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ПМ 03. Воспитательная деятельность, в том числе классное руководство 

МДК 03.01. Современные программы и технологии воспитания обучающихся 

начальных классов 

 

Тема: Требования Федерального государственного образовательного стандарта к 

организации ценностного содержания образовательного процесса. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) — совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и  к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти.  

ФГОС НОО устанавливаются в Российской Федерации в соответствии с требованием 

Статьи 7 «Закона об образовании». 

ФГОС должны соблюдать образовательные учреждения любого уровня, начиная с 

детского сада и заканчивая курсами повышения квалификации. Под эту необходимость 

попадают не только государственные, но и частные учебные заведения, так как все они 

подчиняются закону «Об образовании в Российской Федерации». 

Какие бывают ФГОС? 

На каждой ступени образования — свои стандарты: 

•                     ФГОС начального общего образования (1-4 классы), 

•                     ФГОС основного общего образования (5-9 классы), 

•                     ФГОС среднего общего образования (10-11 классы), 

•                     ФГОС образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ).  

Основная задача ФГОС - определить современные требования к начальной школе, 

обеспечить качество начального образования. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования должен обеспечивать: 

- единство образовательного пространства Российской Федерации; 

- преемственность основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования. 

ФГОС принято делить на три поколения — в зависимости от того, в каких годах они 

применялись.  

Первое поколение ФГОС 

Были приняты в 2004 году и назывались государственными образовательными 

стандартами. Аббревиатура ФГОС ещё не использовалась. Основной целью Стандарта 

2004 года был не личностный, а предметный результат, ввиду чего Стандарт быстро 

устарел. Во главу ставился набор информации, обязательной для изучения.  

Второе поколение образовательных стандартов 

ФГОС второго поколения разрабатывались с 2009 по 2012 год и действовали до 2020 

года. Акцент в них сделан на развитие универсальных учебных умений, то есть 

способности самостоятельно добывать информацию с использованием технологий и 

коммуникации с людьми. Фокус сместили на личность ребёнка. Много внимания 

уделено проектной и внеурочной деятельности. Предполагается, что обучающиеся по 

федеральным государственным стандартам 2 поколения должны любить Родину, 

уважать закон, быть толерантными и стремиться к здоровому образу жизни. 
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Третье поколение ФГОС 

Переход на новые образовательные стандарты третьего поколения был осуществлён в 

сентябре 2022 года.  

ФГОС третьего поколения  основные изменения  

Ключевое отличие новой редакции ФГОС — конкретизация. Каждое требование 

раскрыто и четко сформулировано.  

-Вариативность. Выражается в следующем: школы получили возможность 

разрабатывать и реализовывать индивидуальные учебные планы и программы, 

предусматривающие углубленное изучение отдельных учебных предметов.  

-Патриотическое воспитание: раньше прописывалось, что оно должно быть, теперь у 

него появились конкретные черты. 

-Более точно обозначены предметные результаты.  

-Появление нового понятия «функциональная грамотность» 

ФГОС третьего поколения определяют функциональную грамотность как способность 

решать учебные задачи и жизненные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности. Иными словами, ученики 

должны понимать, как изучаемые предметы помогают найти профессию и место в 

жизни. Чтобы функциональная грамотность оперативно вошла в школьную программу, 

выпустили специальную методичку. все уровни школы. 

-Исключение второго иностранного языка из обязательных предметов. Второй 

иностранный язык перестал быть обязательным. Его судьба решается с учетом мнения 

родителей и возможностей школы. 

Структура стандартов включает три группы требований: 

- к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- к структуре основной образовательной программы начального общего образования, в 

том числе требования к соотношению частей ООП НОО и их объему, а также к 

соотношению обязательной части ООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

- к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям. 

Функции ФГОС: 

• основной функцией стандарта является формирование российской идентичности, 

то есть осознание принадлежности к обществу граждан России; 

• обеспечение права на образование на родном языке; 

• единство образовательного пространства нашей страны; 

• обеспечение сочетаемости российского и передовых зарубежных систем общего 

образования;  

• гуманизация образования; 

• преемственность образовательных программ; 

• критерии оценки качества образования. 
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ПМ 03. Воспитательная деятельность, в том числе классное руководство 

МДК 03.01. Современные программы и технологии воспитания обучающихся 

начальных классов 

Тема: Научно-методическое сопровождение ФГОС на едином информационном 

ресурсе edsoo.ru. 

 

Портал «Единое содержание общего образования» — информационный ресурс для 

поддержки внедрения обновленных ФГОС. 

Для помощи руководящим работникам школ и педагогам при внедрении обновленных 

ФГОС начального общего и основного общего образования с 2021 года начал 

функционировать портал «Единое содержание общего образования» https://edsoo.ru/. 

Методическое сопровождение - это система нормативной и учебно-методической 

документации, средств обучения и контроля, необходимых   для качественной 

организации обучения по основным образовательным программам начального общего 

образования. 

Цель методического сопровождения: оказание методической поддержки 

педагогическим работникам в процессе введения и реализации ФГОС НОО в практику; 

создание условий для реализации требований образовательных стандартов и 

достижения необходимого качества образования. 

При разработке методических рекомендаций учтены положения 

следующих нормативных правовых актов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи”». 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 3 сентября 2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения 

и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого 

при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 
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обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».И др. 

В методических рекомендациях применяются следующие 

основные понятия: 

Дефицит профессиональных компетенций – отсутствие или 

недостаточное развитие профессиональных компетенций педагогических 

работников и управленческих кадров, различные затруднения в реализации 

трудовых функций. 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации 

образовательных программ. 

Образовательная организация – некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в предусмотренных Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» случаях в 

виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, форм аттестации. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

Программу. 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности. 

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный 

график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом случаях примерная рабочая программа 

воспитания, примерный календарный план воспитательной работы), 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы. 

Программно-методическое обеспечение – это система программ 

(образовательных, деятельности, развития и др.) и прилагаемых к ним 

методических и дидактических материалов, раскрывающих сущность, 

содержание, технологический аппарат данных программ. 

Профессиональные компетенции – способность и готовность успешно 
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действовать на основе практического опыта, знаний, умений и навыков при 

решении профессиональных задач. 
 

 

ПМ 03. Воспитательная деятельность, в том числе классное руководство 

МДК 03.01. Современные программы и технологии воспитания обучающихся 

начальных классов. 

Тема: Примерная программа воспитания: 

 1)личностное развитие младшего школьника,  

2) особенности организуемого в образовательной организации воспитательного  

процесса, 

3) виды, формы и содержание деятельности,  

4) основные направления самоанализа воспитательной работы. 

 

Назначение примерной программы воспитания – помочь школам создать и реализовать 

собственные работающие программы воспитания, направленные на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Примерная программа показывает, 

каким образом педагоги (учитель, классный руководитель, заместитель директора по 

воспитательной работе, старший вожатый, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и 

т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности и тем самым сделать свою школу воспитывающей организацией. 

В центре примерной программы воспитания в соответствии с ФГОС находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности. 

Примерная программа воспитания – это не перечень обязательных для школы 

мероприятий, а описание системы возможных форм и способов работы с детьми. 

На основе примерной программы воспитания образовательные организации 

разрабатывают свои рабочие программы воспитания. Примерную программу 

необходимо воспринимать как конструктор для создания рабочей программы 

воспитания. Он позволяет каждой образовательной организации, взяв за основу 

содержание основных ее разделов, корректировать их там, где это необходимо: 

добавлять нужные или удалять неактуальные материалы, приводя тем самым свою 

программу в соответствие с реальной деятельностью, которая школа будет 

осуществлять в сфере воспитания. 
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Рабочие программы воспитания образовательных организаций должны включать в себя 

четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором школа кратко описывает специфику своей деятельности в сфере воспитания. 

Здесь может быть размещена информация: о специфике расположения школы, 

особенностях ее социального окружения, источниках положительного или 

отрицательного влияния на детей, значимых партнерах школы, особенностях 

контингента учащихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также 

важных для школы принципах и традициях воспитания. 

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать 

для достижения цели. 

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, 

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач 

воспитания. Данный раздел может состоять из нескольких инвариантных и 

вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных 

школой задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 

работы школы. Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», 

«Самоуправление» и «Профориентация» (два последних модуля не являются 

инвариантными для образовательных организаций, реализующих только 

образовательные программы начального общего образования). Вариативными 

модулями могут быть: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация 

предметно-эстетической среды». 

Образовательная организация, разрабатывая собственную рабочую программу 

воспитания, вправе включать в неё те вариативные модули, которые помогут ей в 

наибольшей степени реализовать свой воспитательный потенциал с учетом имеющихся 

у нее кадровых и материальных ресурсов.  

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью 

в системе воспитательной работы школы. 

  

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Модуль «Классное руководство» 

 Модуль «Школьный урок» 

          Модуль «Самоуправление» 

          Модуль «Детские общественные объединения» 

         Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 Модуль «Профориентация» 

Модуль «Школьные медиа» 

         Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 Модуль «Работа с родителями» 
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ПМ 03. Воспитательная деятельность, в том числе классное руководство 

МДК 03.01. Современные программы и технологии воспитания обучающихся 

начальных классов. 

 

Тема: Примерная основная образовательная программа, одобренной решением 

федерального научно-методического объединения, протокол 1/22 от 18.03.2022г. 

 

 

Данный документ — Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования (далее ПООП НОО) предназначен для сопровождения 

деятельности образовательной организации по созданию программы начального 

общего образования и отражает вариант конкретизации требований  ФГОС НОО, 

предъявляемых к данному уровню общего образования.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

ПООП включает набор учебно-методической документации. 

