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Пояснительная записка 

 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с 

рабочими программами воспитания для организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности в образовательной организации; 

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией, в том числе советов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 
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- 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. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей.  

Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 

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, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-

р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  
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1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в общеобразовательной организации:  

- развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации:  

- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний);  

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 
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отношений, применения полученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС ООО.  

Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных 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 общеобразовательной 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. 

 

1.2  Направления воспитания 

Программа  воспитания  реализуется  в  единстве  учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС ООО и отражает 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

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

- гражданского воспитания, способствующего формированию 
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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, приобщение 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 
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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. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

НОО установлены ФГОС ООО. 

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 ООО. 

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 на уровне основного 

общего образования: 

Гражданское воспитание: 

- знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе; 
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- понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на 

основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания; 

- проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам; 

- проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей; 

- выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе; 

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в  том  числе  самоуправлении,  ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание: 

- сознающий свою национальную, этническую принадлежность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру; 

- проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, па- мятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране; 

- проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и куль- 

туры своего края, своего народа, других народов России; 

- знающий и  уважающий  достижения  нашей  Родины  —  России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые 

достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и современности; 

- принимающий участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

Духовно-нравственное воспитание: 
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- знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего 

народа, ориентированный на духовные ценности и  нравственные нормы 

народов России,  российского  общества  в  ситуациях нравственного выбора 

(с учётом национальной, религиозной принадлежности); 

- выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий 

поступков; 

- выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духов- но-

нравственным нормам и ценностям; 

- сознающий соотношение  свободы  и  ответственности  личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий; 

- проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей; 

- проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое воспитание: 

- выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве; 

- проявляющий     эмоционально-чувственную      восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей; 

- сознающий роль художественной культуры как средства 
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коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 

- ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде; 

- выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность); 

- проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья; 

- умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

- способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 

- уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 

- проявляющий интерес  к  практическому  изучению  профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения предметных 

знаний; 

- сознающий важность  трудолюбия,  обучения  труду,  накопления 

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе; 
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- участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной  траектории  образования  и  жизненных  планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание: 

- понимающий значение и глобальный характер экологических 

проблем, путей их решения, значение экологической культуры человека, 

общества; 

- сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

- выражающий активное неприятие действий, приносящих вред 

природе; 

- ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

- участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания: 

- выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

- ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 

обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

- развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде); 
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- демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Уклад задаёт порядок жизни общеобразовательной организации и 

аккумулирует ключевые характеристики, определяющие особенности 

воспитательного процесса. Уклад общеобразовательной организации 

удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, 

традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, 

определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 

общеобразовательной организации и её репутацию в окружающем 

образовательном пространстве, социуме.  

МОКУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа» в 

настоящий момент включает в себя базовую школу и два филиала: 

Любачанский и Нижнереутчанский. Реорганизация произошла 16 ноября 

2022 г. Дошкольное отделение на базе школы функционирует с 2020 года. 

Современное здание Вышнереутчанской школы было построено в 1967 

году, в честь 50-летия Советской власти. Однако история развития 

образования в селе Верхний Реутец более богата. 

В XIX веке в селе была возведена Вознесенская церковь, позднее она 

имела в своём владении «земскую школу и школу грамоты». Ею заведовала 

Анна Павловна Леонова. 

Уже в 1918 -1919 гг. в Вышнереутчанской волости обучалось 68 % 

детей. В 1925 -26 гг. в каждой волости района прошли обучение до 290 

человек взрослые и до 90 подростков.  

Ликбез (ликвидация безграмотности) в Верхнем Реутце был 

организован в самом начале 30-х годов в обустроенных пунктах обучения и в 

школах. Одолеть букварь, познать грамоту взрослым было очень нелегко. 

Оторвавшись от своих хозяйственных дел, они спешили сесть за парту и с 
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большой охотой начать изучение следующего урока. 

В 1930 году ЦК ВКП (б) приняло постановление «О всеобщем 

обязательном начальном образовании». В 1931году одной из первых в 

Медвенском районе была открыта Вышнереутчанская ШКМ (школа 

крестьянской молодёжи). 

До войны и в послевоенное время Вышнереутчанская семилетняя 

школа (№1, №2, ШКМ) размещалась в трёх зданиях, что принадлежали до 

революции частным владениям. Из-за недостатка помещений, начальные два 

класса размещались в частных домах. Например, в доме Воронкина Д.Д. на 

ул. Бугор. 

В 2022 году в школе был проведен капитальный ремонт. 

Любачанская школа открыла свои двери для учеников 1 сентября 1988 

г. Расположена она в центре трех сел (Любач, Липовец и Гахово). Но ее 

история более богата!  

Первые школы в наших селах существовали уже в XIX в. Так в селе 

Любач церковно-приходская школа была построена в 1892 году, здание 

школы было деревянным на каменном фундаменте, кроме того здесь было 2 

печи, одна из которых была русской, а другая – голландской. Так же при 

храме существовал «правильно организованный» певческий хор из 25 

учеников церковно-приходской школы. В 1938 г. в село прибыл архиерей 

Скворцов Михаил Михайлович и была построена семилетняя школа, которая 

позднее стала восьмилетней. 

В селе Гахово до революции было две школы: одна - церковно - 

приходская, другая – земская (открыта в 1912 г.). Именно в здании земской 

школы стала функционировать Гаховская семилетняя школа - школа с 

просторными и светлыми классами, кабинетом директора и учительской. В 

классах этой школы до 1964 года занимались в две смены не только дети села 

Гахово, но и сел Липовец, Любач. Из бывших учеников впоследствии были 
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удостоены звания Героя Советского Союза Гуров К. Ф. и Константинов И. Е. 

В 1964 году к школе было пристроено два помещения: кирпичное и 

деревянное, что позволило ей увеличить количество классных комнат, 

сделать хорошие мастерские и спортивный зал. Кроме того, при школе был 

создан интернат для отдаленно проживающих детей. С этого периода она 

была реорганизована в среднюю. В 1988 году школа была закрыта, в селе 

Гахово осталась начальная школа, работавшая до 1997 года. 

История школы в селе Липовец так же начинается с церковно-

приходской школы, основанной ноябре 1918 г. белорусским поэтом Якубом 

Коласом (Константин Михайлович Мицкевич). Здесь преподавали Закон 

Божий, основы счета и письма.  

