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Пояснительная записка 

 

Программа воспитания ГОКУ АО «Общеобразовательная школа при 

учреждениях исполнения наказания» обучающихся (далее – Программа) 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией. 

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;  

предусматривает историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный, организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания  её 

содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в 

соответствии с особенностями образовательной 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации.  Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания. 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. 

Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации  

на основе традиционных российских ценностей (жизни, достоинства, прав и 

свобод человека, патриотизма, гражданственности, служения Отечеству и 

ответственности за его судьбу, высоких нравственных идеалов, крепкой 

семьи, созидательного труда, приоритета духовного над материальным, 

гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, взаимопомощи и 

взаимоуважения, исторической памяти  и преемственности поколений, 

единства народов России
1
), а также принятых  в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

                                                           
 



усвоение обучающимися 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 социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС СОО.  

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности;  

сформированность 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 образовательной организации 

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. 

Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной  и 

воспитательной деятельности образовательной организации по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС СОО и отражает 



готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части:  

Гражданского воспитания, способствующего формированию 

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. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию 

эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщения к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства. 

Физического воспитания, ориентированного на 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. 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации  на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение  в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 



Экологического воспитания, способствующего формированию 

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, ориентированного на 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.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

СОО установлены ФГОС СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания  

Гражданское воспитание: 

осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе; 

сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания; 



проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументировано отстаивать суверенитет и достоинство народа России и 

Российского государства, сохранять и защищать историческую правду; 

ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан; 

осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации  

по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности; 

Патриотическое воспитание: 

выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу; 

сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность; 

проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому  и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране – России; 

проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 

российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения; 

действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих этим ценностям; 

проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, 

свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям 



различных этнических групп, религий народов России, их национальному 

достоинству  и религиозным чувствам с учётом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан; 

понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог  

с людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей, понимания брака как союза мужчины  и 

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

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности; 

обладающий сформированными представлениями о ценности и 

значении  в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов 

России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, российского и мирового художественного наследия; 

проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние; 

проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 

ориентированный на осознанное творческое самовыражение, 

реализацию творческих способностей в разных видах искусства с учётом 

российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на 

эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья  и 

эмоционального благополучия: 



понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

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

укреплении своего здоровья и здоровья других людей; 

соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде; 

выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий  и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни; 

проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда  для физического и психического здоровья; 

демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием; 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям  в 

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

информационным, природным). 

Трудовое воспитание: 

уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

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

страны, трудовые достижения российского народа; 

выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки  

в информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе; 



ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание: 

демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов 

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

в природной среде; 

выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе; 

применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве; 

имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий  в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания: 

деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учётом своих интересов, способностей, достижений; 

обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его 

безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России; 

демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений; 

развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления  и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественно-научной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 

 

 



Содержательный раздел 

Уклад образовательной организации 

Воспитательная   деятельность   в   Школе   осуществляется   в   

соответствии   с данной   Программой   воспитания,   Планом   

воспитательной   работы   школы   и   планами   воспитательной   работы   в   

исправительных   учреждениях,   согласованных   с отделами воспитательной 

работы исправительных учреждений. Основные направления работы: 

гражданское, патриотическое, духовно – нравственное, эстетическое, 

физическое воспитание, трудовое и экологическое. 

На  первый  план в воспитательной работе Школы при исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной  системы выдвигается проблема 

организации эффективной ресоциализации осужденных,  под которой  

следует понимать длительный процесс, имеющий в своей основе сложный  

комплекс  психолого-педагогических, экономических, медицинских,  

юридических  и  организационных  мер, направленных на формирование у 

каждого   осужденного   готовности   к   включению   после   отбывания   

наказания   в   обычные   условия   жизни   общества. 

Главный признак личности, преступившей закон - резко негативное 

отношение к воспитательным воздействиям, стойкое внутреннее 

сопротивление им. Нередко у осужденного такое сочетание отрицательных 

качеств личности, дисгармоническое развитие черт характера, которые при 

наличии негативизма и внутреннего сопротивления составляют огромную 

трудность в их перестройке. 

