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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса

Процесс  воспитания  в  ГБОУ  СОШ  №  435  Курортного  района  Санкт-Петербурга
основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:
 неукоснительное  соблюдение  законности  и  прав  семьи  и  ребенка,  соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при
нахождении в образовательной организации;
 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды
для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие
школьников и педагогов;
 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых
общностей,  которые  бы  объединяли  детей  и  педагогов  яркими  и  содержательными
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной
заботы и взрослых, и детей;
 системность,  целесообразность  и  не  шаблонность  воспитания  как  условия  его
эффективности.
     Основными традициями воспитания в ГБОУ СОШ № 435 Курортного района Санкт-
Петербурга  являются  следующие:  ключевые  общешкольные  дела,  через  которые
осуществляется  интеграция  воспитательных  усилий  педагогов:  Дни  памяти  «Это  память
взывает  к  людям…»,  праздники  «Посвящение  в  ученики»,  «Посвящение  в  пешеходы»,
«Осенняя  ярмарка  «Город  дружбы»,  «Праздник  Успеха»,  военно-патриотическая  игра
«Зарница»,  конкурс  «А ну-ка,  парни!»,  «Новогодняя  сказка»,  акции  «Поделись  улыбкою
своей», «Книжный доктор», «Подарок ветерану» и др.

2. Цель и приоритеты воспитания
   Современный  национальный  идеал  личности,  воспитанной  в  новой  российской
общеобразовательной  школе,  –  это  высоконравственный,  творческий,  компетентный
гражданин  России,  принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающей
ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененный  в  духовных  и
культурных традициях российского народа.
    Исходя из этого воспитательного идеала,  а также основываясь на базовых для нашего
общества  ценностях  (таких  как  семья,  труд,  отечество,  природа,  мир,  знания,  культура,
здоровье,  человек)  формулируется  общая  цель  воспитания в  ГБОУ  СОШ  №  435
Курортного района Санкт-Петербурга – 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. В связи с
этим важно  сочетание  усилий  педагога  по  развитию  личности  ребенка  и  усилий  самого
ребенка  по  своему  саморазвитию.  Их  сотрудничество,  партнерские  отношения  являются
важным фактором успеха в достижении цели.
    Конкретизация  общей  цели  воспитания  применительно  к  возрастным  особенностям
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие
трем уровням общего образования:
  1. В  воспитании  детей  младшего  школьного  возраста  (уровень  начального  общего
образования) таким целевым приоритетом является  создание  благоприятных условий для
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усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций
того общества, в котором они живут.
   Выделение  данного  приоритета  связано  с  особенностями  детей  младшего  школьного
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе
педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника.
Знание  их  станет  базой  для  развития  социально  значимых  отношений  школьников  и
накопления  ими  опыта  осуществления  социально  значимых  дел  и  в  дальнейшем,  в
подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:
 быть любящим,  послушным и  отзывчивым сыном (дочерью),  братом (сестрой),  внуком
(внучкой); 
 уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка
домашнюю работу, помогая старшим;
 быть  трудолюбивым,  следуя  принципу  «делу  — время,  потехе  — час»  как  в  учебных
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;
 беречь  и  охранять  природу  (ухаживать  за  комнатными  растениями  в  классе  или  дома,
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем
дворе, подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса,
водоёмы);
 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы,
не прибегая к силе;
 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям
с ограниченными возможностями здоровья;
 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим
на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё
мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
  Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его
вхождение  в  широкий  социальный  мир,  в  открывающуюся  ему  систему  общественных
отношений.
 2.  В воспитании детей подросткового возраста  (уровень основного общего образования)
таким  приоритетом  является  создание  благоприятных  условий  для  развития  социально
значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:
 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его
успешного  профессионального  самоопределения  и  ощущения  уверенности  в  завтрашнем
дне;
 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и
познал  первые  радости  и  неудачи,  которая  завещана  ему  предками  и  которую  нужно
оберегать;
 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в
защите и постоянном внимании со стороны человека;
 к  миру  как  главному  принципу  человеческого  общежития,  условию  крепкой  дружбы,
налаживания  отношений  с  коллегами  по  работе  в  будущем  и  создания  благоприятного
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микроклимата в своей собственной семье;
 к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему  будущее  человека,  как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком
полноты  проживаемой  жизни,  которое  дают  ему  чтение,  музыка,  искусство,  театр,
творческое самовыражение;
 к здоровью как  залогу  долгой  и  активной  жизни человека,  его  хорошего  настроения  и
оптимистичного взгляда на мир;
 к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как  равноправным
социальным  партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать  доброжелательные  и
взаимоподдерживающие  отношения,  дающие  человеку  радость  общения  и  позволяющие
избегать чувства одиночества;
 к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и  самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
   Данный ценностный  аспект  человеческой  жизни  чрезвычайно  важен для  личностного
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели,
его  поступки,  его  повседневную  жизнь.  Выделение  данного  приоритета  в  воспитании
школьников,  обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования,  связано  с
особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность
в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость
для  детей  приобретает  становление  их  собственной  жизненной  позиции,  собственных
ценностных ориентаций.  Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития
социально значимых отношений школьников.
 3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким
приоритетом  является  создание  благоприятных  условий  для  приобретения  школьниками
опыта осуществления социально значимых дел.
 Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста:
с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути,
который  открывается  перед  ними  на  пороге  самостоятельной  взрослой  жизни.  Сделать
правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический
опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался
социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во
взрослую жизнь окружающего их общества. Это:
 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт
деятельного выражения собственной гражданской позиции;
 опыт природоохранных дел;
 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
 опыт самостоятельного приобретения новых знаний,  проведения научных исследований,
опыт проектной деятельности;
 опыт  изучения,  защиты  и  восстановления  культурного  наследия  человечества,  опыт
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
 опыт  оказания  помощи  окружающим,  заботы  о  малышах  или  пожилых  людях,
волонтерский опыт;
 опыт  самопознания  и  самоанализа,  опыт  социально  приемлемого  самовыражения  и
самореализации.
   Выделение  в  общей цели воспитания  целевых приоритетов,  связанных с  возрастными
особенностями воспитанников,  не означает игнорирования других составляющих общей
цели  воспитания.  Приоритет  —  это  то,  чему  педагогам,  работающим  со  школьниками
конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное,  но не единственное
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внимание.
  Добросовестная  работа  педагогов,  направленная  на  достижение  поставленной  цели,
позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать
коммуникацию  с  окружающими,  увереннее  себя  чувствовать  во  взаимодействии  с  ними,
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения,
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать
свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.
Практическая  реализация  цели  и  приоритетов  воспитания путем  решения  задач
программы воспитания,  которые вместе  с  направлениями деятельности  представлены в  в
соответствующих модулях.