 

Примерная основная образовательная программа построена в соответствии с логикой 

представления образовательной организацией про-граммы начального общего 

образования и раскрывает возможный вариант наполнения следующих разделов: 

целевой, содержательный, организационный. 

 

Целевой раздел  отражает основные цели начального общего образования, те 

психические и личностные новообразования, которые могут быть сформированы у 

младшего школьника к концу его обучения на первом школьном уровне. Раздел 

включает рекомендации по учёту специфики региона, особенностей функционирования 

образовательной организации и характеристику контингента обучающихся. 

Обязательной частью целевого раздела является характеристика планируемых 

результатов обучения, которые должны быть достигнуты обучающимся-выпускником 

начальной школы, независимо от типа, специфики и других особенностей 

образовательной организации. Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО 

включают личностные, метапредметные и предметные достижения младшего 

школьника на конец его обучения в начальной школе. Личностные результаты 

отражают новообразования ребёнка, отражающие его социальный статус: 

сформированность гражданской идентификации, готовность к самообразованию, 

сформированность учебно-познавательной мотивации и др. Метапредметные 

результаты характеризуют уровень становления универсальных учебных действий 

(познавательных, коммуникативных, регулятивных) как показателей умений 

обучающегося учиться, общаться со взрослыми и сверстниками, регулировать своё 

поведение и деятельность. Предметные результаты отражают уровень и качество 

овладения содержанием учебных предметов, которые изучаются в начальной школе. 
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Содержательный раздел ПООП включает характеристику основных направлений 

урочной деятельности образовательной организации (рабочие программы учебных 

предметов, модульных курсов), обеспечивающих достижение обучающимися 

личностных, предметных и метапредметных результатов. Раскрываются подходы к 

созданию индивидуальных учебных планов, соответствующих «образовательным 

потребностям и интересам обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО).  

В раз-дел включены требования к разработке индивидуальных учебных планов для 

обучающихся, проявляющих особые способности в освоении программы начального 

общего образования, а также требования к разработке программ обучения для детей 

особых социальных групп. Раскрываются общие подходы к созданию рабочих 

программ по учебным предметам, даётся пример их конкретной разработки. 

Рассматриваются подходы к созданию образовательной организацией программы 

формирования универсальных учебных действий на основе интеграции предметных и 

метапредметных результатов обучения. Характеризуется вклад учебного предмета в 

становление и развитие УУД младшего школьника. 

В ПООП представлен возможный вариант рабочих программ по всем учебным 

предметам начальной школы. Представлен вариант программы воспитания, который 

образовательная организация может использовать как образец для создания своей 

программы с возможной корректировкой в соответствии с усло-виями 

жизнедеятельности образовательной организации, преемственности и перспективности 

построения системы воспитательной работы с обучающимися. 

 

Организационный раздел даёт характеристику условий организации образовательной 

деятельности, раскрывает особенности построения учебного плана и плана внеурочной 

деятельности, календарных учебных графиков и планов воспитательной работы. 

Предлагаются рекомендации по учёту особенностей функционирования 

образовательной организации, режима её работы и местных условий. Раскрываются 

возможности дистанционного обучения и требования к его организации в начальной 

школе. 

 

  

 
ПМ 03. Воспитательная деятельность, в том числе классное руководство 

МДК 03.01. Современные программы и технологии воспитания обучающихся начальных классов. 

 

Тема: Календарный план воспитательной работы образовательной организации. 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному 

году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой 

образовательной организацией. При этом в разделах плана, в которых отражается 

индивидуальная работа сразу нескольких педагогических работников («Классное 

руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается 

только ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы работы 
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данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных 

классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их 

планирование, подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, 

мероприятий календарного плана, назначаются в каждой образовательной организации в 

соответствии с имеющимися в её штате единицами. Ими могут быть заместитель директора по 

воспитательной работе, советник по воспитанию, педагог-организатор,вожатый, социальный педагог, 

классный руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение 

к организации также родителей (законных представителей), социальных партнёров образовательной 

организации и самих обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная 

организация вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и 

региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным 

датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, 

реализуемых детскими и молодёжными общественнымиобъединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе образовательной организации изменениями: 

организационными, кадровыми, финансовыми и т. п 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Начальная школа (1-4 классы) 

Модуль «Основные школьные дела» 

Дела Классы Дата Ответственные 

Общешкольная линейка, посвященная 
«Первому звонку – 2023 года» 

1-4 1 сентября Зам. директора по ВР 

Классный час «Россия, устремленная в 
будущее» 

1-4 1 сентября Классные руководители 

Подъем Флага РФ и исполнение Гимна РФ 1-4 Каждый 
понедельн
ик 

Замдиректора по ВР 
Педагог 
организатор 

«Разговоры о важном» 1-4 Каждый 
понедельник 

Классные руководители 

Общешкольный «День здоровья» 1-4 8 сентября Учителя физкультуры 

Школьный этап сдачи норм ГТО 2-4 Сентябр
ь- 
декабрь 

Учителя 
физкультуры 

Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ» 1-4 с 15 сентября Классные руководители 

Конкурс чтецов  1-4 20 сентября Классные руководители 

Праздник для 1-х классов «Посвящение в 
первоклассники» 

1 28 сентября Педагог-организатор, 
Классные руководители 

«День Дублера» 2-4 5 октября Зам. директора по ВР 

Классные часы, посвященные «Дню 
правовой помощи детям» 

1-4 13-20 ноября Классные руководители 
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Мастерская Деда Мороза: Изготовление 
новогоднего оформления 

1-4 Декабрь Классные руководители, 
Актив РДДМ 

Новогодние Ёлки 1-4 23-29 декабря Зам. директора по 
ВР Кл. рук. 9-11 кл. 

«Неделя школьных наук», посвященная 
М.В. Ломоносову 

1-4 С 16 января Классные руководители 

Мероприятия к 23 февраля 1-4 19-21 февраля Классные руководители 

Мероприятия к 8 марта 1-4 4-6 марта Классные руководители 

КВЕСТ-Игра «ПДД» 2-3 Апрель Классные руководители 

Акция «Письмо солдату» 3-4 Апрель Классные 
руководители  

Участие в выставке Детского творчества 1-4 апрель Классные руководители 
Учителя технологии 

Мероприятие «По страницам Великой 
отечественной войны» 

3-4 6 мая педагог-организатор 
Классные руководители 

Участие в акции «Окна Победы», 
«Георгиевская ленточка», «Журавлики» 

1-4 1-9 мая Актив класса 

Прощание с начальной школой 4 Май Классные руководители 

Конкурс рисунков на асфальте: «Соблюдая 
ПДД, не окажешься в беде» 

2-4 Май 
 

Педагог-организатор 

Линейка «Последний звонок -2024» 1-4 23-25 мая Замдиректора по ВР 

Итоговые классные часы 1-4 30 мая Классные руководители 

 

Модуль «Классное руководство» 
(согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

Заседание МО классных рук-ей 1-4 30 августа Замдиректора по ВР 

Планирование воспитательной работы  
классов на 2023-2024 учебный год 

1-4 До 15 сентября Классные руководители 

Проведение классных часов 
 

1-4 раз в неделю Классные руководители 

Планирование Индивидуальной работы с 
учащимися: Активом, «Группой риска», 
«ВШУ», «ОВЗ» 

1-4 До 20 сентября Классные руководители 

Организация занятости учащихся во 
внеурочное время в кружках, секциях, клубах 
и ДОП (Навигатор) 

1-4 До 15 сентября Замдиректора по ВР 
Классные руководители 

Проведение социометрии в классе 1-4 До 15 сентября Классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 До 15 сентября Классные руководители 

Проверка Планов воспитательной работы с 
классами на учебный год 

1-4 с 15 сентября Руководитель ШМО 

Заседание МО классных рук-ей 1-4 Ноябрь 
март 

Замдиректора по ВР 

Педсовет по воспитательной работе 1-4 март Замдиректора по ВР 

Прогноз летней занятости учащихся 1-4 Март Классные руководители 

Сбор информации о кандидатах на стенд 
«Гордость школы» 

2-4 До 17 мая Зам. директора по ВР 

Анализ ВР с классом за уч. год 1-4 До 10 июня Классные руководители 
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Организация летней занятости учащихся 1-4 Май- июнь Классные руководители 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
(согласно утвержденному расписанию внеурочной деятельности) 

Название курса внеурочной деятельности Классы Количество 
часов в неделю 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 1-4 1 Классные руководители 

 

 
 

 

 

 

 

ПМ 03. Воспитательная деятельность, в том числе классное руководство 

МДК 03.01. Современные программы и технологии воспитания обучающихся начальных классов 

Тема: Ценностное содержание образовательного процесса 

 

Ценностные ориентиры школьного образования: 
* приобщение нового поколения детей, подростков и молодежи к ведущим ценностям отечественной 

и мировой культуры; 

*  понимание и уважение ценностей иных культур, мировоззрений и цивилизаций; осознание 

человеком своей сопричастности к судьбам человечества; 

*   формирование гражданской идентичности личности, осознание человеком себя как гражданина 

российского общества, уважающего историю своей Родины и несущего ответственность за ее судьбу 

в современном мире; 

«Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Заседания Родительских комитетов 
классов 

1-4 В течение 
учебного года 

Председатели 
родительских комитетов 

Взаимодействие с социально- 
психологической службой школы 

1-4 Сентябрь - май социальный педагог 

Родительские собрания - Даты и темы 
планируете для своего класса на год! 