Таким образом, Любачанская школа является наследницей Гаховской, 

Липовской и Любачанской школ, которые были закрыты в конце 80-х гг. в 

связи с уменьшением численности населения. Именно на материальной, 

учительской и ученической базе старых школ была открыта новая школа. За 

33 года школу окончили около 350 выпускников, 37 из них стали 

медалистами. 

До 1901 года в селе Нижний Реутец не было школьного здания, дети 

учились в церковно-приходской школе. Обучал их дьякон местного храма. 

Занятия посещали и девочки.  

В 1901 году было построено школьное здание на средства земства, это 

здание сохранилось и теперь. Сход крестьян просил земского начальника, 

помещика села Соломыково Кондрашова назначить попечителем школы его 

жену, но он ответил мужикам, что их дело растить детей да смотреть дома, а 

сам стал попечителем этой школы. Кондратов Николай Михайлович являлся 

еще попечителем Курской 2-й Мариинской женской гимназии.  

До постройки нового школьного здания в нем обучались учащиеся 

восьмилетней школы. Затем оно использовалось как интернат, где жило 60 
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человек. Когда было построено новое здание интерната, это здание стали 

использовать как хозяйственную постройку.  

С 1901 года в этом здании обучали детей крестьян, но не все дети 

могли учиться, так как многие жили в нищете и рано занимались физическим 

трудом, помогая родителям выращивать хлеб, пасти скот.  

Первой учительницей была в земской школе Молоткова (Переверзева) 

Надежда Ивановна. В 1901 году она окончила Курское Епархиальное 

женское училище и приступила к работе в новой школе, в которой работала 

до 1930 года.  

Муж Надежды Ивановны Переверзев Ефим Борисович работал 

учителем церковно-приходской школы с 1909 по 1916 г.  

С 1905 года дети начали обучаться в новом здании. Обучение вели 

учителя Косинов Ефим Иванович и Переверзев Ефим Борисович (до 1916 

года), а Косинов Ефим Иванович работал и первые годы Советской власти. 

Перед Октябрьской революцией в земской и церковно-приходской школе 

обучалось около 100 человек. Школы были однокомплектные с 3-х летним 

сроком обучения, основной задачей которых было внушать ученикам 

обязанности по отношению «к Богу, к себе, к ближним и поставленными над 

ними властям».  

До 1936 года в селе других зданий не было. Дети учились по два класса 

в каждом здании - в Земской школе в одной классной комнате сажали по 2 

класса, в здании бывшей церковно-приходской школы оборудовали 2 

классные комнаты. Учителями продолжали работать Переверзева Н.И. и 

Косинов Е.И, а в 20-х годах работали Останковы Василий Федорович и 

Мария Александровна. В эти годы еще не все дети были охвачены 

обучением. Многие ученики из-за тяжелых материальных условий оставляли 

школу, не окончив 4-х классов, многие вообще не начинали учиться, так как 

родители не пускали в школу особенно девочек, заставляли их прясть и 
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ткать.  

В 1929 году комиссию по ликвидации неграмотности возглавил 

Веревкин Яков Семенович, бывший председатель сельского совета. На 

отдаленной улице Роща учил неграмотных присланный из района Шехман.  

В 1932 году заведующим Н-Реутчанской начальной школой был 

назначен Барцыховский Яков Петрович, с ним приехала и его жена 

Барцыховская Елена Гавриловна. Высокообразованные, талантливые люди 

сумели организовать сплоченный учительский коллектив, были 

наставниками молодых учителей, проводили большую работу по обучению и 

воспитанию детей.  

В двух школьных зданиях не хватало мест для всех детей. На 3-х 

хуторах: Большая Радино, Веселый, Подскотское (ныне х. Ильичевский) 

были открыты однокомплектные и 2-х комплектная 2-я Н-Реутчанская 

начальная школа, в которой работал учителем Пенушкин Сергей Павлович. 

Коллективы учителей проводили большую общественную работу на селе, 

выступали с лекциями и докладами, готовили самодеятельность к каждому 

празднику, были агитаторами в колхозах.  

В 1936 году из кулацких хат было построено 3-е школьное здание на 3 

классные комнаты. С 1937 года школа стала семилеткой. Первым директором 

этой школы стал Барцыховский Яков Петрович.  

До Великой Отечественной войны было 2 выпуска. Выпускницей 1-го 

выпуска стала Веревкина (Чаплыгина) Мария Андреевна, 1925 года 

рождения. После окончания Курского педагогического училища вернулась 

работать в родное село. Затем с отличием окончила физико-математический 

факультет Курского педагогического института.  

В годы Великой Отечественной войны в период временной оккупации 

школьные здания в нашем селе разрушены не были, но мебель, учебно - 

наглядные пособия были уничтожены полностью.  
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В марте 1943 года, после освобождения села, школа начала работать. 

Учебников было мало. Дети писали на исписанных тетрадках, наглядные 

пособия изготовляли сами учителя. Уже 1 октября 1944 года за парты село 

360 учеников села, которых обучал коллектив в 10 учителей. Занятия велись 

в две смены при свете керосиновых ламп. Был открыт филиал школы на 

окраине села в Роще, где обучала детей Мотякина (Селецкая) Анна 

Антоновна.  

В 1957 году было построено еще одно школьное здание на две 

классные комнаты из финских домиков. В это время было наибольшее 

количество учеников - около 400 человек, а коллектив учителей -18 человек.  

В 60-е годы наш колхоз имена Жданова развернул строительство 

нового школьного здания, мастерских, интерната. Сооружено здание школы 

в честь 50- летия Советской власти. Это здание имеет 11 классных комнат, 

столовую, спортивный зал. Рассчитано оно на 320 мест. В 1967 году сдано в 

эксплуатацию.  

МОКУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа» 

многонациональная, в ней обучается 144 ребенка (из них в базовой – 73, в 

Нижнереутчанском филиале – 46, в Любачанском филиале – 25).  

В школе обучаются в основном дети русской национальности, 

исповедующие православие. Однако, есть обучающиеся, родители которых 

переехали на территорию России из Украины, кроме того, имеются дети, 

относящиеся к национальностям, исповедующим ислам. Среди обучающихся 

есть дети с ОВЗ, которые обучаются по индивидуальным образовательным 

программам. Один ребенок находится на домашнем обучении (ОВЗ, ребенок-

инвалид).  