В структуру личности осужденного входят: 

• прочные  криминальные  или  антисоциальные  установки,  

• привычки  антиобщественного   поведения,  

• неадекватная защитная доминанта,  

• невосприимчивость к воспитательным воздействиям,  

• неадекватная (завышенная или заниженная) самооценка,  

• отягощение отрицательных черт личности психическими 

аномалиями,  

• сдвиги в структуре личности (заострение черт характера, 

возникновение различных «комплексов» сверх ценности своего «я» или 

своей неполноценности).  

Причины сложности воспитания осужденных весьма многообразны. 

Трудностью осуществления воспитательного процесса с осужденными 

является следствие комплекса социальных и индивидуально-личностных 

факторов. Социальные факторы (асоциальное окружение, семейное 

неблагополучие, трудовая неустойчивость и т.п.) создают каждый раз 



последовательно складывающиеся ситуации на жизненном пути человека, 

которые ему приходиться разрешать. А выход из них каждый раз зависит от 

тех внутренних условий, которые у личности к этому времени имелись. 

Последовательное неправильное разрешение жизненных ситуаций ведет к 

накоплению асоциального опыта, возникновению различных комплексов. 

Воспитательный процесс в исправительных учреждениях проходит в 

условиях полной изоляции осужденных от общества, которая определяет ее 

специфику. С одной стороны, изоляция, как профилактическое средство, 

позволяет оградить правонарушителя от влияния привычной для него среды 

окружения на его преступное поведение, с другой стороны ведет к 

обрыванию полезных связей с близкими родственниками, помещает его в 

среду, отличающуюся специфической субкультурой, уголовными 

традициями, ценностями и обычаями. Эта среда оказывает отрицательное 

влияние на исправление осужденных, создает трудности в процессе 

исправления их личности. 

Осуществляя воспитательный процесс, следует иметь в виду, что 

условия его эффективности зависят от срока наказания и времени 

исправления осужденного. Нередко возникают ситуации, когда тяжесть 

совершенного преступления неадекватна степени криминальной и 

педагогической запущенности личности. Это приводит к тому, что для одних 

срок наказания может быть не достаточным для исправления их личности, 

для других - превышает необходимый, возникающее противоречие между 

сроком наказания и временными рамками процесса исправления, что 

необходимо учитывать при организации воспитательной работы с каждым 

осужденным индивидуально.  

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах: 

• принцип личностно-ориентированного подхода – предполагает 

приоритетное внимание на развитие личностных и приоритетных качеств 

обучающихся; 

• принцип взаимосвязи сознания и деятельности – предполагает 

выбор таких форм и методов работы, которые воздействуют одновременно и 

на сознание, и на поведение обучающихся; 

• принцип вариативности – гибкое следование программе 

воспитательной работы с обучающимися в зависимости от актуальности тех 

или иных проблем, вопросов, мероприятий и дел, акций и начинаний. 

В   процессе   воспитательной   работы   с   осужденными   

используются   различные   психолого-педагогические   методы:   убеждения   

(разъяснение,   поучение,   наставление,   доказательство,   опровержение,   

пример);   организации   поведения   (требование,   показ,   объяснение,   



инструктирование,   поручение,   упражнение);   торможения отрицательного   

поведения   (внушение,   осуждение,   порицание,   предупреждение,   

наказание);   стимулирования  положительного   поведения (похвала, 

одобрение, доверие, поощрение, организация перспективы).  

 

ЦЕЛЬ   И   ЗАДАЧИ   ВОСПИТАНИЯ 

Целью воспитательной работы школы является личностное развитие 

обучающихся-осужденных, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (усвоении социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (развитии социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (приобретении опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания – личностного развития 

обучающихся – применительно к специфике Школы (в частности, обучение в 

исправительных учреждениях, возраст обучающихся от 18 до 30 лет и т.д.) 

позволяет объединить целевые приоритеты, соответствующие всем уровням 

общего образования: основного общего и среднего общего образования, 

среди которых: 

- реабилитация обучающихся и формирование её доминанты; 

- разностороннее развитие личности обучающихся (их познавательных 

интересов, творческих способностей, общеучебных умений, навыков 

самообразования), создание условий для самореализации личности; 

- приоритетность воспитания и перевоспитания в деятельности 

исправительного учреждения и школы; 

- интеграция всех воспитательных ресурсов для оптимального 

использования воспитательного потенциала и обеспечения многообразия 

пространства самореализации субъектов в вопросах социально-

педагогической реабилитации осужденных; 

- организация творческой и культурно-досуговой деятельности 

обучающихся как важный фактор в коррекционной среде социально-

педагогического воздействия на их личности.  