1-4 1 раз в триместр Классные руководители 

Раздел «Информация для родителей» на сайте 
школы, информация для родителей по 
социальным вопросам, безопасности, 
психологического благополучия, 
профилактики вредных привычек и 
правонарушений и т.д. 

1-4 В течение года заместитель директора по 
ВР 

Индивидуальная работа с семьями: в трудной 
жизненной ситуации, 
малообеспеченными и многодетными, 
«Группы риска» 

1-4 В течение года Классные руководители 
социальный педагог 

Работа с родителями по организации горячего 
питания 

1-4 Сентябрь - май Классные руководители 

День открытых дверей для родителей будущих 
первоклассников 

1-4 март Зам. директора по УВР 
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*   активное содействие развитие миролюбия и открытого диалога, способствующего укреплению 

толерантности, солидарности и духовного единства между людьми разных убеждений, национальных 

культур, религий и государств в современную эпоху; 

*   готовность к сотрудничеству с другими людьми, доверие к другим людям, коллективизм; 

*  уважение других людей как неотъемлемое условие развития самоуважения человека, критического 

мышления, самодостоинства и переживание подлинности личной идентичности, возможности 

человека быть самим собой и принимать  самостоятельные решения  в самых разных социальных, 

профессиональных и личностных ситуациях; 

* ответственность за принятые решения, действия и поступки перед самим собой и другими людьми; 

* овладение универсальными способами принятия решений в различных социальных и жизненных 

ситуациях на разных этапах возрастного  развития личности; 

* уменьшение вероятности рисков социальной дезадаптации и нарушений здоровья подрастающего 

поколения. 

Ценностные ориентиры начального образования: 

* формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю сознания ответственности 

человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения истории и культуры каждого народа; 

*  формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решение с учетом позиций всех участников; 

* развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма; 

_ принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремление следовать им; 

_ ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

- формирование чувств прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

*   развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

- формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, контролю, 

оценке); 

* развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

    

Организационно-педагогические условия реализации: 

- создание культурно-воспитательной среды образовательного учреждения, содержащей единые 

ценности российской нации, а также народов России, территориально-регионального и местного 

сообщества; 

 - создание социально-воспитательной среды образовательного учреждения, содержащей символы 

российской государственности: герб, флаг, гимн, изображения лидеров государства и знаменитых 
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людей (образцовых граждан) российской истории, плакаты, посвященные государственным 

праздникам, памятным датам национальной истории и др.; 

- создание эколого-воспитательной среды образовательного учреждения, воссоздающей ценности 

здорового образа жизни, бережного отношения к своей жизни, жизни других людей, природы, планеты 

в целом; 

- создание эстетической среды образовательного учреждения, воссоздающей ценности красоты, 

гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; 

- создание локальной школьной воспитательной среды, воссоздающей историю данного 

образовательного учреждения, его культурные, педагогические и другие традиции, портреты и 

биографии замечательных педагогов и выпускников, другие события ее прошлого и настоящего; 

- работа школы с семьей, системное привлечение родителей обучающихся к разработке и 

осуществлению школьных программ обучения, воспитания и социализации учащихся; 

-  взаимодействие общеобразовательного учреждения при разработке и реализации программ 

воспитания и социализации обучающихся с социальными субъектами воспитания (ветеранские, 

экологические, национально-культурные и иные общественные организации, традиционные 

российские религиозные организации, армия, органы охраны правопорядка, СМИ); 

- взаимодействие общеобразовательного учреждения при разработке и реализации программ 

воспитания и социализации обучающихся с учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта; 

- установление и совершенствование системы межпредметных связей, содержательно раскрывающих 

базовые национальные ценности, на освоение которых обучающимися направлены программы 

обучения, воспитания и социализации; 

- интеграцию учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-воспитательной, общественно полезной 

деятельности в рамках программ обучения, воспитания и социализации обучающихся; 

- направленность программ обучения, воспитания и социализации обучающихся на решение проблем 

их личной, семейной и школьной жизни, а также проблем поселка, района, города, области, 

республики, края, России; 

- педагогическую поддержку детско-юношеских и молодежных организаций и движений, 

содействующих духовно-нравственному развитию гражданина России. 

 

 ПМ 03. Воспитательная деятельность, в том числе классное руководство 

МДК 03.01. Современные программы и технологии воспитания обучающихся начальных классов 

 

Тема: Изучение методических материалов на едином информационном 

ресурсе edsoo.ru. 

 

Информация для  учителей и руководителей образовательных организаций о методических ресурсах 

сайта «Единое содержание общего образования» https://edsoo.ru/, которые необходимо 

использовать для создания рабочих программ начального и основного общего уровней 

образования. 

На сайте в разделе «Нормативные документы» размещены примерные образовательные 

программы начального общего и основного общего образования, разработанные в соответствии с 

обновленными федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего и основного общего образования https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htm. 
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Примерные рабочие программы по учебным предметам начального общего и основного общего 

образования представлены в разделе «Рабочие программы» 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm. 

 

Для учителей 1-4-х и 5-9-х классов на сайте в разделе «Конструктор примерных рабочих программ по 

учебным предметам» представлен удобный бесплатный онлайн-сервис для быстрого создания 

рабочих программ по учебным предметам – «Конструктор рабочих программ» 

https://edsoo.ru/constructor. 

 

В разделе «Типовой комплект методических 

 документов» https://edsoo.ru/Tipovoj_komplekt_metodich_16.htm представлен типовой комплект 

методических документов, в который включены: методические рекомендации по организации 

учебной проектно-исследовательской деятельности в образовательных организациях, положение о 

единых требованиях к устной и письменной речи обучающихся, положение о внутренней системе 

оценки качества образования, положение об организации факультативов(необязательные учебные 

занятия), элективных(элективные курсы – обязательный образовательный компонент) учебных 

курсов, положение о порядке ведения тетрадей по предметам, а также методические рекомендации 

по учебным предметам. 

 

Раздел «Тематический классификатор содержания образования» https://tc.edsoo.ru/, содержит 

кодификаторы проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования 

 

В разделе «Методические пособия и 

 видеоуроки» https://edsoo.ru/Metodicheskie_posobiya_i_v.htm  представлены методические 

видеоуроки для педагогов, разработанные в рамках проекта «Обновление содержания общего 

образования» в соответствии с обновленными ФГОС начального и основного общего образования. 

 

1.Методические рекомендации для  внеурочного занятия «Разговоры о важном». 

Рекомендации подготовлены на основе опыта реализации крупного социально значимого проекта 

Минпросвещения России - Внеурочные занятия из цикла «Разговоры о важном», посвященного 

формированию духовнонравственных ценностей у подрастающего поколения. Эти методические 

рекомендации – ответ на запрос учителей, преподавателей колледжей, педагогов дополнительного 

образования. Это обобщение первого года работы над таким всероссийским проектом, которого не 

было в истории отечественного образования, который был востребован сотнями тысяч работников 

образования, заинтересовал школьников нашей необъятной страны и их семьи. Сборник адресован 

учителям, педагогам-наставникам, руководителям образовательных организаций, студентам 

педагогических специальностей. 

КОНЦЕПЦИЯ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» Материалы внеурочных занятий из 

цикла «Разговоры о важном» разрабатываются в соответствии с требованиями Федеральных 
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государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» реализуются в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 

и 10–11 классов. 

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА К ВНЕУРОЧНОМУ ЗАНЯТИЮ ИЗ ЦИКЛА «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ». 

Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается поднятием Государственного 

флага Российской Федерации, слушанием (исполнением) Государственного гимна Российской 

Федерации. Затем участники расходятся по своим классам, где проходит тематическая часть занятия. 

Сценарий рассчитан на 30 минут общения с обучающимися. В методических рекомендациях, 

которые даны к каждому сценарию, учителю даются советы, как в случае необходимости расширить 

или сократить содержание занятия. 

Учитель должен ознакомиться с методическими рекомендациями, которые даются в каждом 

сценарии, что поможет ему осознанно принять цель занятия, его содержание и структуру. 

 

2.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К 

ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

Общие положения. 

 Целью организации процесса адаптации первоклассников к школьному обучению является 

создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих благоприятное начало школьной 

жизни каждому ребенку, независимо от уровня его готовности к школе и индивидуальных 

особенностей (физических, психологических, особенностей здоровья). Значительная часть детей (50-

60%) адаптируется в течение первых двух-трех месяцев обучения. Другим детям (их примерно 30%) 

требуется более длительное время для привыкания к новому этапу своей жизни. В каждом классе 

примерно 14% детей, у которых проявляются трудности болезненной и длительной адаптации. 

Каждая образовательная организация создает план психологопедагогической деятельности 

коллектива по организации адаптационного периода, в реализации которого участвуют: заместитель 

директора по начальной школе; учитель, ведущий первый класс; школьный психолог, логопед (при 

наличии); педагоги группы продленного дня; родители (законные представители) учащихся. План 

предполагает взаимодействие всех участников, руководство осуществляет заместитель директора по 

начальной школе (завуч начальной школы). 

Правила организации процесса адаптации первоклассников к школьному обучению  

1. Ознакомление с индивидуальными особенностями каждого учащегося первого класса и его 

семьей 

2. Проведение педагогической диагностики готовности первоклассников к школьному обучению Для 

проведения диагностики используется пособие для учителя «Педагогическая диагностика. 1 класс». 

Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О., 

3. Ознакомление первоклассников со школьной жизнью и правилами поведения в школе 

4. Работа учителя по созданию школьного коллектива 

5. Особенности стиля взаимодействия субъектов образовательной деятельности. Правила 

взаимодействия учителя с первоклассниками 
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6. Организация информационно-педагогических мероприятий для родителей. 

 

 
 

 

 

ПМ 03. Воспитательная деятельность, в том числе классное руководство 

МДК 03.01. Современные программы и технологии воспитания обучающихся начальных классов 

 

Тема: Проектирование воспитательной программы для начальной школы. 

 

 Структура   воспитательной программы для начальной школы включает:                                                          

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: 

 

1.1. Актуальность и принципы  

1.2. Цели и задачи программы 

1.3. Направления реализации программы  

1.4. Участники программы 

1.5. Сроки реализации программы 

1.6. Виды занятий, применяемых в ходе реализации программы 

1.7. Ожидаемые результаты                                                                                   

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.   1-й класс 

2.2.   2-й класс 

2.3.   3-й класс 

2.4.   4-й класс  

 3. МОНИТОРИНГ 

4. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ И РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Актуальность и принципы 

    Школа призвана посредством воспитания и обучения реализовать заложенные задатки, 

трансформировать их в социально - значимые свойства человеческой личности при самом активном 

участии ребёнка.  

   В воспитательном процессе в начальной школе основными средствами воспитания являются: игра, 

познание, предметно-практическая и трудовая деятельность, развитие духовной культуры. 

Существующие в воспитании факторы прямого влияния (семья, школа, компания сверстников) и 

непрямого влияния (планета, государство, система образования, культура) ставят перед педагогом 

задачи: способствовать развитию организма ребёнка (физическое развитие), индивидуальности 

(индивидуальное развитие) и личности (развитие личности). Развитие этих качеств начинается с 

первого шага ребёнка, и непременным условием успешности этого процесса вначале является 

уверенность воспитателя, родителя, учителя, а затем и ребёнка в том, что всего можно добиться, если 

проявить настойчивость и упорство.  

   Поэтому важно объединить все усилия семьи и школы для воспитания личности, которая будет 

соответствовать современным требованиям общества. 

   Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. 



17 
 

   Учитывая, что ребёнок, приходя в начальную школу, испытывает большие психологические 

трудности, основным воспитательным моментом первого года  обучения становиться познание самого 

себя, в собственном взгляде на окружающих. 

   На   втором году воспитания закладываются нравственные понятия «дружба», «забота о близких», « 

сострадание» и «милосердие». 

   Третий год воспитания - год становления коллектива, подчинение своих интересов его интересам.     

Четвёртый год – посвящен формированию самостоятельности, правильной гражданской позиции, 

демократичности. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

               Цель данной программы - состоит в обеспечении целостного подхода к воспитанию и 

развитию личности ученика, в создании основы для сознательного, обдуманного управления 

развитием с  учётом возрастных изменений;  создание максимально благоприятных условий для 

раскрытия способностей каждой отдельной личности. 

 

             Задачи воспитания: 

1. Развивать умение общаться и сотрудничать.  

2. Создавать условия для развития творческих и интеллектуальных способностей детей.  

3. Создавать условия для поддержания стабильного здоровья обучающихся.  

4. Формировать самостоятельность, расширять возможности для развития трудовых, 

художественно-эстетических умений и навыков.  

5. Развивать эмоциональную и волевую сферы. 

6. Изучать личностные качества обучающихся. 

7. Содействовать формированию классного коллектива и созданию в нём нравственно и 

эмоционально благоприятной среды для развития. 

8. Повышение педагогической и психологической культуру родителей через совместную 

деятельность. 

 Объект: учебно-воспитательный процесс в начальной школе. 

Предмет: содержание и формы организации УВП; процесс формирования личности младшего 

школьника; технологии обучения и воспитания, способствующие созданию  поведенческой модели, 

отвечающей социальному запросу. 

 

1.3. Приоритетные направления развития воспитания школьников. 

 

 Направление 1. « Здоровье». 

 Направление 2. «Интеллектуальное». 

 Направление 3. «Духовно - нравственное». 

 Направление 4. «Патриотическое» 

 Направление 5. «Профилактика правонарушений и преступлений». 

 Направление 6 «Семья». 

 

1.4.Участники программы 

Программа предлагается для учащихся 1—4-х классов общеобразовательной школы и 

реализуется в ходе УВП. В реализации программы участвуют: учащиеся, родители, педагоги, 

администрация школы, социальный педагог.  

 

1.5.Сроки реализации программы 

 Программа рассчитана на  четыре учебных года. 

 

1.6 Виды занятий, применяемых в ходе реализации программы 
Теоретические занятия: 

 беседы, рассказы, убеждения учителя; 
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 слушание; 

 решение проблем; 

 обсуждение прочитанной литературы; 

 исследование (обучение установлению причинно-следственных связей). 

Практические занятия: 

 игры; 

 ролевые игры; 

 рассказывание истории, сказок;  

 импровизированные сценки, спектакли; 

 дебаты; 

 мозговой штурм или мозговая атака; 

 изготовление газеты;  

 моделирование; 

 тренинги; 

 опросы, анкетирование. 

Экскурсии: 

 посещение библиотек; 

 посещение театра; 

 посещение развлекательных центров; 

 посещение музеев; 

 посещение лесопарка. 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

I   Проявление гражданских качеств детьми через поступки и поведение в целом; 

 2) Знание истории города и края;  

 3) Ощущение себя равноправным членом коллектива школы; 

II. 

 1) Мотивация учащихся на успешное освоение знаний, умений и навыков; 

 2) Интеллектуальные умения, способствующие в дальнейшем адаптации учащихся к новым 

учебным предметам; 

III. 

 Раскрытие собственной индивидуальности через: 

 а) навыки группового взаимодействия; 

 б) работу творческого коллектива “Класс!”; 

IV. 

 Принятие культуры здорового образа жизни и умение действовать в нестандартных 

ситуациях. 

V. 

 Взаимосвязь и согласованные действия родителей, педагогов, учащихся и классного 

руководителя по всем вопросам. 

 

 

 МОНИТОРИНГ 

 Мониторинг результатов осуществляется по направлениям ежегодно, проводится анализ и в 

случае необходимости коррекция. В конце обучения данная работа позволит проследить динамику 

формирования знаний, умений, навыков, степень развития отношений к предмету  по направлениям 

программы.  

1. Отслеживание (выявление) уровня интеллектуального развития и тревожности 

школьников, мотивации, готовности их к обучению и мотивации успешности обучения; 

2. Изучение межличностных отношений; 
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3. Наблюдение и составление карты здорового образа жизни; 

4. Изучение стиля семейного воспитания и разработка практических рекомендаций для 

родителей. 

Диагностический блок. 

Основные формы изучения 

1. Наблюдения. 

2. Беседы с учениками, родителями. 

3. Изучение высказываний на уроке, классных часах, внеклассных мероприятиях. 

4. Изучение отношения к проводимым мероприятиям, урокам. 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 03. Воспитательная деятельность, в том числе классное руководство 

МДК 03.01. Современные программы и технологии воспитания обучающихся 

начальных классов. 

 

Тема: Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. Цель и задачи 

воспитания, целевые приоритеты, целевые приоритеты в воспитании обучающихся 

начальных классов. 

 

 

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; 

- 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 усили
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й педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для восп

итания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, кол

лективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результа

тов; 

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

алась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатор

а); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между класс

ами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимо

действие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школь

ных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реал

изующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационну

ю, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Особенностью образовательной системы школы является ориентация на 

создание условий для развития ключевых компетенций и социализации личности 

обучающихся.  

В рамках деятельности школы осуществляется  модель инклюзивного 

образования, направленная на формирование у  обучающихся с ОВЗ  жизненно важных 

компетенций, подготавливающая их к активной жизни в семье и социуме.  

  

 Цель и задачи воспитания 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. 
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Тема: Виды, формы и содержание  воспитательной деятельности 

 

      Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в 

соответствующих модулях. Состав и содержание модулей школе ресурсов, планов. 

Можно формировать свой перечень вариативных модулей, разрабатывать и включать в 

рабочую программу новые модули. 

 В рабочей программе и плане воспитательной работы модули располагаются в 

последовательности, соответствующей их значимости в воспитательной деятельности 

школы 

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 партнерство», «Профориентация».  

Вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Школьные медиа». 

     Напомним, что виды и формы воспитательной деятельности должны 

предусматривать обеспечение личностных результатов образовательного процесса: 

формирование у школьников основ российской идентичности; готовности 

обучающихся к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально значимые качества личности; активное участие в социально 

значимой деятельности.  

Предлагаем типологию форматов воспитательных мероприятий, в основу которых 

положены виды ведущей деятельности обучающихся: 

 – мероприятия состязательного характера 

 – конкурс создателей социальной рекламы и антирекламы, литературно-

журналистский конкурс, фестиваль современной песни, турнир, интеллектуальный 

ринг, олимпиада, презентация творческих работ, квест для обучающихся начальной 

школы «Математика на школьном дворе», конкурс «Лучший школьный коридор»;  

– дискуссионные форматы мероприятий 

 – спор-клуб, дискурсивная площадка, «дискуссия в аквариуме», «разворачивающаяся 

история», сторителлинг, кино-салон, «неконференция», Pecha Kucha («печа-куча»), 

бесшумный конгресс, хакатон, World Cafe («мировое кафе»);  

– творческие форматы мероприятий  
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– перфоманс, спектакль, концерт, бенефис, биеннале, мастер-класс, праздник знаний, 

флешмоб, акция, фестиваль «Цветной ковер России», танцевальный баттл, цикл 

мероприятий «Персональная выставка»;  

 – игровые форматы мероприятий 

 – интеллектуальная игра, настольная игра, ролевая игра, деловая игра, спортивная игра, 

экономическая игра, онлайн-игра, тим-билдинг; 

 – познавательные форматы мероприятий 

 – разновозрастной сбор, проектная мастерская, кейс-чемпионат, научное шоу, 

техническая мастерская, тематический день, исследовательская лаборатория, 

профессиональная экскурсия, полевая практика, мини-экспедиция, поход, операция 

«Книга»;  

– просветительские форматы мероприятий  

– панельная дискуссия, открытая лекция, тренинг, арт-терапия, сказкотерапия, штурм-

лаборатория, «честный разговор», день открытых дверей. 

