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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с 

приказом Минпросвещения России от 11.12.2020 года № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся», с 

учётом примерной программы воспитания, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), письма Минпросвещения России № 

СК-114/06 и Рообрнадзора № 01-115/08-01 от 24.04.2021 года «О 

направлении разъяснений», а также регионального приказа министра 

образования и науки Чеченской Республики от 05.02.2021 года № 124-п «Об 

утверждении региональной модели программы воспитания». 

Рабочая программа воспитания является компонентом основных 

общеобразовательных программ – образовательной программы начального 

общего образования, образовательной программы основного общего 

образования, образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «НОШ с. Красностепновское» (далее – школа), которая включается в 

программы в качестве общего раздела. 

Рабочая программа воспитания содержит описание основных 

направлений и инструментов воспитательной деятельности школы, но не 

ограничивает весь перечень направлений и инструментов, которые может 

применять школа и педагогические работники. 
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в школе; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

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

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников 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 
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Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на 

разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   
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- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

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

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

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

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

конца; 

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

село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

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

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

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

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

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

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;  
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- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

уровне основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
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- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

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

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

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;  
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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; 

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; 

12) организовывать воспитание молодёжи в духе толерантности и 

уважительного отношения к представителям всех конфессий и 

национальностей; 

13) развивать противодействие распространению идеологии 

экстремизма и терроризма в молодёжной среде; 

14) развивать популяризацию традиционных семейных и религиозных 

ценностей, национально-культурных традиций и обычаев чеченского народа.  

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 осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

направлений представлено в соответствующем модуле Рабочей программы 

воспитания.  

Ориентируясь на примерную программу воспитания1 и с учётом 

региональной модели программы воспитания2 в Рабочей программе 

воспитания школы выделены два блока модулей: 

 

 

 

Инвариантные (обязательные) модули: 

- Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения Чеченской Республики; 

                                                           
1 Примерная программа воспитания (одобрена решением ФУМО по общему образованию, протокол 

от 02.06.2020 г. № 2/20). 
2 Приказ министерства образования и науки Чеченской Республики от 05.02.2021 № 124-п «Об 

утверждении региональной модели программы воспитания». 
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- Классное руководство; 

- Школьный урок; 

- Курсы внеурочной деятельности; 

- Работа с родителями; 

- Самоуправление; 

- Профориентация. 

 

Вариативные модули: 

- Ключевые общешкольные дела; 

- Экскурсии, походы. 

 

 

3.1. Модуль «Единая Концепция духовно-нравственного воспитания 

и развития подрастающего поколения Чеченской Республики» 

 

Региональным компонентом воспитания подрастающего поколения 

является «Единая Концепция духовно-нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения Чеченской Республики».  

На уровне школы реализация ценностных ориентиров, представленных в 

Концепции, реализуется через мероприятия, организованные в рамках 

традиций и обычаев чеченского народа: 

1)  Популяризация традиционных семейных и религиозных 

ценностей, национально-культурных традиций Чеченской Республики:  

- тематические уроки/вечера «Семейные ценности» с приглашением 

родителей, представителей духовенства и т.д.;  

- конкурсы «Лучший знаток семейного паспорта Пророка Мухаммада 

(с.а.в.), «Лучший чтец Корана», «Лучшее исполнение Нашида» и т.д.; 

- классные часы: «Любим и помним» памяти Первого Президента 

Чеченской Республики Героя России А-Х. Кадырова, «О судьбе народа», 

«Долгая дорога» и т.д.;  

- беседы: «Воспитание детей - воспитание нации», «Ислам об 

отношении к соседу», «Ислам об отношении к родителям», «Об отношении к 

матери», «Учитель в Исламе», Ко Дню памяти великого авлия-шейха Кунта-

Хаджи Кишиева и т.д.;  

- круглые столы: «Жизненный путь великого Устаза», «Страницы 

истории моего народа», «Адаты как источник правовых отношений 

чеченцев», «Наркотики и алкоголь - шаг в пропасть», «Толерантность-путь к 

миру», «Когда мы едиными непобедимы» и т.д.;  

- внеурочные занятия: «Литературное краеведение» -чеченский язык, 

арабский язык; Этнографы- краеведы. Краеведение «Чечня моя родная»-

география; «Я-исследователь», «Этночас»-история и т.д. 