3. Виды, формы и содержание деятельности

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Задача  деятельности  в  рамках  данного  направления  –  реализация  воспитательных
возможностей  общешкольных  ключевых  дел,  поддержка  традиций  их  коллективного
планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 
На внешкольном уровне: 
-  социальные  проекты –  ежегодные  совместно  разрабатываемые  и  реализуемые
школьниками  и  педагогами  комплексы  дел,  ориентированные  на  преобразование
окружающего школу социума: акции «Крышечки доброты», «Ежики должны жить», акции и
Вахты Памяти и благотворительные мероприятия, посвященные сбору подарков для домов
престарелых  и  детских  домов,  приютов  для  животных,  экологические  десанты  («Чистый
город»,  «Чистый  берег»)  на  берегу  Финского  залива,  городских  детских  площадках,
городском мемориале и на территории школы; 
- проводимые для жителей города концерты, митинги, шествие Бессмертного полка, которые
открывают  возможности  для  творческой  самореализации  школьников  и  включают  их  в
деятельную заботу об окружающих. 
На школьном уровне: 
- праздничная линейка, посвящённая Дню знаний 
- тематические мероприятия, посвященные годовщине трагедии в г. Беслан 
- посвящение в пятиклассники и первоклассники 
- посвящение в пешеходы
- осенняя благотворительная ярмарка «Все флаги в гости к нам!»
-  торжественно-траурные  мероприятия,  посвященные  началу  блокады  и  полному
освобождению Ленинграда от фашистской блокады Ленинграда 
- «Поздравляем, дорогие учителя!» (праздничный концерт) 
- «Неделя добра» 
- «День Матери» 
- «Новогодний калейдоскоп» 
- «День космонавтики» 
- урок мужества «Поздравляем Вас, дорогие ветераны!» 
- акции «Подарок ветерану», «Письмо ветерану», «День леса!», «День птиц» 
- торжественное поздравление победителей олимпиад, конкурсов и фестивалей «Праздник 
успеха» 
- «Последний звонок»
- «Выпускной бал» и многие другие 
На уровне классов: 
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- выбор и делегирование представителей классов в совет старшеклассников, ответственных
за подготовку общешкольных ключевых дел; 
- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
-  проведение  в  рамках  класса  итогового  анализа  детьми  общешкольных  ключевых  дел,
участие  представителей  классов  в  итоговом  анализе  проведенных  дел  на  уровне
общешкольных советов дела 
На индивидуальном уровне: 
-  вовлечение  по  возможности  каждого  ребенка  в  ключевые  дела  школы  в  одной  из
возможных  для  них  ролей:  сценаристов,  постановщиков,  исполнителей,  ведущих,
декораторов,  музыкальных  редакторов,  корреспондентов,  ответственных  за  костюмы  и
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
-  индивидуальная помощь ребенку (при необходимости)  в  освоении навыков подготовки,
проведения и анализа ключевых дел; 
-  наблюдение  за  поведением  ребенка  в  ситуациях  подготовки,  проведения  и  анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с
педагогами и другими взрослыми; 
-  при  необходимости  коррекция  поведения  ребенка  через  частные  беседы  с  ним,  через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство»