 Необходимо отметить, что данное деление является условным, многие формы 

мероприятий универсальны и одновременно могут сочетать элементы разных видов 

деятельности: например, проектная мастерская может проводиться в игровом, 

познавательном, просветительском, состязательном форматах.  

Сделать образовательный процесс интересным, доступным, идущим в ногу со временем 

поможет цифровая трансформация воспитания. Она позволит педагогам решить 

ключевые задачи образования, даст возможность обеспечить для каждого 

обучающегося индивидуализацию образовательной траектории, методов (форм) и 

темпа освоения образовательного материала, расширить образовательное и 

коммуникационное пространство обучающихся до всего земного шара посредством 

цифровых технологий. Поэтому наряду с «живыми», очными формами воспитательной 

работы целесообразно внедрять и цифровые форматы воспитания:  

– электронное портфолио обучающегося; к примеру, можно использовать цифровой 

образовательный ресурс для школ ЯКласс (https://www.yaklass.ru); 

 – ведение страницы класса в социальных сетях, тематических рубрик официальных 

сайтов общеобразовательных организаций;  

– использование мессенджеров для оперативного информирования родителей 

(законных представителей), для неформального общения с детьми;  

– просмотр открытых уроков, виртуальных экскурсий, театральных спектаклей и 

кинофильмов, в онлайн- и офлайн-режимах; 

 – производство электронных памяток, обучающих компьютерных игр, тематических 

коллажей, «шпаргалок для родителей»;  

https://www.yaklass.ru/
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 – создание анимационных фильмов, видеоконтента по учебным предметам для 

младших школьников, социальных видеороликов, ведение цифровой летописи класса; 

 – дистанционные конкурсы, курсы, олимпиады предметного и творческого характера;  

– создание виртуальных туристических маршрутов, экотроп, аудиогидов; 

 – онлайн-трансляции встреч с интересными людьми (для школ с низкой скоростью 

интернета можно использовать записи подобных встреч); 

 – совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий: «Атлас новых профессий» (http://atlas100.ru), «Банк интерактивных 

профессиограмм» (http://prof.eduprof.ru); «Иннометрика» (https://innometrica.pro); «Мой 

ориентир» (http://мой-ориентир.рф); «Навигатум» (https://www.navigatum.ru/czn.html); 

«Поступи.онлайн» (https://postupi.online.ru); «ПрофВыбор.ру» (http://www.profvibor.ru); 

«Профилум» (https://profilum.ru); «Учеба.ру» (https://www.ucheba.ru); «ФоксФорд» 

(https://foxford.ru); 

 – прохождение комплексного онлайн-тестирования на порталах «Атлас новых 

профессий», «Профориентатор» (https://proforientator.ru) и «Всероссийская программа 

по развитию профориентации «Zасобой» (https://засобой.рф) с обратной связью и 

рекомендациями для родителей и детей, прохождение онлайн-курсов по интересующим 

профессиям и решение профессиональных кейсов на портале «ПРОеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online);  

– участие в работе всероссийских профориентационных проектов «Билет в будущее» 

(http://bilet-help.worldskills.ru), «Школа реальных дел» (https://ru-

ru.facebook.com/ProjectSRD), «Большая перемена» (https://bolshayaperemena.online). 

 

 

 

ПМ 03. Воспитательная деятельность, в том числе классное руководство 

МДК 03.01. Современные программы и технологии воспитания обучающихся 

начальных классов 

 

Тема: Самоанализ воспитательной работы в общеобразовательной организации. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы. Основные направления 

самоанализа воспитательной работы: результаты воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся; состояние организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

 

 Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

https://foxford.ru/
https://proektoria.online/
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администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как 

  

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие : 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

 

 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
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классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости 

– их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских

 общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- -Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

 

В школе применяются следующие методики мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся: 

Предмет 

изучения 
Цель 

Приемы и 

методы изучения 

Автор методики 

Уровень 

воспитанности 

учащихся 

 определить состояние уровня 

воспитанности обучающихся; 

 оценить и выявить тенденции 

в развитии воспитательного 

процесса; 

Анкетирование 

(Н.П.Капустин) 

Степень 

удовлетворенности 

учащимися 

школьной жизнью. 

 Определить степень 

удовлетворенности 

учащимися школьной 

жизнью; 

Анкетирование 

(А.А.Андреев) 
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Степень 

удовлетворенности 

родителей работой 

школы и 

педколлектива 

 Определить степень 

удовлетворенности 

родителями образовательным 

учреждением 

Анкетирование 

(Е.Н.Степанов) 

Степень 

взаимопонимания 

в коллективе 

«Мой класс» 

 

 Определить состояние 

взаимоотношений и 

атмосферы в коллективе 

Анкетирование 

(О.Тараненко) 

Изучение 

социализирован-

ности личности 

учащегося 

 

 Выявление уровня развития 

личности ребенка по 

параметрам, описывающим 

характер его взаимодействия 

с окружающими людьми и 

самим собой в учебной и 

внеурочной деятельности. 

Анкетирование 

( М.И. Рожков) 

Уровень 

определения 

развития 

самоуправления в 

ученическом 

коллективе 

 

 Определить уровень развития 

ученического 

самоуправления 

 

 

Анкетирование 

( М.И. Рожков) 

 

 
 

ПМ 03. Воспитательная деятельность, в том числе классное руководство 

МДК 03.01. Современные программы и технологии воспитания обучающихся начальных классов. 

Тема: Реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, поддержка традиции 

их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе. 

 

 

  Деятельность современного классного руководителя является важнейшим звеном в воспитательной 

системе учебного заведения, основным механизмом реализации индивидуального подхода к 

воспитанникам. 

      

Хороший классный руководитель никогда не должен забывать об основных пяти принципах 

классного руководства: 

      

Принцип первый: добровольно и радостно отдавать ученикам свое духовное богатство. Увлечения 

классного руководителя, например, наукой, музыкой, театром, - отличный образец для ребят, основа 

сотрудничества с ними.  

  

Принцип второй: узнать своих учеников. «Если педагогика хочет воспитать человека во всех 

отношениях, то она должна прежде узнать его - тоже во всех отношениях». Эта мысль К. Д. Ушинского 

не потеряла ни грана своей актуальности. Что же конкретно является предметом познания в личности? 
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В широком плане личность - это интегральная целостность биогенных, социогенных и психогенных 

характеристик. Она складывается из характера и воли, мышления и внимания, темперамента и 

склонностей, памяти и восприятия, интересов и убеждений. На развитие личности влияет 

наследственность, среда, деятельность. Обладая такими сведениями о каждом своем ученике, 

приобретаешь шанс избежать ошибок в воспитании.  

  

Принцип третий: уметь профессионально разрешать конфликтные ситуации. Конфликтов не избежать. 

Они возникают при взаимодействии классного руководителя и учащихся, учащихся между собой, 

классного руководителя и родителей. Пути разрешения конфликта: налаживание взаимопонимания и 

устранение недоразумений - методом эмпатии, методом логического анализа. Существуют еще и 

игровые методы. В частности, при работе со старшеклассниками можно применять деловые 

психологические игры. Но чтобы быть успешным в этом, классный руководитель должен открыть в 

себе игровое начало - способность и желание играть. Метод эмпатии - это универсальный способ 

разрешения конфликтов. Он подразумевает «вхождение» в личностный мир другого и пребывание в 

нем «как дома».  

  

Принцип четвертый: дружба - понятие круглосуточное. «Имея доступ в сказочный дворец, имя 

которому - Детство, я всегда считал необходимым стать в какой-то мере ребенком. Только при этом 

условии дети не будут смотреть на вас как на человека, случайно проникшего за ворота их сказочного 

мира, как на сторожа, охраняющего этот мир, сторожа, которому безразлично, что делается внутри 

этого мира» - говорил наш замечательный педагог Василий Александрович Сухомлинский, и эти слова 

по-прежнему актуальны. Готов ли ты по первому зову своего ученика поспешить ему на помощь? 

Готов ли быть для каждого из них самым надежным другом? 

    

Принцип пятый: стараться задействовать своих учеников так, чтобы у них не оставалось времени для 

безделья. 

 

     Работа классного руководителя будет более эффективна, если ее осуществлять систематически 

и всегда помнить, что есть мощное орудие - коллектив детей, ученика воспитывает дух коллектива. 

     Итак, классный руководитель призван быть связующим звеном между учеником, педагогами, 

родителями, социумом, а зачастую и между самими детьми. 

     В процессе своей деятельности современный классный руководитель в первую очередь 

взаимодействует с учителями-предметниками, привлекает учителей к работе с родителями, включает 

обучающихся своего класса в систему внеклассной работы по предметам. Это и разнообразные 

предметные кружки, факультативы, выпуск предметных газет, и совместная организация и участие в 

предметных неделях, тематических вечерах и других мероприятиях. 