 

2) Противодействие распространению идеологии экстремизма и 

терроризма в молодежной среде: 
- круглые столы: «Терроризм-угроза общества», «Нетрадиционные 
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религиозные объединения. Чем они опасны?» и т.д.;  

- классные часы: «9 января - День восстановления государственности 

чеченского народа»; «День памяти и скорби Чеченского народа»; 

- беседы: «Ислам- религия мира и добра», «Как вести себя в обществе?», 

«Противодействие экстремизму и терроризму», «Правонарушения на 

дорогах» и т.д.;  

- конкурсы плакатов и рисунков: «Нет - терроризму!» и т.д.; 

- проведение систематических инструктажей с обучающимися по 

темам: «Действия при обнаружении подозрительных взрывоопасных 

предметов», «Действия при угрозе террористического акта» и т.д.;  

- проведение мероприятий в рамках месячника по борьбе с 

терроризмом и экстремизмом: 
- беседы с приглашением представителей правоохранительных органов и 

комитета по антитеррору; 

- проведение учебных эвакуаций 1 раз в четверть. 

 

3) Воспитание молодежи в духе толерантности и уважительного 

отношения к представителям всех конфессий и национальностей: 

 - фестиваль «В единстве наша сила» и т.д.; классные часы: 

«Толерантность - основа культуры и мира», «Правила гостеприимства», 

«Борьба с коррупцией», «Религиозные праздники в исламе  

- Ураза байрам, Курбан -байрам», «Соблюдение традиций и обычаев 

чеченского народа и толерантность в Исламе» и т.д.;  

- проведение выставок по темам: «Мир без насилия», «Литература и 

искусство народов России» и т.д.;  

- беседы «Соблюдение вайнахской этики, обрядов и традиции чеченского 

народа» с приглашением представителей ПДН, духовенства и т.д 

 
3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

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

родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 
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потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 

с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

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

обществе.  

 
Направления деятельности классного руководителя:  

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности:  

-   наблюдение;  

- изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями - 

предметниками, медицинским работником школы;  

- использование опросников, которые дают возможность изучить 

мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или 

класса в целом, уровень тревожности учащихся класса;  

- проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед.  

 

Работа с классным коллективом: 

- выработка совместно со школьниками законов класса;  

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке;  

- установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения со всеми детьми класса; 

-способствовать сплочению коллектива класса через 

командообразование, игры и тренинги;  

- празднования в классе дней рождения детей.  

 

Индивидуальная работа с учащимися:  

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

педагогическое наблюдение;   

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем;  

- коррекция поведения ребенка через беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса:  

через включение в проводимые психологом тренинги общения;  

через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе.  

 

Работа с учителями, преподающими в классе:  

- регулярные консультации классного руководителя с учителями 

предметниками;  

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 
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педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их виной, отличной от учебной, обстановке;  

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом;  

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями 

предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении школы и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей;  

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса;  

- организация и проведение праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  

 

Организация совместных интересных и полезных дел личностного 

развития ребёнка 

 

Формы и виды деятельности:  

- проведение «Анкеты мнений и предложений» на этапе коллективного 

планирования на лучшее предложение в план класса, школы;  

- совместное подведение итогов и планирования каждого месяца 

(четверти, полугодия, года) по разным направлениям деятельности;  

- формирование традиций в классном коллективе: «День 

именинника», праздничные концерты ко Дню джигита. Дню защитника 

Отечества, Дню чеченской женщины. Дню Матери. 8 Марта;  

- установление позитивных отношений с другими классными 

коллективами (через подготовку и проведение ключевого общешкольного 

дела);  

- создание ситуации выбора и успеха.  

 

Формирование и развитие коллектива класса 

 

Формы и виды деятельности:  

- изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и 

другие личностные характеристики членов классного коллектива), 

отношений, общения и деятельности в классном коллективе с помощью 

наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия школьников в 
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деятельности и для определения уровня социальной активности 

обучающихся. 
 