Задача  в  рамках  деятельности  по  данному  направлению  –  реализация  потенциала
классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных
сообществ в жизни школы

Достижение результата происходит через:
  Работу с классным коллективом:
-  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
-  организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с
учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной,
духовно-нравственной,  творческой,  профориентационной направленности),  позволяющие с
одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные
отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  значимым  взрослым,  задающим  образцы
поведения в обществе;
- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и
школьников,  основанных  на  принципах  уважительного  отношения  к  личности  ребенка,
поддержки  активной  позиции  каждого  ребенка  в  беседе,  предоставления  школьникам
возможности  обсуждения  и  принятия  решений  по  обсуждаемой  проблеме,  создания
благоприятной среды для общения;
- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование;
однодневные  и  многодневные  походы  и  экскурсии,  организуемые  классными
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в
себя  подготовленные  ученическими  микрогруппами  поздравления,  сюрпризы,  творческие
подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера,  дающие каждому
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;
- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и
правила общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальную работу с обучающимися:
-  изучение  особенностей  личностного  развития  учащихся  класса  через  наблюдение  за
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поведением  школьников  в  их  повседневной  жизни,  в  специально  создаваемых
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в
организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты
наблюдения  сверяются  с  результатами  бесед  классного  руководителя  с  родителями
школьников,  с  преподающими в его  классе  учителями,  а  также (при необходимости)  – с
педагогом-психологом  и  социальным  педагогом  (индивидуальные  образовательные
маршруты учащихся, социальные карты и паспорт класса);
-  поддержка  ребенка  в  решении  важных  для  него  жизненных  проблем  (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;
- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные,  творческие,  спортивные,
личностные  достижения,  но  и  в  ходе  индивидуальных  неформальных  бесед  с  классным
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года вместе анализируют свои
успехи и неудачи;
- работа с одаренными детьми, учениками, состоящими на всех видах учёта «группе риска»,
детьми-инвалидами и ОВЗ;
- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или
иное поручение в классе.
Работу с учителями, преподающими в классе:
-  регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями-предметниками,
направленные  на  формирование  единства  мнений  и  требований  педагогов  по  ключевым
вопросам  воспитания,  на  предупреждение  и  разрешение  конфликтов  между  учителями  и
учащимися;
-  проведение  мини-педсоветов,  направленных  на  решение  конкретных  проблем  класса  и
интеграцию воспитательных влияний на школьников;
-  привлечение  учителей  к  участию  во  внутриклассных  делах,  дающих  педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от
учебной, обстановке;
- проведение конкурса «Самый классный класс» (1 раз в год);
- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий
в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни
класса в целом;
-  помощь  родителям  школьников  или  их  законным  представителям  в  регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых
проблем обучения и воспитания школьников, участие родителей в Совете отцов и совете по
правовому обучению и воспитанию;
-  создание  и  организация  работы  родительских  комитетов  классов,  участвующих  в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их
детей;
- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса и школы;
- индивидуальное консультирование – по плану педагогов или личном запросе;
- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных
на сплочение семьи и школы.
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Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»