     Классный руководитель изучает индивидуальность учащихся, процесс их адаптации и интеграции 

в микро- и макросоциуме. Классный руководитель координирует связь педагога-психолога с 

родителями. При поддержке психолога классный руководитель анализирует развитие коллектива 

класса, определяя познавательные, творческие способности и возможности воспитанников, помогая 

ребенку определиться в выборе будущей профессии. 

     Большое значение в деятельности классного руководителя имеет сотрудничество с учителями-

предметниками. Взаимодействие с ними помогает использовать все многообразие системы 

образования детей для расширения познавательных, творческих способностей своих воспитанников. 

     Классный руководитель способствует включению школьников в различные творческие 

объединения по интересам (кружки, секции, клубы), действующие как в общеобразовательных 

учреждениях, так и в учреждениях дополнительного образования. 

     В организации внеучебной, внешкольной работы классного коллектива, досуговых и каникулярных 

мероприятий классный руководитель активно взаимодействует с педагогом-организатором. При 

поддержке педагога-организатора классный руководитель привлекает к работе с классом 

представителей культуры, спорта, общественность. 

     Классный руководитель также должен тесно взаимодействовать с социальным педагогом, 

призванным быть посредником между личностью ребенка и всеми социальными институтами в 
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разрешении личностных кризисов обучающихся Сотрудничая с библиотекарем, классный 

руководитель расширяет круг чтения обучающихся, способствует формированию у них культуры 

чтения, отношения к нравственным идеалам, этическим нормам поведения, осознания собственной 

индивидуальности через освоение классической и современной литературы. 

     В своей работе классный руководитель постоянно заботится о здоровье своих воспитанников, 

используя информацию, получаемую от медицинских работников образовательного учреждения. 

     Одним из важнейших социальных институтов воспитания является семья. Работа классного 

руководителя с родителями направлена на сотрудничество с семьей в интересах ребенка. Классный 

руководитель привлекает родителей к участию в воспитательном процессе в образовательном 

учреждении, что способствует созданию благоприятного климата в семье, психологического и 

эмоционального комфорта ребенка в школе и дома. При этом важнейшей задачей остается 

актуализация содержания воспитательной деятельности, способствующей эмоциональному развитию 

обучающегося, его речи, интеллекта. 

     Особое место в деятельности классного руководителя занимает классный час - форма организации 

процесса непосредственного общения педагога и воспитанников, в ходе которого могут подниматься 

и решаться важные моральные, нравственные и этические проблемы. 

     Одним из самых сложных компонентов деятельности классного руководителя является 

обеспечение обратной связи. Это и в методическом, и психологическом смысле довольно сложная 

процедура. 

     Таким образом, для успешного решения вопросов обучения, воспитания и развития личности 

ребенка необходимо активное взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

Тема: Реализация потенциала классного руководителя в системе воспитания 

обучающихся, поддержание активного участия классных сообществ в жизни 

школы 

 

 

     Деятельность современного классного руководителя является важнейшим звеном в 

воспитательной системе учебного заведения, основным механизмом реализации 

индивидуального подхода к воспитанникам. Обусловлена она современными задачами, 

которые ставят перед учебным заведением мировое сообщество, государство, родители, 

- максимальное развитие каждого ребенка, сохранение его неповторимости, раскрытие 

его талантов и создание условий для нормального духовного, умственного, физического 

совершенства. 

     Классный руководитель является носителем культуры, организатором и участником 

коллективной творческой деятельности детей, помощником, вдохновителем, 

наставником, опекуном и другом своих воспитанников, и именно он создает условия 

для эффективных процессов саморазвития, самоопределения, самопознания у 

обучающихся. Его профессиональная компетентность является образующим элементом 

воспитательной системы образовательного учреждения, развитие которой должно 

привести к изменениям всего воспитательного пространства образовательной 

организации, муниципального района и региона в целом. 
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В положении «О методических рекомендациях классному руководителю», 

определяются новые цели, принципы, приоритетные задачи деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях, выделяются следующие критерии эффективности 

деятельности классного руководителя:  

– комплексность как степень охвата в воспитательном процессе направлений, 

обозначенных в нормативных документах; 

 – адресность как степень учета в воспитательном процессе возрастных и личностных 

особенностей детей, характеристик класса;  

– инновационность как степень использования новой по содержанию и формам подачи 

информации, личностно значимой для современных обучающихся, интересных для них 

форм и методов взаимодействия, в том числе интернет-ресурсов, сетевых сообществ, 

ведения блогов и т.д.;  

– системность как степень вовлеченности в решение воспитательных задач разных 

субъектов воспитательного процесса. Можно оценивать эффективность осуществления 

функций классного руководителя на основании двух групп критериев: 

результативности и деятельности 

  Настоящий классный руководитель, владеющий технологией своей деятельности, - это 

мудрый воспитатель, который умеет видеть в каждом своем воспитаннике личность 

неповторимую, уникальную; который глубоко изучает каждого учащегося на основе 

педагогической диагностики, гармонизирует отношения с ним, способствует 

формированию детского коллектива, базируясь на личностно ориентированном 

подходе. 

  Классный руководитель проектирует воспитательную систему класса вместе с детьми 

с учетом их интересов, способностей, пожеланий, взаимодействует с родителями, 

учитывает этнокультурные условия среды. 

     В настоящее время классный руководитель идет в ногу со временем, он методически 

и психологически подкован, владеет знаниями по теории и методике воспитательной 

работы, хорошо разбирается в трудовом законодательстве, а также умеет 

ориентироваться в основных нормативных документах. Классный руководитель 

интересуется вопросами, волнующими современную молодежь, изучает новинки 

информационных технологий. Кроме того, классный руководитель хорошо знает 

инфраструктуру города, в котором он живет и работает, это помогает организовывать 

внеклассную работу. Регулярно повышает свою квалификацию, посещая и участвуя в 

тематических секциях, семинарах и конференциях. 

Основные идеи 

В условиях реализации новых образовательных стандартов классному руководителю 

отведена роль сопровождающего и поддерживающего ребенка в образовательном 

процессе. Его деятельность должна способствовать формированию инновационного 

поведения учащихся, создавать условия для проявления инновационной активности 

детей.  
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Основные результаты воспитания определяются постановкой и решением ключевых 

задач личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития детей 

по направлениям деятельности классного руководителя. 

Критерии результативности отражают тот уровень, которого достигают обучающиеся в 

своем социальном развитии.  

Например:  

1-й уровень – сформированность знаний, представлений о системе ценностей 

гражданина России;  

2-й уровень – сформированность позитивной внутренней позиции личности 

обучающихся в отношении системы ценностей гражданина России; 

 3-й уровень – наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина 

России.  

В деятельности Классного руководителя выделяются инвариантная и вариативная 

части. Инвариантная часть охватывает минимально необходимый состав действий по 

решению базовых – традиционных и актуальных – задач воспитания и социализации 

обучающихся; вариативная формируется в зависимости от контекстных условий 

общеобразовательной организации.  

 Инвариантная часть деятельности предусматривает следующие обязанности Классного 

руководителя: – осуществление личностно ориентированной деятельности по 

воспитанию и социализации обучающихся в классе;  

– осуществление воспитательной деятельности с классом как социальной группой; 

 – осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с педагогическим 

коллективом; 

 – осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

 – участие в осуществлении воспитательной деятельности во взаимодействии с 

социальными партнерами; 

 – ведение и составление Классным руководителем следующей документации: 

классный журнал (в бумажной и/или электронной форме), годовой план воспитательной 

работы с классом; своевременное предоставление информации об обучающихся 

вверенного класса по запросу органов в сфере управления образованием; 

 – повышение своей квалификации в области педагогики и психологии, теории и 

методики воспитания, организации деятельности, связанной с классным руководством.  

 Вариативная часть деятельности Классного руководителя может предусматривать 

реализацию особых целей и задач духовно-нравственного воспитания обучающихся в 
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общеобразовательной организации, связанных с трансляцией и поддержкой развития 

национальной культуры, сохранением родного языка. 

 

 

Тема: Использование в воспитании обучающихся возможностей школьного 

урока. 

 

Урок обладает возможностями влиять на становление очень многих качеств 

личности учащихся. Воспитывающий аспект урока должен предусматривать 

использование содержание учебного материала, методов обучения, форм организации 

познавательной деятельности в их взаимодействии для осуществления формирования и 

развития нравственных, трудовых, эстетических, экологических и других качеств 

личности школьника. 

Реализация воспитательного потенциала содержания учебных программ 

достигается при условии: 

— решения воспитательных задач в ходе каждого урока в единстве с задачами 

обучения и развития личности школьника; 

— целенаправленного отбора содержания учебного материала, представляющего 

ученикам образцы подлинной нравственности; 

— использования современных образовательных технологий; 

— организации самостоятельной творческой исследовательской деятельности 

учащихся на уроке. 

На одном уроке у детей невозможно воспитать честность, мужество, вежливость 

или другое качество. Однако ставить такие задачи и реализовывать их необходимо. 

Рассмотрим воспитательные возможности урока математики. 

Задача 2. В классе 30 учеников. Сколько граммов хлеба окажется в пищевых 

отходах после посещения классом столовой, если каждый оставит полкусочка хлеба, а 

масса всего кусочка 50 г? 

Беседа: Погублена целая булка хлеба! А сколько их за неделю выбросил класс? 