В школе работает дружный педагогический коллектив – 49 

сотрудников.  

МОКУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа» 
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расположена в Медвенском районе Курской области. В областном центре 

находятся краеведческий музей М.Я. Самоквасова, дом-музей известного 

художника Е.М. Чепцова, в селе Нижний Реутец размещён дом-музей 

знаменитого писателя-земляка К.Д.Воробьёва. Обучающиеся нашей школы 

имеют возможность регулярно посещать эти культурно-исторические места, 

что оказывает своё влияние на организацию системы воспитания. Кроме 

того, в школе сложились устойчивые традиции туристско-краеведческой 

деятельности, создающие условия для успешной самореализации личности 

обучающихся, в том числе и на Всероссийском уровне. 

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, 

чем в городе, сохраняется бережное отношение к Родине и природе. Круг 

общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 

детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей 

значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, 

почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь.  Учителя знают 

особенности, бытовые условия жизни школьников, что способствует 

установлению доброжелательных и доверительных отношений. В небольшом 

коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У 

нас все на виду, что   стимулирует активность учащихся и учителей. Нет 

резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.     

В школе социальное партнёрство реализуется через взаимодействие с 

образовательными организациями Медвенского района, взаимопосещение 

школьных музеев, проведение совместных спортивно-массовых 

мероприятий; взаимодействие с организациями дополнительного 

образования детей: участие в акциях и мероприятиях, проводимых ДЮСШ и 

Дома Пионеров Медвенского района; взаимодействие с учреждениями 

здравоохранения, культуры, социального обеспечения Медвенского района; 
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взаимодействие с Курским областным центром туризма и краеведения: 

участие в региональных туристских слётах, патриотических мероприятиях, 

конкурсах исследовательских работ «Отечество»; взаимодействие с 

предприятиями, расположенными на территории района, фермерскими 

хозяйствами.       

В школе функционируют Совет лидеров, первичное отделение РДДМ, 

волонтерские отряды, юнармейские отряды: имени Героя Советского Союза 

Константинова И.Е. (Любачанский филиал), имени Казначеева С.И. 

(Нижнереутчанский филиал), имени Героя Советского Союза Еремени А.К., 

военно-патриотический клуб «Память» (Любачанский филиал), работают 

школьные историко-краеведческие музеи. 

 С сентября 2022 года к работе приступил советник директора по 

воспитанию  и взаимодействию с детскими общественными объединениями. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 
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- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как 

условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников – 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует соревновательность 

между классами на дружеской основе, максимально поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, студий, клубов и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Реализация цели и задач данной программы Воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений – модулей воспитательной 
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работы МОКУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа». 

Инвариантные модули: «Урочная деятельность», «Внеурочная 

деятельность», «Классное руководство», «Основные школьные дела», 

«Внешкольные мероприятия», «Организация предметно-пространственной 

среды», «Взаимодействие с родителями (законными представителями)», 

«Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное 

партнёрство», «Профориентация». «Дополнительное образование». 

Вариативные модули: «Детские общественные объединения», 

«Волонтерство», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Школьные и 

социальные медиа», «Школьный историко-краеведческий музей». 

 

2.2.1. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 

урочной деятельности предполагает следующее: 

 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

определении воспитательных задач уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 
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задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности. 

 

2.2.2. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них 
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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 клубах, студиях и 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 

направлений. 

Общеинтеллектуальное. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Общекультурное. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 
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развитие, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду.  

Социальное. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческое. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительное. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

«Разговоры о важном». Учебная неделя начинается с классного часа 

«Разговор о важном», посвященного самым различным темам, волнующим 

современных ребят. Центральные темы «Разговоров о важном» - патриотизм 

и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, 

экология и др. 

Главная цель таких занятий - развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. 

Занятия направлены на формирование соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

https://sosch18tavda.edusite.ru/DswMedia/razgovory_o_vazhnom_prezentatsionnye_materialyot06092022.pdf
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Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением 

природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом бесед 

классных руководителей со своими классами. 

Курс профориентационных занятий «Россия – мои горизонты» 

вводится для всех обучающихся 6-11 классов. Он нацелен на формирование у 

школьников готовности к профессиональному самоопределению, 

ознакомление их с миром профессий и федеральным и региональным 

рынками труда. 

В рамках таких занятий будут проходить профориентационные уроки, 

диагностики, моделирующие профессиональные пробы и др. 

Цель курса: формирование готовности к профессиональному 

самоопределению (далее – ГПС) обучающихся 6–11 классов 

общеобразовательных организаций.  

Задачи:  

– содействие профессиональному самоопределению обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

 – формирование рекомендаций для обучающихся по построению 

индивидуальной образовательно-профессиональной траектории в 

зависимости от уровня осознанности, интересов, способностей, доступных 

им возможностей; – информирование обучающихся о специфике рынка труда 

и системе профессионального образования (включая знакомство с 

перспективнымии востребованными профессиями и отраслями экономики 

РФ);  
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– формирование у обучающихся навыков и умений карьерной 

грамотности и других компетенций, необходимых для осуществления всех 

этапов карьерной самонавигации, приобретения и осмысления 

профориентационно значимого опыта, активного освоения ресурсов 

территориальной среды профессионального самоопределения, самооценки 

успешности прохождения профессиональных проб, осознанного 

конструирования индивидуальной образовательно-профессиональной 

траектории и ее адаптация с учетом имеющихся компетенций и 

возможностей среды;  

– формирование ценностного отношения к труду как основному 

способу достижения жизненного благополучия, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне. 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Ф.И.О. педагога 

 

Класс Количество 

часов (в 

неделю) 

Социальное Разговор о важном Бабина Галина  

Андреевна 

8 1 

Россия – мои 

горизонты 

8 1 

Общеинтеллек

туальное 

Вероятность и 

статистика 

8 1 

Вероятность и 

статистика 

9 1 

Подготовка ОГЭ 

математика 

9 1 

Общеинтеллек

туальное 

Подготовка ОГЭ 

биология 

Басенков Владимир  

Владимирович. 

