальных формах работы остается сугубо индивидуальным для каждого 

ученика, а результаты этого процесса (полученные знания) благодаря самой 

специфике обучения и существующим формам оценки работы учащегося не 

формируют отношений ответственной зависимости. Поэтому учебная 

деятельность не выступает в сознании ученика как совместная, коллективная. 

По существу, фронтальная работа представляет собой один из вариантов 

индивидуальной деятельности школьников, тиражированной по числу 

учеников в классе, и также не является совместной деятельностью. 

Задачам совместной учебной деятельности отвечает групповая 

(коллективная) работа на уроке. 

 

Стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив. 

Воспитательная деятельность сопровождается достаточным нормативным 

обеспечением.  Классные руководители и педагоги имеют чёткое 
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представление о нормативно-методических документах, регулирующих 

воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и 

правах, сфере своей ответственности.  

В школе имеются необходимые условия для образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН. Техническое 

оснащение образовательно-воспитательного процесса соответствует 

требованиям.  

 

Проблемы, выявленные в результате анализа, могут быть решены 

посредством реализации программы воспитания. Это повлечёт за собой 

поддержку и развитие талантливых, творческих детей как основы 

совершенствования качества результатов деятельности школы.  
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