С учетом перечисленных целевых приоритетов основной целью 

организации воспитательной работы в Школе является воспитание 

свободной, творческой, социально-ориентированной личности, способной к 



самореализации и саморазвитию, а также социальной реабилитация 

осужденных в процессе воспитательно-образовательной деятельности. 

Достижению поставленной цели будет способствовать решение 

следующих задач:   

1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классов в жизни школы; 

3. Использовать в воспитании обучающихся возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий 

с обучающимися, современные образовательные технологии;  

4. Организовывать для обучающихся виртуальные и интерактивные 

экскурсии и реализовывать их воспитательный потенциал; 

5. Организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

6. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

 

         ВИДЫ,   ФОРМЫ   И   СОДЕРЖАНИЕ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. В модуле описываются виды, 

формы и содержание воспитательной работы  в учебном году в рамках 

определённого направления деятельности  в образовательной организации. 

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 

условиями, средствами, возможностями воспитания. 

 Инвариантные   модули 

3.1.  Модуль   «Классное   руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, 

на решение задач воспитания и социализации обучающихся, может 

предусматривать: 

• работу   с   классным   коллективом; 

• индивидуальную   работу   с   обучающимися   вверенного   ему   

класса; 

• работу с учителями, преподающими в данном классе. 

Работа   с   классным   коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, осуществление педагогического 



сопровождения и оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

• поддержка инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с обучающимися 

вверенного ему класса;   интересных   и   полезных   для   личностного   

развития   обучающегося   позволяющие: 

−   вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и 

тем самым дать им возможность самореализоваться в них, 

−   установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися 

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

обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и обучающихся, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого обучающегося в беседе, предоставления им возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: 

−   игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие 

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и 

навыков; 

−   празднование в классе дней рождения обучающихся, включающие в 

себя подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши и т.д.; 

−  регулярные внутриклассные праздники и творческие дела, дающие 

каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

• мотивация   исполнения   существующих   и   выработка   

совместно   с   обучающимися   новых   законов   класса,   помогающих   

освоить   нормы   и   правила   общения,   которым   они   должны   следовать   

в   школе   в   рамках   уклада   школьной жизни. 

Индивидуальная   работа   с   обучающимися:  

• изучение особенностей личностного развития обучающихся 

класса через наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих их в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с преподающими в 

его классе учителями, а также (при необходимости) – со специалистами 



психологической службы исправительных учреждений и воспитательного 

отдела; 

• поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

выбор профессии и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу 

для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых они не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

• мотивация обучающегося на участие в жизни класса, школы; 

• мотивация обучающихся совместно с учителями-предметниками 

на участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

• коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

с другими обучающимися класса через включение в поручения в классе. 

Работа   с   учителями,   преподающими   в   классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

обучающихся; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке. 

• Реализация данного модуля программы основывается на 

взаимодействии со всеми субъектами учебно-воспитательного процесса и 

строится таким образом, чтобы повысить активность обучающихся в 

общественной жизни школы.  

3.2.  Модуль   «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с социально-

психологическими особенностями обучающихся и спецификой Школы, что в 



процессе организации учебной деятельности позволяет реализовать 

следующее:   

• установление взаимоотношения субъектов деятельности на уроке 

выстраиваются как отношения субъектов единой совместной деятельности, 

обеспечиваемой общими активными интеллектуальными усилиями;   

• организацию на уроках активной деятельности обучающихся, в 

том числе поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности; 

• использование воспитательных возможностей предметного 

содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;   

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучае-мых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально-значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающихся своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;   

• применение на уроке интерактивных форм работы: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического материала, где полученные на уроке знания 

преподносятся в интересных формах; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

учебного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися. 

Новые знания появляются совместными усилиями обучающихся и 

педагога. При этом важно, чтобы задаваемые учителем вопросы 

воспринимались не как контроль учителя за усвояемостью знаний ученика, а 

как диалог личности с личностью, чтобы задания хотелось исполнять, не 

отдавая этому времени часть жизни, а приобретая через них саму жизнь. 

 

3.3.   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 обучающихся. 

Задача совместной деятельности педагога и обучающегося – подготовить его 

к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует 



его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта   работа   осуществляется   через: 

• профориентационные   часы   общения, направленные на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализацию своего 

профессионального будущего; 

• профориентационные   игры:   симуляции, деловые игры, квесты, 

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

определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах про-

фессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной обучающимся профессиональной деятельности;  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, со-

зданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач. 