 

9  1 

Социальное Разговор о важном Бубликова Наталья  

Михайловна 

6 1 

Россия – мои 

горизонты 

6 1 

Общеинтеллек

туальное 

Занимательная химия  9 1 

В мире химии 9 1 

Социальное Разговор о важном Федянина Наталья 5 1 
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Михайловна 

 

Социальное Разговор о важном Шаповалова Зинаида  

Васильевна 

7 1 

Россия – мои 

горизонты 

7 1 

Общеинтеллек

туальное 

Тайны русского языка 6 1 

Тайны русского языка 7 1 

Тайны русского языка 8 1 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Школа мяча Якунина Валентина  

Николаевна 

8 1 

Социальное Разговор о важном Переверзева Яна 

Андреевна 

9 1 

Россия – мои 

горизонты 

9 1 

Общеинтеллек

туальное 

Уроки-финансовой 

грамотности 

9 1 

Подготовка к ОГЭ 

обществознание- 

«Актуальные вопросы 

обществознания» 

9 1 

Общеинтеллек

туальное 

Индивидуальный 

проект биология 

Козлитина Елена 

Викторовна 

9 1 

Общеинтеллек

туальное 

Подготовка ОГЭ 

обществознание 

Харланова Алина 

Сергеевна 

9 1 

Общеинтеллек

туальное 

Подготовка к ОГЭ 

география 

Миленина  Ирина  

Петровна 

9 

 

1 

Социальное Первая помощь 7-8 1 

Социальное Разговор о важном Веревкина Галина  

Анатольевна 

8 1 

Россия – 

моигоризонты 

8 1 

Общеинтеллек

туальное 

Подготовка к ОГЭ 

обществознание 

9 1 

Социальное Разговор о важном Рагулина Елена  

Николаевна 

6 1 

Россия – мои 

горизонты 

6 1 

Общеинтеллек

туальное 

Подготовка ОГЭ 

русский язык 

9 2 

Социальное Разговор о важном Воробьева Галина  

Евгеньевна 

5 1 

Общеинтеллек

туальное 

Занимательный 

русский язык 

5 1 

Занимательная 

грамматика 

6 1 

Шаг за шагом к ОГЭ 8 1 

Общекультурн

ое 

Разговор о важном Шеверева Марина  

Викторовна 

9 1 
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Социальное Моя Россия –новые 

горизонты 

9 1 

Общеинтеллек

туальное 

Вероятность и 

статистика 

8 1 

Вероятность и 

статистика 

8 1 

Подготовка к ОГЭ 

математика 

9 1 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Теннис Горбунов  Александр  

Иванович 

5-6 1 

Баскетбол 7-8 1 

Социальное Разговор о важном Кузнецова Лариса  

Юрьевна 

7 1 

Россия - мои 

горизонты 

7 1 

Общекультурн

ое 

Английский для 

общения 

6 1 

Клуб любителей 

английского языка 

7 1 

Социальное Умелые ручки Горбунова Валентина  

Федоровна 

7кл 2 

Социальное Разговор о важном Гурова Маргарита  

Александровна 

5 1 

Общекультурн

ое 

Великие полководцы 5-7 2 

Социальное Разговор о важном Подколзина Светлана  

Викторовна 

7 1 

Россия – мои 

горизонты 

7 1 

Школа Юного агрария 8-9 2 

Социальное Разговор о важном Логивчик Елена  

Анатольевна 

6 1 

Россия – мои 

горизонты 

6 1 

Общеинтеллек

туальное 

Подготовка к ОГЭ 

русский язык 

9 1 

Социальное Разговор о важном Савина Ангелина  

Олеговна 

9 1 

Россия – мои 

горизонты 

9 1 

Общеинтеллек

туальное 

Функциональная 

грамотность 

9 1 

Социальное Разговор о важном Гурова Елена  

Николаевна 

8 1 

Россия – мои 

горизонты 

8 1 

Общеинтеллек

туальное 

Вероятность и 

статистика 

8 1 

Вероятность и 

статистика 

9 1 

Подготовка к ОГЭ 9 1 
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математика 

Общеинтеллек

туальное 

Занимательный 

русский язык 

Зуборева Олеся 

Викторовна 

5 1 

Занимательный 

русский язык 

7 1 

 

2.2.3. Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного  руководства как 

особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, 

на решение задач воспитания и социализации обучающихся, 

предусматривает: 

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

- инициирование и поддержку классными руководителями  участия 

классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а 
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также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений  с  одноклассниками или 

педагогами, успеваемость и другие), совместный поиск решений проблем, 

коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

- проведение педагогических советов для решения конкретных проблем 

класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих 

им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным 

членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

- создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего  в  решении  вопросов  воспитания  и  обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 
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мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

- проведение   в   классе   праздников,   конкурсов,   соревнований и 

других мероприятий. 

 

2.2.4. Модуль «Основные школьные дела» 

Школьные дела – это главные традиционные общешкольные события, 

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. Проведение ключевых 

дел в жизни гимназии помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами 

для детей. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и другие) мероприятия, связанные с 

общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы; 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям 

в России, мире; 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в образовательной организации, 
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обществе; 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни образовательной организации, 

достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 

образовательной организации, своей местности; 

- социальные проекты в образовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности; 

- праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями, проводимые для жителей населенного пункта и 

совместно с семьями обучающихся; 

- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, 

патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной и другой  направленности; 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося  в  школьные дела 

в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей 

и других), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 

проведения, анализа общешкольных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 

с обучающимися разных возрастов, с педагогическими работниками и 

другими взрослыми. 
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2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в 

этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

2.2.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных  отношений по её созданию, 
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поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

- оформление внешнего  вида  здания,  фасада,  холла  при  входе в 

образовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и 

видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России; 

- организацию и поддержание в образовательной организации 

звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

- оформление и обновление стендов в помещениях, содержащих в 

доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 
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обучающихся и другие; 

- разработку и популяризацию символики образовательной 

организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и 

другие), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений 

в образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при образовательной организации; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 

отдыха; 

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги 

могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения 

другие; 

- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории; 

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн); 

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций 

и других), акцентирующих внимание обучающихся на важных для 

воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе образовательной 

организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 
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доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

2.2.7. Модуль «Взаимодействие с родителями  

(законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся может предусматривает: 

- создание и деятельность в образовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского 

комитета образовательной организации, классов), участвующих в  

обсуждении  и  решении  вопросов  воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в управляющем совете 

образовательной организации; 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

- родительские дни, в которые родители (законные представители) 

могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

- работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и 

общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 

служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

- родительские форумы на официальном сайте образовательной 

организации в Интернете, интернет-сообщества, группы с участием 

педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

согласуется совместная деятельность; 



40 

 
 

 

 
 

- участие   родителей   в   психолого-педагогических   консилиумах в 

случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-

педагогическом консилиуме в образовательной организации в соответствии с 

порядком привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

 

2.2.8 Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления 

в образовательной организации предусматривает: 

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(совет обучающихся или других), избранных обучающимися; 

- представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления образовательной организацией; 

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и 

прав обучающихся; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 

деятельности в образовательной организации. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 
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подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

  организация и деятельность органов ученического самоуправления 

(Совета лидеров), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления общеобразовательной организацией;  

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов 

и прав обучающихся; 

   деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

  через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 

деятельности в общеобразовательной организации.  