Задача – вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие  по  школьным  программам  внеурочной  деятельности,  в  отделении
дополнительного  образования  детей  «Радуга»  и  реализовывать  их  воспитательные
возможности, решается за счет:
-  вовлечение  школьников  в  интересную  и  полезную  для  них  деятельность,  которая
предоставит  им  возможность  самореализоваться  в  ней,  приобрести  социально  значимые
знания,  развить  в  себе  важные  для  своего  личностного  развития  социально  значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 
-  формирование  в  кружках,  секциях,  клубах,  студиях  и  т.п.  детско-взрослых  общностей,
которые  могли  бы  объединять  детей  и  педагогов  общими  позитивными  эмоциями  и
доверительными отношениями друг к другу; 
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально
значимые формы поведения; 
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 
- поощрение педагогами детских инициатив. 
Внеурочная  деятельность  уровня  среднего  общего  образования  организуется  по
направлениям развития личности и включает в себя: 
спортивно-оздоровительное направление – занятия в группах которого, помогает освоить
обучающимся  гигиеническую  культуру,  приобщить  к  здоровому  образу  жизни,
сформировать привычку к закаливанию и физической культуре; 
духовно-нравственное  направление –  в  объединениях  которого,  происходит  освоение
учащимися  духовных  ценностей  мировой  и  отечественной  культуры,  подготовка  их  к
самостоятельному  выбору  нравственного  образа  жизни,  формирование  гуманистического
мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в
жизненной практике. 
социальное  направление  –  помогает  учащимся  освоить  разнообразные  способы
деятельности:  трудовые,  игровые,  художественные,  двигательные  умения,  развить
активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 
общеинтеллектуальное  направление  –  предназначено  помочь  учащимся  освоить
разнообразные  доступные  им  способы  познания  окружающего  мира,  развить
познавательную активность, любознательность; 
общекультурное  направление  -  ориентирует  учащихся  на  доброжелательное,  бережное,
заботливое  отношение  к  миру,  формирование  активной  жизненной  позиции,  лидерских
качеств, организаторских умений и навыков. 

Содержание  внеурочной  деятельности  сформировано  с  учетом  особенностей,
образовательных потребностей и интересов обучающихся.

Направление
внеурочной

деятельности

Наименование курса
Начальная школа

Наименование курса
Среднее и старшее звено

Спортивно-
оздоровительное

Будь здоров, Шахматы, 
Общая физическая 
подготовка, Ритмика

Общая физическая подготовка,
Бальные танцы, 
Легкая атлетика

Духовно-нравственное Я – исследователь, 
Краеведение

Общеинтеллектуально
е

Занимательный русский язык, 
Юным умницам и умникам, 
Веселый английский, 
Информатика в играх и 

Грамотеи, Деловой 
английский, Занимательный 
английский, Занимательная 
математика, Математика 
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задачах, вокруг нас, 
За страницами учебника 
биологии, 
За страницами учебника 
географии, 
Основы программирования, 
Математический клуб

Общекультурное Музыкальный театр, 
Ступенька в творчество, 
Звонкие голоса, Рукоделие

Театральная гостиная, 
Практическое обществознание

Социальное Школа развития речи, 
Азбука дорожной 
безопасности, Краеведение, 
Азбука этикета

Основы финансовой 
грамотности, 
Азбука безопасности, 
Основы видеомонтажа, 
Введение в журналистику, 
Профориентация, 
Правовое поле, 
Моя будущая профессия

3.4. Модуль «Школьный урок»

Задача – использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися.

Реализация  педагогами  школы  воспитательного  потенциала  урока  предполагает
следующее:
-  установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками,
способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и  просьб  учителя,
привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их
познавательной деятельности;
-  побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке общепринятые  нормы поведения,  правила
общения  со  старшими  (учителями)  и  сверстниками  (школьниками),  принципы  учебной
дисциплины и самоорганизации;
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,
организация  их  работы  с  получаемой  на  уроке  социально  значимой  информацией  –
инициирование  ее  обсуждения,  высказывания  учащимися  своего  мнения  по  ее  поводу,
выработки своего к ней отношения;
-  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного  предмета  через
демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения,  проявления
человеколюбия  и  добросердечности,  через  подбор  соответствующих  текстов  для  чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
- применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих  познавательную  мотивацию  школьников;  дидактического  театра,  где
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с
другими детьми;
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к
получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в  классе,
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
-  организация  наставничества  мотивированных  и  эрудированных  учащихся  над  их
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неуспевающими  одноклассниками,  дающего  школьникам  социально  значимый  опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
-  инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности  школьников  в  рамках
реализации  ими  индивидуальных  и  групповых  исследовательских  проектов,  что  даст
школьникам  возможность  приобрести  навык  самостоятельного  решения  теоретической
проблемы,  навык  генерирования  и  оформления  собственных  идей,  навык  уважительного
отношения  к  чужим  идеям,  оформленным  в  работах  других  исследователей,  навык
публичного выступления перед аудиторией,  аргументирования и отстаивания своей точки
зрения:  ежегодная  ученическая  конференция  «Старт  в  науку»  (защита  проектных  и
исследовательских работ).