А ведь в школе не один класс и школа не одна в городе! Сколько же хлеба мы 

выбрасываем. Это неуважение к труду многих людей, к хлебу, потому что хлеб в жизни 

человека всему голова, как вы понимаете эту народную мудрость? 

Уроки математики воспитывают в учениках трудолюбие, настойчивость, 

упорство, умение соглашаться с мнением других, доводить дело до конца, 

ответственность. На этих уроках формируется уважение к достижениям человеческого 

гения, убежденность в важности математических знаний в практической жизни ребенка, 

признание радости его творческого труда как одной из основных человеческих 

ценностей. 

Уроки литературного чтения являются источником нравственного 

воспитания. 

Главная задача обучение искусству не только слушать, но и слышать.  

Это умение позволяет ребенку эмоционально воспринять произведение, 

задуматься о нравственных категориях. 
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В былинах находят отражение изображение и поэтизация мужества, бесстрашия, 

стойкости, проявляемых ради достижения высоких нравственных целей. 

Сказка формирует высокие нравственные качества у своих читателей: добро 

всегда побеждает, злые силы терпят поражение. Положительные герои любят свою 

родину, держат данное слово, всегда приходят на помощь, красивы душевно и 

физически. 

Сказки, былины, сказания формируют у читателей чувство любви к родине, 

заботу о её интересах и готовность к ее защите от врагов. Их герои вызывают у младших 

школьников уважение к историческому прошлому своего народа, в бережном 

отношении к народной памяти. При этом патриотические чувства сопряжены с 

уважением к другим народам. 

В одних произведениях (стихи, очерки, зарисовки о природе) больше внимания 

уделяется экологическому и эстетическому воспитанию детей. В других (рассказы 

Зощенко, Драгунского) дети получают этическое воспитание. 

Одна из важнейших задач уроков русского языка  воспитание любви к 

языку, к природе, Родине. 

Тексты в учебнике позволяют учителю развивать чувство патриотизма, 

уважительное отношение к великому национальному достоянию российского народа – 

русскому языку, уважение к культурному наследию России, любовь к родной природе.  

Каждая форма работы на уроке предполагает развитие определенной качеств 

обучающихся. На уроке часто использую парную и групповую работу. Каждая группа 

получает свое задание, при этом создаются условия для формирования необходимых 

учебных качеств: усидчивости, дисциплинированности, умения работать дружно. Это 

способствует сплочению коллектива учащихся, т.к. они объединены общей задачей. 

Ребята работают все вместе, выслушивают мнение каждого, формируется самооценка и 

взаимооценка. 

Одна из важнейших воспитательных задач на уроках русского языка – воспитание 

любви к родному языку, к Родине. Для этого я использую метод проектов. Проектная 

деятельность предусматривает организацию самостоятельных детских исследований, 

направленных на получение знаний о богатстве родной речи, о русском языке как 

исключительной ценности в жизни общества, каждого отдельного человека.  

Большим воспитательным потенциалом на уроках окружающего мира 

обладает творческая работа учащихся. 

Прежде всего, это связано с тематикой творческих работ, которые могут включать 

актуальные сюжеты с точки зрения формирования гражданских и нравственных качеств 

личности; развития эстетических потребностей, экологической культуры; 

формирования представления о ценности семьи и семейной жизни; воспитания 

уважения к старшему поколению своей семьи, родителям, бабушкам и дедушкам, своим 

землякам - героям труда, защитникам России и др. 

Тема для творческой работы должна отвечать интересам ученика, быть ему 

понятной и близкой. Это темы, посвященные культуре и повседневной жизни своего 

края в различные времена, истории конкретных памятников культуры, семейной 

истории, выдающимся людям своего Отечества или края. 

 В каждый урок необходимо включать проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. 
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По мере использования в работе технологии проблемного обучения видно, что 

происходит развитие: 

1) умственных способностей учащихся (возникающие затруднения заставляют 

учащихся задумываться, искать выход из проблемной ситуации); 

2) самостоятельности (самостоятельное видение проблемы, формулировка 

проблемного вопроса, проблемной ситуации, самостоятельность выбора плана 

решения); 

3) креативного мышления (самостоятельное применение знаний, способов 

действий, поиск нестандартных решений). 

      Важным условием использования форм и методов интерактивного обучения 

является степень эффективности применения этих форм, оправданность их выбора в 

организации урока. 

Формами интерактивного обучения являются: 

1. работа в статичных парах или парах сменного состава; 

2. работа в малых группах; 

3. игровое сотрудничество. 

Возможно использование и таких форм обучения как: 

 Мастер-классы —  передача практического опыта от учителя к ученикам. 

 Интерактивные вебинары — традиционная лекция вместе с  дискуссией, 

разбором, демонстрацией слайдов или фильмов. 

 Кейсы — решение конкретной ситуации. 

 Голосование, опросы — обсуждение, в ходе которого ученики активно 

включаются в поиск истины, открыто делятся мнениями и учатся 

аргументировать свою точку зрения. 

 Мозговой штурм — совместное генерирование идей и поиск нестандартных 

творческих решений. 

 Проекты — самостоятельная работа над поставленной задачей. 

 Тренинги — совместный поиск решения проблемы с последующим 

обсуждением. 

 «Микрофон» — высказывание одного ученика по поставленной проблеме, 

остальные не комментируют. 

 «Броуновское движение» — хаотичное передвижение по классу в поиске 

решения. 

 Дебаты — обоснованные и аргументированные высказывания двух сторон. 
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 Деловые игры — обыгрывание ситуаций. 

 «Аквариум» — разновидность деловых игр, где участники, которых не 

задействовали в процессе, комментируют происходящее. 

 Ротационные тройки — работа в группе из трёх человек, в которой состав 

меняется при каждом следующем задании. 

 Пары и малые группы — работа вдвоём и более. 

 «Дерево решений» —  работа с ватманами: группы записывают решение 

ситуации, а затем меняются ватманами, добавляя свои идеи на ватман соседей. 

Воспитание на уроке – это сопоставление «хорошего» и «дурного», которые 

должны усвоить ученики из содержания данного предмета. При одном и том же 

содержании учебного материала в зависимости от методов и приемов, урок может 

иметь разный воспитательный эффект. 

Воспитательный успех урока зависит от: 

-содержания учебников; 

-методов и приёмов обучения; 

-эмоционального уровня общения; 

-структуры урока; 

-технологии. 

Как известно, «Учить и воспитывать, как молния на куртке: обе стороны 

затягиваются одновременно и накрепко неторопливым движением замка – творческой 

мысли. Вот эта соединяющая мысль и есть главное на уроке».  

 

 

1.2.9. Тема Инициирование и поддержка ученического самоуправления на уровне 

школы и классных сообществ 

       В новом Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования говорится о необходимости приобщения обучающихся к 

общественной деятельности и участия в ученическом самоуправлении. Велика роль 

ученического самоуправления в обеспечении личностного развития учащихся – их 

готовности и способности к саморазвитию и реализации творческого потенциала в 

духовной и предметно-продуктивной деятельности, высокой социальной мобильности 

на основе непрерывного образования и компетенции «уметь учиться», развитие 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

их результаты. 

Одним из важнейших прав человека является право на участие в управлении делами 

государства. Не случайно у школьников, педагогов и родителей есть право на участие в 
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управлении школой. Это право было закреплено в Законе «Об образовании» еще в 1992 

году. Ученическое самоуправление базируется на статье 35 пункт 2 и статье 50 пункт 4 

из федерального закона «Об Образовании» [2], статье 9 из федерального закона «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (No 124-ФЗ от 24 июля 

1998 г.) 

При этом должен существовать устав ученического самоуправления, который в свою 

очередь должен соответствовать уставу школы (гимназии, лицея) и Конституции 

Российской Федерации. В новом Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования говорится о необходимости приобщения 

обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участия в детско-

юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях 

(спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые 

сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных)  

Самоуправление – это и планирование всех дел, и организация работы, а затем анализ 

и подведение итогов. Здесь важна роль актива, наиболее деятельных ребят.. 

Ученическое самоуправление – это форма организации жизнедеятельности коллектива 

учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации 

решения для достижения общественно значимых целей. Самоуправление развивается 

только тогда, когда учащиеся оказываются в ситуации выбора и сами определяют пути 

решения поставленной проблемы. Главная задача воспитательной работы связана с 

созданием в школе условий для активной жизнедеятельности учащихся, их 

гражданского само определения и самореализации, максимального удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.  

Следовательно условиями эффективного  развития школьного 

самоуправления  является: обеспечение его направленности в школе на формировании 

у учащихся личностных результатов; усиление педагогических мер поддержки 

талантливых и одаренных детей в системе самоуправления; активизация 

воспитательной работы по формированию у учащихся ценностной ориентации на 

здоровье и здоровый образ жизни; привлечение ресурсов социальных партнёров в целях 

социально- культурной адаптации детей для профилактики и коррекции асоциального 

поведения. 

            . Участие обучающихся в ученическом самоуправлении способствует 

формированию более четкой и осознанной гражданской позиции и ценностного 

отношения к себе и другим; позволяет повысить социальную компетенцию; развивать 
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социальные навыки поведения и установок на самостоятельное принятие решений в 

социальных проблемных ситуациях. Самоуправление учащихся выражается в 

возможности самостоятельно проявлять инициативу, принимать решения и 

реализовывать их в интересах ученического коллектива. Как правило, самоуправление 

проявляется в планировании деятельности коллектива, организации этой деятельности, 

в анализе своей работы, подведении итогов сделанного и принятии соответствующих 

решений. 