На уровне классов: 

  через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

  через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, 
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штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

  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 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. 

 

2.2.9 Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних предполагает меры по предотвращению 

противоправного поведения школьников и формирование у них 

потребностей в безопасном и здоровом образе жизни. Это направление 

работы является неотъемлемой частью воспитательного потенциала школы. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в образовательной организации предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды с 

целью обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

- проведение исследований,  мониторинга  рисков  безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое  

сопровождение  групп   риска   обучающихся по разным направлениям 
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(агрессивное поведение, зависимости и другие); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и 

других); 

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

организацию межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в образовательной организации и в социокультурном окружении с 

педагогами, родителями, социальны- ми партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; 

по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской 

обороне и другие); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному  поведению, — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и другой); 
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- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в образовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и других); 

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

 

2.2.10 Модуль «Социальное партнёрство» 

Социальное партнерство - это организуемое школой, взаимовыгодное и 

добровольные взаимодействие равноправных субъектов, в целях 

совершенствования условий для разностороннего развития школьников. 

Социальное партнёрство построено на взаимной заинтересованности сторон, 

добровольности принятия ими обязательств, является важной частью 

воспитательной системы. 

Реализация воспитательного потенциала социального 

партнёрства предусматривает: 

участие представителей  организаций-партнёров,  в  том  числе 

в соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении 

отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и другие); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий  

соответствующей тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 
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занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной 

направленности; 

- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с представителями организаций-

партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни образовательной организации, муниципального образования, 

региона, страны; 

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

другой направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

МОКУ «Вышнереутчанская СОШ» взаимодействует с другими 

образовательными организациями, организациями культуры и спорта, 

общественными объединениями, традиционными религиозными 

организациями народов России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), 

разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и 

традиции уклада школы. 

В школе социальное партнёрство реализуется через: 

 взаимодействие с образовательными организациями Медвенского 

района, взаимопосещение школьных музеев, проведение совместных 

спортивно-массовых мероприятий; 

 взаимодействие с организациями дополнительного образования 

детей: участие в акциях и мероприятиях, проводимых ДЮСШ и Дома 

Пионеров Медвенского района; 

 взаимодействие с учреждениями здравоохранения района; 

 взаимодействие с Курским областным центром туризма и 
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краеведения: участие в региональных туристских слётах, патриотических 

мероприятиях, конкурсах исследовательских работ «Отечество»; 

 взаимодействие с предприятиями, расположенными на территории 

района: ООО «ГренРус», ООО «АгроГард» ООО «Агрофирма Реут»,; 

фермерскими хозяйствами (КФХ «Бабино»); 

 взаимодействие с Вышнереутчанским сельским советом (классные 

встречи, профилактические рейды в места массового отдыха); 

 взаимодействие с МКУК «Вышнереутчанский СДК», МКУК 

«Любачанский СДК», МКУК «Нижнереутчанский СДК» (культурно-

массовые мероприятия, спектакли, представления); 

 взаимодействие с Вышнереутчанской, Нижнереутчанской и 

Любачанской сельскими библиотеками (библиотечное и информационно-

библиотечное обслуживание); 

 взаимодействие с Администрацией Медвеского района (встречи с 

Главой района Лидеров школы); 

 взаимодействие с Управлением образования Медвенского района 

(культурно-массовые мероприятия); 

 взаимодействие с КДН и ЗП, ПДН Медвенского района 

(профилактическая работа); 

 взаимодействие с Успенским храмом п. Медвенска («Смотрим 

вместе», внеклассные мероприятия); 

 взаимодействие с Домом-музеем им. К.Воробьева, Домом-музеем 

художника Е.М. Чепцова, краеведческим музеем М.Я. Самоквасова 

(экскурсии); 

 взаимодействие с Детским лагерь «Березка» (оздоровление детей во 

время летних каникул). 
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2.2.11 Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации предусматривает: 

- проведение циклов профориентационных часов,  направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, 

кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок  профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

- организацию на базе детского лагеря при образовательной 

организации профориентационных смен с участием экспертов в области 

профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развить соответствующие навыки; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и 

направлениям профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

- индивидуальное  консультирование   психологом   обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 

могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 
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- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных 

курсов, включённых в обязательную часть образовательной программы, в 

рамках компонента участников образовательных отношений, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования. 

Особенности профессиональной ориентации и самоопределения в 

основной школе 

При реализации задач профориентации важно учитывать особенности 

возраста. Для 5–7 классов следует обратить особое внимание на смену 

ведущей деятельности (на передний план выходит интимно-личностное 

общение со сверстниками, обучение уходит на второй); частую смену 

интересов; поиск идентичности через деятельность. Возникает «чувство 

взрослости» — особая форма новообразования сознания, через которое 

подросток сравнивает себя с другими, находит образцы для подражания, 

перестраивает свою деятельность и отношения. Ведется усиленная работа по 

совершению профессиональных проб школьниками, что позволяет в 

деятельности проявить наиболее интересные для себя направления; 

становятся доступными программы погружения в профессиональное 

направление, начинает формироваться рефлексия. 