Вариативные   модули 

3.4.   Модуль   «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные 

дела, мероприятия, организуемые педагогами для обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с 

обучающимися. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих 

обучающихся вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и 

мероприятиях принимает участие большая часть обучающихся. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения обучающихся 

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

образовательной организации используются следующие формы работы:  

На   школьном   уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и 

мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), 

связанные со значимыми для обучающихся и педагогов знаменательными 

датами, как на уровне школы, так и на уровне города, региона, России, в 

которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

обучающихся, а так же связанные с героико-патриотическим воспитанием; 



• церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов 

за активное участие в жизни школы, в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности обучающихся,  развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На   уровне   классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в малые группы по 

подготовке общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 

общешкольных ключевых дел; 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, 

направленных на сплочение класса. 

На   индивидуальном   уровне: 

• вовлечение, по возможности, каждого Обучающегося в ключевые 

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

инициатор, организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в 

освоении навыков организации, подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел; 

• наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями с одноклассниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения обучающегося через 

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

обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для 

обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.   

3.5. Модуль   «Организация   предметно-пространственной  среды» 

Окружающая предметно-эстетическая среда Школы при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся 

школы. 

Воспитывающее влияние на обучающихся осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 



• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок обучающихся на учебные и вне учебные занятия; 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, картин определенного 

художественного стиля, знакомящего обучающих с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в Школе; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое учителями-

предметниками вместе с обучающимися, позволяющее им проявить свои 

фантазию и творческие способности; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных событий образовательной организации (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

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

для воспитания ценностях Школы, ее традициях, правилах.  

 

   ОСНОВНЫЕ   НАПРАВЛЕНИЯ   САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ   РАБОТЫ 

Анализ   организуемого   в   школе   воспитательного   процесса   

проводится   с   целью   выявления   основных   проблем   воспитания   и   

последующего   их   решения.  

В связи со спецификой школы, анализ осуществляется силами 

экспертов самой образовательной организации без привлечения внешних 

экспертов.  

Основными   принципами,   на   основе   которых   осуществляется   

самоанализ воспитательной   работы   в   образовательной   организации,   

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,   а   каче-

ственных   его   показателей,   таких   как   содержание   и   разнообразие   



деятельности,   характер   общения   и отношений   между   обучающимися   

и   педагогами; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий 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 

обучающимися деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

социального воспитания и развития обучающихся, а также стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется один раз в 

полугодие классными руководителями, заведующими УКП и заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. Нами выделены следующие 

критерии и показатели эффективности воспитания обучающихся. 

 

Направления 

самоанализа 

Критерии Инструменты 

для изучения 

Сроки Ответствен

ные 

1. Результаты 

воспитания, 

социализации 

и 

саморазвития 

обучающихся 

 

Динамика 

личностно

го 

развития 

обучающи

хся 

 

Педагогическое   

наблюдение 

Ответы   на   вопросы: 

1.  Какие   ранее   

существовавшие   проблемы   

личностного развития   

обучающихся   удалось   

решить   за   учебный   год, 

2.   Какие   проблемы   не   

удалось   решить   и   

почему, 

3.   Какие   новые   

проблемы   появились,   над   

чем   далее предстоит   

работать   педагогическому   

коллективу 

 

В 

течение 

учебног

о года 

Зам. 

директора 

поУВР, 

заведующие 

УКП, 

классные 

руководите

ли 

2. Состояние 

организуемой 

в школе 

совместной 

деятельности 

Наличие в 

Школе 

интересно

й, 

событийно 

Беседы с обучающимися, 

педагогами-предметниками. 

При необходимости – 

анкетирование 

обучающихся (3 варианта 

октябрь 

 

 

 

 

Зам. 

директора 

поУВР, 

заведующие 

УКП, 



обучающихся 

и педагогов 

насыщенн

ой и 

личностно 

развивающ

ей 

совместно

й 

деятельнос

ти детей и 

взрослых 

ответов – удовлетворен, не 

удовлетворен, удовлетворен 

не в полной мере) по 

вопросам: 

- качества проводимых 

общешкольных ключевых 

дел, 

- качества совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов, 

- качества реализуемой в 

школе внеурочной 

деятельности, 

- качества реализации 

личностно-развивающего 

потенциала школьных 

уроков, 

- качества 

профориентационной 

работы   Школы, 

- качества организации 

предметно-эстетической 

среды школы. 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

апрель 

классные 

руководите

ли 

 

ПЛАН   ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ   РАБОТЫ   ШКОЛЫ 

Приоритетные   направления   в   воспитательной   работе  

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному 

направлению 
Формы работы 

Традиции 

школы 

Осуществлять культурно 

ориентированные принципы 

воспитательной деятельности, 

сохранять и преумножать 

школьные 

традиции. 