Нормативная база для организации ученического самоуправления 

Правовой основой развития ученического самоуправления в общеобразовательном 

учреждении являются Закон Российской Федерации "Об образовании" и "Типовое 

положение об общеобразовательном учреждении". Самоуправление - важнейший 

принцип управления образовательным учреждением. 

     Для эффективного функционирования самоуправления нужны дополнительные 

локальные акты, такие как "Положение о самоуправлении общеобразовательного 

учреждения", в котором закрепляется форма самоуправления и его структурные 

элементы. Кроме того, целесообразно разработать и принять отдельные положения об 

органах, представляющих интересы участников образовательного процесса и 

формирующих самоуправление общеобразовательного учреждения. Для активизации 

процесса формирования самоуправления общеобразовательного учреждения можно 

разработать предложения и внести соответствующие изменения в "Положение о 

педагогическом совете", где конкретизировать его функции именно как органа 

самоуправления педагогического коллектива, наделенного административными 

функциями, предусмотрев его взаимоотношения с органами создаваемого ученического 

самоуправления. 

        Возможно, принять и "Положение об ученическом самоуправлении", наделив его 

реальными полномочиями, обозначив степень его ответственности, а также наполнив 

его предстоящую деятельность конкретным содержанием. 

       Развитие ученического самоуправления в общеобразовательном учреждении в 

огромной степени зависит от директора и его заместителей. Их заинтересованность, 

уважительное отношение к органам самоуправления, к их представителям, понимание 

важности их многообразия, умение найти компромиссное решение, материальная и 

моральная поддержки педагогов, обучающихся и родителей, активно включенных в 

самоуправление, - все это является важным условием создания в школе эффективной 

системы самоуправления, где реальную роль играют все участники образовательного 

процесса. 

Директор общеобразовательного учреждения отвечает за разработку стратегии 
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воспитательного процесса, включая деятельность ученического самоуправления. Кроме 

того, директор регулирует процессы создания правовой базы и материально-

технического обеспечения функционирования ученического самоуправления. 

Заместитель директора по воспитательной работе принимает активное участие в 

разработке концепции и программы развития ученического самоуправления, 

занимается вопросами методического обеспечения и обучения актива школьников. 

Очень важно, чтобы заместитель директора сотрудничал с классными руководителями, 

выбирая вместе с ними подходящий вариант самоуправления в каждом классе, его 

соответствие общешкольной модели. Кроме того, в его компетенцию входит 

консультирование органов ученического самоуправления по всему кругу вопросов. 

Старший вожатый (педагог-организатор) занимается практическими вопросами, 

поддерживая органы ученического самоуправления, как на уровне 

общеобразовательного учреждения, так и на уровне первичных коллективов. Это один 

из важнейших специалистов, непосредственно реализующих воспитательные 

программы различной направленности в общеобразовательном учреждении. В его 

функционал, как правило, входит координирование деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, действующих в общеобразовательном 

учреждении, их взаимодействие с ученическим самоуправлением. 

Большой вклад в создание условий для развития ученического самоуправления призван 

внести классный руководитель, который имеет возможность хорошо изучить интересы 

обучающихся, найти путь индивидуальной поддержки каждого, преодолеть те 

проблемы, которые возникают в коллективе класса. Такой педагог, обладающий 

серьезными социально-психологическими знаниями, способен оказать поддержку 

своим коллегам в реализации принципов самоуправления в различных сферах 

школьной жизни (организация досуга, спорт, СМИ и т.д.).Особую роль в развитии 

ученического самоуправления призван сыграть педагог-психолог. Благодаря своим 

профессиональным знаниям, он может помочь выявить лидерские, организаторские 

способности детей, организовать постоянно действующую систему психологической 

поддержки активистов самоуправления; консультировать классных руководителей, 

педагогов и администрацию по различным проблемам, возникающим в процессе 

организации ученического самоуправления. Учитель-предметник также может внести 

свой вклад в развитие ученического самоуправления, консультируя школьников по 

профилю своего предмета, например, во время подготовки очередного мероприятия, 

проводимого силами актива обучающихся (викторина, олимпиада, конкурс и т.п.), при 

подготовке нормативных актов. При желании он может привнести образовательные 

элементы, содержательно связанные с ученическим самоуправлением, в проведение 

конкретных уроков. Учителя обществознания, истории и права имеют возможность 

проработать вопрос о включении проблем, связанных с самоуправлением, в учебные 

курсы.  

Структура органа ученического самоуправления 
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Высший орган самоуправления любого ученического коллектива – общее собрание или 

конференция. Он имеет право избирать исполнительный орган (Ученический комитет, 

Президентский Совет, Школьный Совет и т.д.), координировать и контролировать его 

деятельность. В ведении общего собрания (конференции) — все вопросы, касающиеся 

школьной жизни учащихся. Общее собрание обычно проводится 1–2 раза в год 

(отчетно-выборное). 

Исполнительный орган организует самоуправление в различных видах общественно-

полезной деятельности школьников и избирается, как правило, сроком на 1 год.  Иногда 

функции исполнительного органа выполняют советы дежурных командиров или советы 

координаторов – временных выборных представителей классов, которые меняются раз 

в 1–3 месяца. Порой для организации крупных общественно-полезных дел образуются 

советы дела.  

Основные этапы развития ученического самоуправления в школе 

На разных этапах развития ученическое самоуправление может охватывать разные 

направления деятельности и в каждой школе набор этих направлений индивидуален. Но 

можно выделить и перечислить те сферы деятельности, которые чаще всего привлекают 

внимание школьников: учеба, спорт, внеурочная деятельность, защита прав, порядок, 

здоровье школьника, связи с общественностью, досуг. 

В своем развитии ученическое самоуправление проходит несколько этапов. Этот 

процесс характерен для всех школ. Рассмотрим основные черты каждого этапа. 

1. Для начального этапа характерно отсутствие всякого опыта и навыков 

организаторской работы. Распределение поручений происходит прямым назначением 

педагога. 

Создаваемые органы коллектива в этот период  немногочисленны и не совсем готовы к 

самостоятельной работе. Инициатива их создания может исходить от педагогов. 

На этом этапе единственными первичными коллективами, с которыми строит свою 

работу исполнительный орган, это — учебные классы. И структура ученического 

самоуправления выглядит так: 

В настоящее время модели самоуправления общеобразовательных учреждений и 

формы вовлечения участников образовательного процесса в самоуправление можно 

сгруппировать следующим образом: 

1. Административная модель (условное название "Школьный совет") - это формально-

правовое самоуправление, основанное на требованиях законодательных и локальных 
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актов. С помощью этой модели участники образовательного процесса, в том числе 

школьники (через ученическую секцию школьного совета), реализуют свои 

гражданские права на участие в управлении делами общеобразовательного учреждения 

и местного сообщества. 

Сильные стороны: 1. Полное соответствие требованиям законов и подзаконных актов, 

регулирующих деятельность общеобразовательного учреждения на территории 

Российской Федерации. 2. Наличие возможностей для участников образовательного 

процесса в реализации и защите своих гражданских прав.Слабые стороны: 1. 

Исключение потенциала воспитательных программ (в том числе и игровых), 

реализуемых в общеобразовательном учреждении. 2. Формализация процесса выборов 

органов самоуправления, в том числе и ученического. 3. Недостаточный учет 

возрастных особенностей школьников. 

2. Игровая модель (условное название "Ньюландия") - самоуправление, основанное на 

соблюдении всех законодательных и нормативных актов Российской Федерации, 

гармонично вписанных в правила игры, моделирующей деятельность основных 

структур государства, местного сообщества (муниципального образования), 

общеобразовательного учреждения (в зависимости от конкретной модели). Именно 

правила игры регламентируют взаимоотношения всех участников образовательного 

процесса в рамках игрового взаимодействия. 

Сильные стороны: 1. Максимальное использование воспитательного потенциала игры 

и игровой технологии. 2. Ученическое самоуправление рассматривается в качестве 

специальной воспитательной программы. 

Слабые стороны: 1. Несмотря на то, что эта модель гармонично сочетает нормативно-

правовую базу самоуправления общеобразовательного учреждения и воспитательную 

работу, при психологической неготовности педагогического коллектива к ее внедрению 

такая модель может рассматриваться некоторыми педагогическими работниками как 

определенное отступление от традиций, сложившихся в управлении 

общеобразовательным учреждением. 2. Излишнее увлечение игровой стороной 

процесса. 3. Возможность реализации данной модели в полной мере только в условиях 

детского оздоровительного лагеря в качестве обучения актива школьного 

самоуправления. 

3. Раздельная административно-игровая модель (условное название "День дублера") - 

это сочетание двух первых моделей с преимущественным использованием 

возможностей формально-правового самоуправления и включением в жизнь 

общеобразовательного учреждения один раз в год или четверть игровой практики в виде 

замещения должностей педагогов школьниками. 

4. Совмещенная административно-игровая модель (условное название 

"Демократическая республика") - это сочетание первых двух моделей, но с 

преимущественным использованием возможностей игровой технологии, когда в 

игровой процесс включаются все участники образовательного процесса (ученики, 

учителя, родители), а в компетенции формально-правового самоуправления остаются 

лишь принципиальные вопросы (охрана жизни и здоровья школьников, выполнение 
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обязательного государственного образовательного минимума и т.д.). 

Безусловно, что общеобразовательное учреждение самостоятельно решает вопрос о 

том, какая модель или ее модификации в наибольшей степени соответствуют задачам 

дальнейшего развития самого учреждения 
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