Задачи профориентации в средней школе, 5–7 классы: 

- формирование ценностного отношения с собственному выбору 

профессии как значимому жизненному выбору; 

- установление связи знаний, полученных по преподаваемым в школе 

предметам, с возможностью их применения в трудовой деятельности в 

будущем; 

- формирование понимания того, какие знания, умения, компетенции и 

навыки, а также личностные компетенции нужны различным специальностям 

(профессиональные навыки, гибкие навыки, навыки заботы о себе, ПВК); 

- формирование исходных представлений о разделении труда и 
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взаимодействии работника и работодателя в трудовой деятельности; 

- формирование представления о том, как устроено рабочее место у 

работников различных специальностей; 

- совершение профессиональных проб и участие во внешних 

профориентационных мероприятиях; 

- знакомство с рынком труда России; 

- знакомство с основными способами поиска информации о 

профессиях, специальностях, вакансиях; 

- знание и понимание различий следующих ступеней образования; 

- формирование позитивного отношения к рабочим профессиям и 

образовательным организациям СПО; 

- ориентация в профессиональных сферах и направлениях будущего. 

Знакомство с технологиями профессионального выбора. 

Рекомендуемые формы: профориентационные диагностики, токшоу, круглые 

столы, дискуссии, тренинги, квесты, углубленные профессиональные пробы, 

беседы о будущем выборе профессии. 

Планируемый результат профориентационной работы обучающихся 5–

7 классов: 

- может объяснить, почему для него значим выбор профессии; 

- видит связь учебных предметов с профессиями; 

- понимает, какие знания, умения, навыки, компетенции нужны 

различным специалистам; 

- разбирается во взаимодействии работника с работодателем и 

основных положениях трудовой этики; 

- имеет опыт совершения профессиональных проб; 

- умеет искать информацию о профессиях; 

- может рассказать о различиях обучения в СПО и высшем учебном 

заведении; 
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- имеет представление о технологиях профессионального выбора. 

В 8–9 классах становятся доступными более сложные 

профессиональные пробы, но наиболее значимым становится развитие 

мягких навыков. Основной упор делается на исследовании себя, развитии 

навыков самоопределения и самоорганизации, особую важность 

приобретают этап погружения в профессиональное направление, освоение 

технологий выбора и самоопределение с последующей профессиональной и 

образовательной траекторией. При реализации задач профориентации 

обучающихся 8–9 классов также важно учитывать особенности возраста. 

Следует обратить внимание на то, что для данного возрастного периода 

характерны: отношение к обучению как к возможности для саморазвития; 

развитие самосознания и индивидуальности; формирование готовности к 

профессиональному самоопределению; кризис юношеского возраста. 

Задачи профориентации в средней школе, 8–9 классы: 

- формирование первичных представлений о возможности реализации 

своих ценностей, профессиональных интересов и целей в профессиональной 

деятельности; 

- освоение технологий исследования себя, своих индивидуальных 

характеристик, профессиональных интересов и желаний, способностей, 

компетенций, возможностей, в т. ч. осознание особенностей здоровья; 

- имеет достаточно развитые гибкие навыки, понимает, какие из них 

наиболее востребованы для определенных профессий; 

- понимает тенденции развития рынка труда; 

знает компетенции, навыки и профессии будущего; 

- знает основы написания резюме и прохождения собеседований, 

трудоустройства; 

-умеет применять технологии выбора; 

- может осуществить осознанный выбор будущей профессии; 
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- знает подходящие СПО и образовательные организации высшего 

образования; 

- осознанно подходит к выбору дальнейшей ступени образования. 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся 

по направлению «Профориентация» включает профессиональное 

просвещение, диагностику и консультирование по вопросам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся, 

направленную на профессиональное самоопределение выпускников школы. 

Участие в проекте «Билет в будущее».   

«Билет в будущее» – это Всероссийский проект ранней 

профессиональной ориентации школьников, который реализуется при 

поддержке государства в рамках национального проекта «Образование». 

Участие в мероприятии принимают учащиеся 6–11 классов, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, родители, педагоги, специалисты, 

представители среднего профессионального и дополнительного образования. 

Проект нацелен на практическую профориентацию, поэтому каждый 

зарегистрированный школьник сможет пройти 3 этапа профориентации: 

- профориентационный урок; 

- онлайн-тестирование и групповая консультация с педагогом-

навигатором; 

- практические мероприятия для профориентации.   

Опираясь на собранную информацию и свой опыт на проекте, 

школьник сможет построить свой индивидуальный образовательный трек и 

решить, каким будет его будущее после школы: 

- подросток узнает подробно о современных профессиях и профессиях, 

которые могут понадобиться в будущем; 

- попробует профессии на практике и обдуманно выберет те, которые 

ему интересны больше всего, а возможно, найдет и своего будущего 
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работодателя; 

- подросток получит индивидуальную рекомендацию по выбору 

профессионального направления и образования; 

- получит совет от педагогов-навигаторов и от специалистов тех 

профессий, которые ему понравились; 

- даже если он не выберет одну конкретную профессию, то задумается 

о том, кем он хочет стать в будущем и что для этого делать сейчас. 

 

2.2.12 Модуль «Дополнительное образование» 

В системе непрерывного образования обучающихся в МОКУ 

«Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа» в рамках 

внеурочной деятельности большое внимание уделяется дополнительному 

образованию обучающихся. Дополнительное образование обеспечивает 

благоприятную среду для воспитания и образования детей и подростков. 

Ведущая идея дополнительного образования – создание комфортной 

среды педагогического общения, формирование компетентности участников 

образовательного процесса, развитие способностей и творческого потенциала 

обучающихся, социализация посредством полученных знаний, 

художественных и жизненно необходимых навыков, целостное восприятие 

русской культуры, а также духовное, творческое и эстетическое развитие и 

самоопределение личности. 

Цель системы дополнительного образования: эстетическое, духовное, 

общее и творческое развитие личности, подготовка к активной социальной 

жизни. 

Задачи: 

- социализация личности обучающихся; 

- развитие культурного уровня, формирование потребностей в 

самопознании, саморазвитии, самостоятельности, ответственности, 
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активности, аккуратности; 

- формирование потребностей в самопознании, саморазвитии 

посредством усложнения задач при выполнении новых работ и творческих 

проектов; 

- формирование мировоззрения, гражданской и нравственной позиции, 

патриотическое и эстетическое воспитание; 

формирование культуры общения в коллективе, воспитание 

трудолюбия, усидчивости, чувства коллективизма, человечности и 

милосердия, честности, ответственности и порядочности, культуры 

поведения и труда, воспитание уважения к традициям своего народа, к 

искусству, к представителям народного искусства. 

Уровень содержания предметной деятельности обучения в 

объединениях, секциях, строится на основе программ педагогов 

дополнительного образования. Программы основной составляющей 

педагогов нашего структурного подразделения являются самостоятельно 

разработанными или авторскими. 