Проведение традиционных 

(и популярных) 

мероприятий в школе. 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Формировать у обучающихся 

такие качества, как долг, 

ответственность, честь, 

Тематические классные 

часы; встречи с 

представителями правовых 



достоинство, личность. 

Воспитывать любовь и 

уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

 

структур, органов 

правопорядка; виртуальное 

посещение музеев боевой 

и трудовой славы; встречи 

с ветеранами войны и 

труда;  

конкурсы, викторины; 

интерактивные игры, 

дебаты, дискуссии; 

конкурсы и концерты; 

праздники, часы общения. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Формировать у обучающихся 

такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

Создание условий для 

развития у обучающихся 

творческих способностей. 

 

тематические классные 

часы; тренинги 

нравственного 

самосовершенствования; 

кинопросмотры; 

виртуальные экскурсии, 

заочное знакомство с 

историческими и 

памятными местами 

страны; дискуссии по 

нравственной тематике; 

 поисковая работа; 

проекты; изучение 

нравственного наследия, 

имеющего 

общечеловеческий 

характер; 

праздничные поздравления 

одноклассников, 

педагогов, сюрпризы, 

конкурсы. 

Эстетическое 

воспитание 

Развивать у обучающихся 

качества: активность, 

ответственность, 

самостоятельность, 

инициатива. 

Осознание значимости семьи в 

жизни любого человека. 

Мероприятия к 

праздничным и памятным 

датам; КТД; концерты и 

конкурсы самодеятельного 

творчества и искусства; 

чествования обучающихся-

победителей олимпиад, 



конкурсов, конференций;  

конкурсы, состязания 

талантов; тематические 

классные часы, 

посвященные истории 

рода и семьи; праздники 

семьи; 

праздники — Восьмое 

марта, День защитника 

Отечества, Первое 

сентября, День Учителя, 

День матери, День отца, 

Дню сына и т.д.; дни 

открытых дверей. 

Учебно-

познавательное 

воспитание 

Стимулировать интерес у 

обучающихся к 

исследовательской 

деятельности. 

Научить обучающихся 

использовать 

проектный метод в социально 

значимой деятельности. 

Интеллектуальные бои, 

ринги, дебаты, научно-

исследовательские 

конференции; 

интеллектуальные 

марафоны в классе, в 

школе;  

творческие конкурсы; 

создание в классах команд 

и проведение в масштабах 

школы состязаний 

интеллектуалов («Умники 

и умницы», «Что? Где? 

Когда?»); 

интеллектуальные 

викторины; предметные 

декады;  читательские 

конференции; часы 

общения и беседы;  

интеллектуальные 

конкурсы, олимпиады;  

тематические уроки 

Экологическое 

воспитание 

Изучение обучающимися 

природы и истории родного 

края. 

Создание и защита 

проектов.  

Проведение 



Формировать правильное 

отношение к окружающей 

среде. 

Организация работы по 

совершенствованию 

туристских навыков. 

Содействие в проведении 

исследовательской работы 

обучающихся. 

Проведение природоохранных 

акций. 

природоохранных акций. 

 

Физическое 

воспитание 

Формировать у обучающихся 

культуру сохранения и 

совершенствования 

собственного здоровья. 

Популяризация занятий 

физической 

культурой и спортом. 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

Беседы, интерактивные 

игры, дискуссии, 

конференции, дебаты по 

темам, связанным с 

физкультурой и спортом;  

спортивные конкурсы в 

классе, в школе; 

общешкольные встречи, 

посвященные 

физкультурному 

движению и спорту; 

фестивали туристической 

песни; интеллектуальные 

олимпиады на спортивную 

тематику; спортивные бои, 

ринги, дебаты на 

спортивную тему. 

Методическая 

работа 

Изучение и обобщение опыта 

работы классных 

руководителей. 

Оказание методической 

помощи классным 

руководителям в работе с 

классом. 

Семинары, открытые 

мероприятия, обобщение 

опыта 

 