Классные дела: 
Проведение классных вечеров. Разработка и реализация социальных 

проектов. просмотр и обсуждение художественных и документальных 

фильмов, передач; посещение театров, музеев, выставок. Коллективное 

посещение спортивных соревнований. Посещение производственных 

предприятий, научных, образовательных организаций Организация 

праздников. Встречи с выпускниками. Организация выполнения 

общественно-полезной работы каждым обучающимся. Проведения диспутов 

по актуальным проблемам нравственно-этического содержания. 

Подготовка и проведении бесед: «О принципиальности и 

искренности», «О чистоте мысли и бескорыстии поступка». Участие в 

общественно-полезном труде в помощь школе. Участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых существах, природе. Проведение сюжетно-

ролевых игр. Проведение творческих конкурсов внутри класса.      Проведение 

спортивных соревнований. Проведение краеведческой, поисковой работы. 

Организация бесед с школьным психологом, медицинскими работниками.          

Создание актива класса (детского актива). Создание временных органов 

самоуправления. Создание игровых форм самоуправления. Озеленение 

класса. 

 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 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; 

 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;  

 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; 



15 

 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

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;   

 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 школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует 

специальной работы учителя на этапах: 

а) подготовки к уроку;  

б) проведения урока;  

в) самоанализа урока. 

 

При подготовке к уроку учитель: 

- планирует личностные результаты урока; 

- выделяет образно-эмоциональный центр урока; 

-отбирает в содержании учебных предметов воспитательно-значимые 

компоненты: примеры подлинной нравственности, патриотизма, служения 

Родине, духовности, гражданственности, гуманизма;  примеры научного 

подвига; факты о жизненной позиции и человеческих качества ученых, 

писателей художников, композиторов, исторических деятелей; 

мировоззренческие идеи; материал, формирующий мотивы и ценности 

обучающегося в сфере отношений к природе; планирует воспитательный 

эффект используемых форм, методов, приемов, средств  обучения. 

 

 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание 

средствами: 

- создания условий для активной, эмоционально-окрашенной 



16 

 

деятельности учащихся на уроке; 

- формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к 

усваиваемому учебному материалу; 

- оптимального сочетания различных методов обучения: 

-репродуктивных методов (воспитание организованности, 

исполнительности, ответственности); 

методов организации познавательной самостоятельности и активности 

(воспитание творческого начала, формирование познавательного интереса); 

 

сочетания различных форм обучения: 

- групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах); 

- индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, 

упорства, самостоятельности, аккуратности, ответственности, умений 

трудиться, преодолевать сложности, формирование у обучающегося 

понимания важности опоры на свои силы); 

- использования воспитательной функции оценки; 

- рационализации использования времени на уроке (воспитание 

внутренней организованности, собранности, дисциплинированности); 

 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь 

на следующее: 

- обучение на высоком уровне трудности через постепенное 

наращивание трудностей (воспитание целеустремленности, 

дисциплинированности, настойчивости, воли, умений трудиться); 

- создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, 

имеющих низкие образовательные результаты / имеющих затруднения в 

обучении; 

- создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 

- поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в 

познавательной деятельности.  

 

Взаимосвязь Рабочей программы воспитания с учебными 

предметами 

 

Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средствами всех 

учебных предметов.  

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе 

помогает сформировать изучение предметных областей 

«Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности».  
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Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся 

возлагается, прежде всего, на уроки предметной областей «Русский язык и 

литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», «Иностранные языки», «Искусство». 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, решается 

всеми учебными предметами, но в первую очередь на уроках предметных 

областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы». 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у 

обучающихся познавательный интерес. Такой интерес стимулируют: 

- новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее 

изученного материала, показ достижений современной науки, анализ 

практической роли знаний; 

- многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, 

проблемность, исследовательский подход, творческие работы, практические 

работы; 

- эмоциональный тонус познавательной деятельности  учащихся, 

педагогический   оптимизм учителя, соревнование. 

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, 

но и в способах, формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. 

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включает 

школьников в отношения взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу 

товарищеской взаимопомощи, формирует лидерские качества и умение 

подчиняться, учит внимательному отношению к окружающим людям. 