Программы легко интегрируются, они адаптируемы для различных 

возрастных групп, ориентированы на межпредметную связь, 

характеризуются социально-культурной и культурологической 

направленностью, способствуют креативному, гражданскому и 

профессиональному самоопределению личности. 

Обучающиеся объединений дополнительного образования могут 

принять участие в различных  муниципальных, областных, Всероссийских 

конкурсах. 

Детские объединения дополнительного образования в школе имеют 

направленности: техническую, художественную, социально-гуманитарную, 

физкультурно-спортивную, туристско-краеведческую. 
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2.2.13 Модуль «Детские общественные объединения» 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

  утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения;  

  организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других;  

  договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет 

собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

  заседания школы лидеров – формальные и неформальные встречи 

членов детского общественного объединения для обсуждения вопросов 

управления объединением, планирования дел в школе и селе, совместного 

пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

  сборы в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 
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  поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел). 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

В МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа» 

действуют следующие детские общественные объединения: Первичное 

отделение Российского движения детей и молодежи «Движение первых» 

(РДДМ); волонтерские отряды, юнармейские отряды: имени Героя 

Советского Союза Константинова И.Е. (Любачанский филиал), имени 

Казначеева С.И. (Нижнереутчанский филиал), имени Героя Советского 

Союза Еремени А.К., военно-патриотический клуб «Память» (Любачанский 

филиал), работают школьные историко-краеведческие музеи, школьный 

спортивный клуб. 

Российское движение детей и молодежи «Движение первых» (РДДМ) – 

общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи, 

деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании 

школьников. 
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Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. 

Участником школьного отделения РДДМ может стать любой школьник 

старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 

участии в проектах.  

Деятельность РДДМ строится на принципах: 

- Взаимопомощь и уважение. Члены движения должны работать в 

одной команде и помогать друг другу в учебе, спорте, выборе профессии. 

При этом особенности и индивидуальность отдельных участников должна 

уважаться. 

- Добро и справедливость. Организаторы пытаются привить 

участникам понимание, что добродетель является качеством сильных людей 

и что она может помочь в жизни. Также для детей создается корректное 

понимание справедливости. 

- Созидательный труд. Участники движения организуются в трудовые 

группы для самых разных задач: волонтерской помощи, распространения 

знаний, навыков и умений. Участие в подобных мероприятиях проходит на 

добровольной основе. 

- Планирование. Организаторы должны помочь участникам в 

планировании своего будущего: определиться с профессией, будущим 

образованием, научиться применять полученные знания на практике. 

- Дружба. В Движении каждый участник может найти себе друзей по 

интересам, убеждениям, увлечениям и возрасту. Деятельность стараются 

организовать так, чтобы у детей была возможность общаться друг с другом и 

заводиться дружеские связи. 

- Воспитание чувства достоинства. Участников учат выстраивать 

собственное достоинство, а также с уважением относится к жизни, интересам 
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и особенностям других людей. 

Существуют следующие направления:  

- Образование и знания. Отвечает за помощь в освоении программы 

школы, колледжа или ВУЗа. 

- Наука и технологии. Организация кружков по интересам, вроде 

робототехники, программирования и так далее. 

- Труд и профессия. Помогает определиться с будущей профессией, 

своим делом. 

- Культура и искусство. Тематически музыкальные и художественные 

кружки. 

- Волонтерство. Организация волонтерских и добровольческих 

отрядов. 

- Патриотизм. Различные исторические, патриотические и военные 

мероприятия. 

- Спорт. Спортивные секции, организация соревнований. 

- Здоровый образ жизни. Мероприятия по популяризации спорта, 

правильного питания, отказа от вредных привычек. 

- Медиа и коммуникации. Мероприятия и кружки, посвященные 

журналистики и коммуникации между участниками. 

- Дипломатия и международные отношения. Мероприятия, 

посвященные изучению других культур, верований, народов и стран. 

- Экология и охрана природы. Добровольные “субботники”, 

просвещение на тему разумного потребления. 

- Туризм и путешествие. Организация групповых туров по стране для 

школьников и студентов. 

Цель юнармейского движения – вызвать интерес у подрастающего 

поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся 

ученых и полководцев. В свободное от учебы время юнармейцы ведут работу 
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по сохранению мемориалов, обелисков, несут вахту памяти, занимаются 

волонтерской деятельностью, принимают участие в крупных культурных и 

спортивных мероприятиях. 

Военно-патриотический клуб «Память» (Любачанский филиал) создан 

с целью развития и поддержки детской инициативы в изучении истории 

отечественного воинского искусства, вооружения и воинского костюма, 

освоения воинских профессий, подготовки молодежи к службе в армии. 

Школьный спортивный клуб функционирует с целью формирования 

потребности в здоровом образе жизни и систематических занятиях 

физической культурой и спортом у обучающихся общеобразовательного 

учреждения, а так же развитие в школе традиционных видов спорта. 

Основными функциями школьного спортивного клуба являются: 

обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-

спортивных мероприятий с учащимися; организация постоянно 

действующих спортивных секций; проведение внутришкольных 

соревнований, товарищеских спортивных встреч между классами и другими 

школами; проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта. 

 

2.2.14  Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных 

делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 



59 

 
 

 

 
 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом. 

На внешкольном уровне:  

  участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного и регионального характера);  

  посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации;  

  привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений; 

  включение школьников в общение (посредством электронных сетей) 

с детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми 

образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, 

находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или 

учреждениях здравоохранения; 

  участие школьников (с согласия родителей или законных 

представителей) к сбору помощи для нуждающихся. 

На уровне школы:  

  участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

  участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, тематических вечеров; 

  участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и 
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кустарниками, уход за памятниками). 

 

2.2.15 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, 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 экспедициях, 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, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, 

например: «фотографов», «гидов», «корреспондентов», «дизайнеров», 

«проектировщиков»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, 

организуемые учителями и родителями школьников в другие села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь курских поэтов и 

писателей (посещение дома-музея К.Д. Воробьёва, районного краеведческого 

музея), произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 многодневные походы, осуществляемые с обязательным 

привлечением школьников к коллективному планированию (разработка 
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маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и 

питания), коллективному проведению (распределение среди школьников 

основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего 

походного костра и всего похода - по возвращению домой).  

 турслет с участием команд, сформированных из детей и родителей 

школьников, включающий в себя: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшее 

знание топографии местности, конкурс знатоков лекарственных растений, 

конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную спортивную 

эстафету.  

 

2.2.16 Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) 

– развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету «Школьный вестник») наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, школьного 

спортивного клуба, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных 
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мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

 

2.2.17 Модуль «Школьный историко-краеведческий музей» 

Формированию ценностного отношения обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, усвоению ими социальных 

знаний, приобретению общественно значимого опыта поведения во многом 

способствует работа школьного историко-краеведческого музея.  

В фонде музея имеются вещественные памятники (предметы быта, 

оружие, награды), археологические находки, изобразительные памятники 

(фотографии); письменные памятники (газеты, книги, журналы, 

официальные документы).  

В нашем общеобразовательном учреждении воспитательный потенциал 

школьного музея реализуется на различных уровнях – внешкольном, 

школьном и индивидуальном.  

На внешкольном уровне содержанием, основными формами и видами 

деятельности являются: участие обучающихся в организации познавательных 

и культурных мероприятий, проводимых на базе музея; посильная помощь, 

оказываемая труженикам тыла, учителям-ветеранам и пожилым людям. 



63 

 
 

 

 
 

На уровне школы организованы: поисковые группы, занимающиеся 

изучением и описанием музейных предметов, созданием экспозиций, 

проведением экскурсий, облагораживанием мемориалов и памятников на 

закрепленной территории. Проводятся: музейные часы и музейные 

экскурсии; уроки мужества; интерактивные уроки, классные часы и 

внеурочные занятия, связанные с изучением истории родного края и России в 

целом; учебно-исследовательская работа обучающихся; краеведческие 

конкурсы, квесты и др.; участие в краеведческих, исследовательских 

конкурсах, выставках и т.д.  

На индивидуальном уровне обеспечивается: участие членов музея в 

подготовке докладов, разработке и реализации общественно-значимых 

проектов; привлечение учащихся к организации встреч с гостями школы, 

оформлению выставок музея; получение обучающимися более конкретных и 

образных представлений по истории, культуре и природе своего края в 

музеях и архивах через предоставление им возможности участия в различных 

мероприятиях.  
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Воспитательную работу в МОКУ «Вышнереутчанская средняя 

общеобразовательная школа»  осуществляют все педагогические работники. 

Кадровый состав школы: директор образовательного учреждения, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель 

директора по воспитательной работе, советник директора по воспитательной 

работе, педагоги-предметники, педагог-психолог.  

Учителя-предметники, имеющие нагрузку классного руководителя, 

организуют воспитательный процесс в классах в соответствии с 

утвержденной должностной инструкцией.  

В школе введена должность советника директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными организациями. 

 В реализации Программы воспитания задействованы также педагоги 

дополнительного образования, социальный педагог, педагог-психолог, 

педагоги-организаторы. 

Во всей системе требований к условиям и ресурсному обеспечению 

реализации основных образовательных программ общего образования 

стержневыми являются требования к кадровым условиям. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации педагогов в сфере  воспитания, организацию 
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научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом 

планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у 

самих педагогов интересов.    Педагоги регулярно повышают педагогическое 

мастерство через: курсы повышения квалификации; регулярное проведение и 

участие в семинарах, вебинарах, научно-практических конференциях; 

изучение научно-методической литературы; знакомство с передовыми 

научными разработками и российским опытом.  

Ведется работа школьного методического объединения классных 

руководителей. 

В школе работает дружный педагогический коллектив – 49 

сотрудников.  

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в МОКУ 

«Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа» включает в себя: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 - Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

- Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года» 

https://rg.ru/2020/07/22/ukaz-dok.html
https://rg.ru/2020/07/22/ukaz-dok.html
https://base.garant.ru/401425792/
https://base.garant.ru/401425792/
https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html
https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html
https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html
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- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2020 № 2945-Р 

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-Р 

«Об утверждении основ государственной молодежной политики РФ 

на период до 2025 года» 

- Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта «Образование» с 2021 

по 2024 годы. 

Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

воспитательную работы в МОКУ «Вышнереутчанская средняя 

общеобразовательная школа» размещены на официальном сайте: 

https://school-reut.gosuslugi.ru/  

- Основная образовательная программа начального общего 

образования; 

- Должностные инструкции заместителя директора по воспитательной 

работе, советника директора по воспитанию и взаимодействию с 

общественными объединениями, классного руководителя, педагога-

психолога, социального педагога, педагога-организатора; 

 Положение о Совете обучающихся; 

 Положение о методическом объединении классных руководителей; 

 Положение о внеурочной деятельности; 

 Положение о спортивном клубе; 

 Положение о волонтерском движении; 

 Положение о Совете по профилактике правонарушений среди 

обучающихся; 

 Положение о правилах поведения обучающихся; 

http://static.government.ru/media/files/LkiAgAELFrlG0oAFgKCjKdAWdi6jbZU5.pdf
http://static.government.ru/media/files/LkiAgAELFrlG0oAFgKCjKdAWdi6jbZU5.pdf
http://static.government.ru/media/files/LkiAgAELFrlG0oAFgKCjKdAWdi6jbZU5.pdf
http://static.government.ru/media/files/LkiAgAELFrlG0oAFgKCjKdAWdi6jbZU5.pdf
http://static.government.ru/media/files/LkiAgAELFrlG0oAFgKCjKdAWdi6jbZU5.pdf
http://static.government.ru/media/files/LkiAgAELFrlG0oAFgKCjKdAWdi6jbZU5.pdf
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70713498/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70713498/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70713498/
https://edu.gov.ru/national-project/projects/patriot/
https://edu.gov.ru/national-project/projects/patriot/
https://edu.gov.ru/national-project/projects/patriot/
https://school-reut.gosuslugi.ru/
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 Положение о работе с одаренными детьми; 

 Положение по использованию и включению в процесс обучения и 

воспитания государственных символов РФ. 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с 

ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, 

из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся 

поведением, — создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 
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– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 
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 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом 

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации 

и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 

артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

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

возможно ведение портфолио класса. 
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Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой 

их успешностью, достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнёров, их статус, акции, 

деятельность должны соответствовать укладу общеобразовательной 

организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на взаимоотношения в общеобразовательной организации. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов.  
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Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — 

это результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом 
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совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  
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 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 деятельность детских общественных объединений и др. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 
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