Групповая форма работы позволяет развивать качества как «теоретика», 

так и «экспериментатора»; как лидера, так и ведомого; как проверяющего, 

так и проверяемого.  

Необходимо сочетание индивидуальных, групповых и парных форм 

работы. Усиление воспитывающего потенциала обучения достигается 

применением необычных уроков: урок-размышление, урок-праздник, научно-

практические конференции, дидактические и эстетические спектакли, суд над 

негативными явлениями, уроки по заявкам и т. п. 

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- 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; 

- 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 
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учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- 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: 

- 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; 

- 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 школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе 

организации учебной деятельности обеспечивает: специально 

разработанные занятия:  
- уроки, занятия-экскурсии, уроки в театре, уроки в музее, уроки в 

библиотеке, которые расширяют образовательное пространство предмета, 

воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу. 

Пространство окружающего социума становится пространством 

приобретения опыта самостоятельных социальных проб, реализации 

собственных инициатив, навыков самоорганизации. Здесь обучающиеся 

получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со 

взрослыми: 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроках общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 
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процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 

знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся;  

- организация предметных образовательных событий и декад; 

 - проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок - путешествие, урок мастер-класс, 

урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс 

игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 

литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 - использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод 

содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие 

ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков 

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

историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества; 

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

школьников (предметные выпуски заседания клуба «Что? Где? Когда?», 

брейн-ринг, геймификация: квесты. игра-провокация, игра-эксперимент, игра- 

демонстрация, игра-состязание).  

Технология развивающего обучения и используемые механизмы 

организации учебной деятельности способствуют развитию и оформлению 

проблемных вопросов, возникающих в рамках урока, в самостоятельные 

индивидуальные и групповые (в том числе разновозрастные) 

исследовательские проекты и далее в индивидуальные образовательные 

программы, что дает обучающимся возможность приобрести умения 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. Новые знания появляются благодаря совместным усилиям школьника 

и педагога. При этом важно, чтобы задаваемые учителем вопросы 

воспринимались не как контроль учителя за усвоением знаний ученика, а как 

диалог личности с личностью, чтобы задания хотелось выполнять, не отдавая 

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

гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, 

открытых образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать 

условия для реализации провозглашенных ЮНЕСКО ведущих принципов 

образования XXI века: «образование для всех», «образование через всю 

жизнь», образование «всегда, везде и в любое время». У обучающихся 

развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способность критически мыслить, оперативно и 

качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 
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3.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности школы 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов: 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через посещение 

спортивных секций, Дней Здоровья и других спортивных соревнований, 

проведение бесед по охране здоровья, применение на уроках игровых 

моментов, физкультминуток, зарядка перед уроками, динамические 

паузы и прогулки в начальной школе, участие в спортивных 

соревнованиях и т.д. Спортивно-оздоровительное направление внеурочной 

деятельности создает условие для полноценного физического и психического 

здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить 

к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре: «Динамическая пауза», «Азбука безопасности», 

«Подвижные игры» и др. 

Духовно-нравственное направление реализуется через этические беседы 

тематические диспуты, проблемно-ценностные дискуссии. Встречи с 

ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества, посещение музея. Выставки 

рисунков. Подготовка к участию в военно-спортивной игре «Зарница», 

смотры строя и песни. Целью этого направления является освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике: «Уроки 

нравственности» и др. 
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Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность. Данное направление 

решает такие задачи, как формирование навыков научно-интеллектуального 

труда, развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения, овладение навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования, обогащение 

словарного запаса учащихся научными понятиями, формирование у детей 

мировоззрения, функциональной грамотности. Реализуется через такие 

формы как предметные недели, библиотечные уроки, конкурсы, экскурсии, 

олимпиады, конференции, деловые и ролевые, проектная деятельность, 

участие в научно-исследовательских конференциях, разработка проектов к 

урокам: «Логические задачи…», «Я-исследователь», «Секреты 

орфографии», «Умники и умницы», «Математическая шкатулка», 

«Эрудит», «Функциональная грамотность», «Читательская 

грамотность», «Робототехника» и др.  

Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, развитие у ребенка эмоциональной 

сферы, творческих способностей, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций. Реализуется через организацию выставок 

детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся, проведение 

тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи, участие в конкурсах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, района, области: «Волшебный мир 

книги», «Прекрасное рядом» и др. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные 

способы деятельности: игровые, трудовые умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. Формирует чувство 

ответственности за свои поступки и уверенности в своих силах, 

формирование таких ценностей, как познание. Истина, целеустремленность, 

разработка и реализация детьми учебных проектов. Данное направление 

реализуется через проведение субботников, работа на пришкольном участке, 

разведение комнатных растений и уход за ними: «Юнармия», 

«Информационная безопасность», «Нравственные основы семейной 

жизни», «Предпрофиль» и др. 

 

3.5. 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. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  
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На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет школы, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный 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. 

 

На индивидуальном уровне: 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

3.6. Модуль «Самоуправление» 
 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам - 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

 Совет учащихся (детский ученический консорциум, центры, ассамблеи 

т.д.). Возглавляет Совет учащихся председатель (президент, лидер, глава и 

т.д.), который избирается прямым открытым голосованием на первом в 

текущем году заседании Совета учащихся. На этом же заседании прямым 

открытым голосованием избирается заместитель председателя Совета. На 

собрании формируются секторы, состав которых входят учащиеся 5-11-х 

классов. 

 Учебный центр: предметные недели, встречи с интересными людьми, 

интеллектуальные игры, диспуты, конференции, консультации 

(взаимопомощь в учёбе).  

Культмассовый центр: направление художественно - эстетическая 

деятельность: тематические концерты, фестивали, акции, праздники, 

конкурсы, выставки, встречи.  
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Центр по работе с младшими школьниками: министерство помощи и 

поддержки организует работу с учащимися 1-4 классов. 

Центр дисциплины и порядка: министерство безопасности 

сотрудничает с сотрудниками ГИБДД, социальным педагогом, отрядом ЮДП, 

ЮИД проводит: рейды по проверке внешнего вида, посещаемости, беседы с 

детьми, требующими особого внимания, организует встречи с сотрудниками 

ГИБДД, представителями духовенства.  

Центр труда и экологии: министерство труда и экологии тесно 

сотрудничает с учебно-производственными бригадами, учителями 

технологии, биологии, проводит тематические акции, организовывает 

субботники, мероприятия по озеленению пришкольной территории, акции, 

сбор макулатуры. Каждый участник самоуправления формирует свою 

команду для решения поставленных задач.  

 

На уровне школы:  
- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления школой 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 (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.);  

- через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за 

проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе 

традиционных: День рождение первого Президента ЧР, Героя России А-Х. 

Кадырова, День Знаний. День единения и согласия чеченского народа, День 

чеченской женщины. День учителя. День города. День народного единства. 

День рождение пророка Мухаммада (а.с.с.), День толерантности. День 

матери. День Конституции России. Новый год. День восстановления 

государственности чеченского народа, День защитника Отечества. 

Международный женский день - 8 Марта, День Конституции ЧР, 16 апреля-

День Мира - отмена КТО. День чеченского языка. День памяти и скорби 

чеченского народа. День Победы. - через деятельность Министерств, 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п.;  

 

На уровне классов:  
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса; 

 - директоров класса, представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей;  

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класс - компании;  



24 

 

- 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. 

 

 

3.7. 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. Эта работа 

осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

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

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

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

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в 

области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с 
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теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки.  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков, 

онлайн - уроки финансовой грамотности (регистрация пользователей на 

платформе проекта «Билет в будущее» 8-11 классы; тестирование на 

платформе проекта «Билет в будущее», Всероссийские открытые уроки на 

портале «ПроеКТОриЯ» -8-11 классы); 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 

в рамках курсов дополнительного образования. 

 

3.8. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

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 коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Например,  

«День знаний» - торжественная линейка, посвященная дню знаний, 

«День учителя» - праздничный концерт, день самоуправления, 

«Осенний бал», «Новогодний серпантин», Вечер встречи выпускников, 

День Защитника Отечества  

 Конкурс «Ученик года», 

Военно-спортивная игра, 

Международный Женский день 8 Марта – праздничный концерт,  

Фестиваль «Зажигаем звезды», 

«Память, за собою позови…» - литературно-музыкальная программа, 

посвященная Дню Победы, 

«Последний звонок» - торжественная линейка, 
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«День детства» - мероприятие, посвященное международному Дню 

защиты детей. 

 

Основные формы и виды деятельности 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны; 

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

 

На уровне школы: 

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 следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей. 

«Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в ряды Российского движения школьников». 

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. 

Номинации: 

«Надежда года» – призеры и победители Всероссийской 

олимпиады школьников; 

«Спортивная надежда» – участие и достижения в спорте; 

«Заявка на успех» – участие и достижения в творчестве; 
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«Наставник года» – педагогическим работникам; 

«Признание» – за особый вклад в развитие школы (родители, педагоги, 

социальные партнеры); 

«Лучший класс» – учитывается активность участия класса в 

мероприятиях, конкурсах; достижения); 

«Ты лучший» – за раскрытие и яркое проявление творческих 

способностей, достижение отличных результатов в учебе, активное участие в 

общественной жизни школы; 

«Первые шаги» –для учащихся 1 класса; 

 

 

На уровне классов: 

 выдвижение предложений от классов по тематике, содержанию 

ключевых общешкольных дел; 

 создание на уровне классов инициативных 

групп по проведению отдельных общешкольных ключевых дел; 

 выбор и делегирование представителей 

классов в общешкольные советы дел, ответственные 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 уровне обучающихся: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 

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

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 обучение (проведение тренингов, мастер-классов, семинаров) участию 

в общешкольных ключевых делах, требующих специальных знаний и умений 

(волонтерские, добровольческие проекты, экологические проекты, 

художественно-творческие проекты, многодневные сборы, походы, военно-

спортивные игры и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 



 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

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

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

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

иной фрагмент общей работы. 

 

 

Модуль 3.9. «Экскурсии, походы» 

 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности. 

  Регулярные пешие прогулки или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу, по городу Грозному, в цветочный парк, высотный комплекс 

«Грозный сити», Мемориальный комплекс им. А-Х. Кадырова на аллее Славы 

в Грозном, Национальный музей Чеченской Республики, Национальная 

библиотека Чеченской Республики, Ледовый дворец. ТРЦ «Грандпарк», ТРЦ 

«Грозный Сити», театр имени X. Нурадилова, Чеченский государственный 

театр юного зрителя, Русский драматический театр им.М.Ю. Лермонтова. 

  Литературные, исторические, биологические экспедиции. 

организуемые учителями и родителями школьников в другие города или села 

для углубленного изучения биографий проживавших здесь чеченских и 

российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны: Грозненский дендрологический сад им. А.-Х. Кадырова. 

 Приоритетными направлениями работы в рамках этого модуля 

являются также организация проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся по освоению культурного потенциала Чеченской Республики и 

Грозненского муниципального района, его исторического наследия; изучение 

жизни выдающихся людей - жителей района, вклада представителей 
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различных народов в создание единого культурного облика Чеченской 

Республики. 

 
 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно в рамках оценочных мероприятий 

внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) школы.  

Основными направлениями оценки, на основе которых 

осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

 - качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качество совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качество реализации личностно развивающего потенциала уроков в 

школе; 

- качество проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качество профориентационной работы школы; 

- качество взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

V. ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

*Планирование воспитательной работы в школе составляется на каждый 

учебный год и отражается в календарных планах воспитательной работы на 

уровне начального общего образования, на уровне основного общего 

образования и на уровне среднего общего образования отдельно. 

Календарные планы воспитательной работы являются структурным 

компонентом организационного раздела основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

Все необходимые изменения в Рабочей программе воспитания, в 

календарных планах воспитательной работы на каждом уровне образования 

вносятся согласно порядку внесения изменений в основные образовательные 

программы школы3. 

 
                                                           
3 п.4 Положения о разработке, принятии, утверждении и внесении изменений в основные 

общеобразовательные программы школы. 
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