3.5. Модуль «Самоуправление»

Задача  –  инициировать  и  поддерживать  ученическое  самоуправление  –  как  на  уровне
школы, так и на уровне классных сообществ.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
- через деятельность Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников по
вопросам управления образовательной организацией и принятия решений, затрагивающих их
права  и  законные  интересы;  объединяющего  представителей  классов  для  облегчения
распространения  значимой  для  школьников  информации  и  получения  обратной  связи  от
классных коллективов;
- через работу постоянно действующего школьного актива,  членов Российского движения
школьников,  инициирующего  и  организующего  проведение  личностно  значимых  для
школьников  событий  (соревнований,  конкурсов,  фестивалей,  капустников,  флешмобов  и
т.п.);
-  через  деятельность  творческих  советов  дела,  отвечающих  за  проведение  тех  или  иных
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой
школьным  психологом  группы  по  урегулированию  конфликтных  ситуаций  в  школе
(старшеклассники входят в состав Школьной Службы Медиации).
На уровне классов:
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров
(представителей  классов),  представляющих  интересы  класса  в  общешкольных  делах  и
призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и
классных руководителей;
- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в
походы, экспедиции,  на экскурсии,  осуществляемую через систему распределяемых среди
участников ответственных должностей.
На индивидуальном уровне:
-  через  вовлечение  школьников  в  планирование,  организацию,  проведение  и  анализ
общешкольных и внутриклассных дел;
-  через реализацию школьниками,  взявшими на себя соответствующую роль, функций по
контролю  за  порядком  и  чистотой  в  классе,  уходом  за  классной  комнатой,  комнатными
растениями и т.п.

3.6. Модуль «Детские общественные объединения»

Задача  –  поддержка  деятельности  функционирующих  на  базе  школы  детских
общественных объединений и организаций

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольные,
самоуправляемые,  некоммерческие  формирования,  созданные  по  инициативе  детей  и
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взрослых,  объединившихся  на  основе  общности  интересов  для  реализации  общих  целей,
указанных в уставе общественного объединения. 

По инициативе  администрации школы и Совета  обучающихся  созданы следующие
школьные детские общественные объединения: 
- Первичное отделение Российского Движения Школьников;
- Волонтёрское движение «Лучики добра»;
- Отряд Юных Инспекторов Дорожного Движения «СТОП!»
- Объединение «Активисты школьного музея»;
- Школьный спортивный клуб «Стрела».
В рамках реализации 3-х направлений РДШ (Личностное развитие, Гражданская активность,
Информационно-медийное)  наше  первичное  отделение,  кураторами  которого  являются
педагог-организатор  и заместитель  директора  по ВР принимает  активное  участие  в  Днях
Единых Действий РДШ: 
- День знаний
- День солидарности в борьбе с терроризмом
- Выборы в органы ученического самоуправления общеобразовательных организаций
- День пожилых людей 
- День учителя 
- День Матери 
- День Защитника Отечества 
- Международный женский день 
- Всемирный День театра 
- Всемирный День здоровья 
- День космонавтики 
- День Победы 
- День защиты детей. 

 песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету.

3.7. Модуль «Профориентация»

Задача – организация профориентационной работы со школьниками.
Совместная  деятельность  педагогов  и  школьников  по  направлению

«Профориентация»  включает  в  себя  профессиональное  просвещение  школьников;
диагностику  и  консультирование  по  проблемам  профориентации,  организацию
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка –
подготовить  школьника  к  осознанному  выбору  своей  будущей  профессиональной
деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие
готовность  школьника  к  выбору,  педагог  актуализирует  его  профессиональное
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не
только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.
Эта работа осуществляется через:
-  циклы профориентационных часов  общения,  направленных на  подготовку  школьника  к
осознанному  планированию и  реализации  своего  профессионального  будущего:  классные
часы, тематические беседы, встречи с представителями учреждений;
- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых
необходимо  принять  решение,  занять  определенную  позицию),  расширяющие  знания
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках
той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;
- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в
средних специальных учебных заведениях и вузах;
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-  совместное  с  педагогами изучение интернет-ресурсов,  посвященных выбору профессий,
прохождение профориентационного онлайн-тестирования;
-  участие  в  работе  всероссийских  профориентационных  проектов,  созданных  в  сети
интернет:  проект «Молодые профессионалы», проекты «Билет в будущее», «ПРОЕктория»,
«Большая перемена» и др. Просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие
в мастер классах, посещение открытых уроков;
- индивидуальные консультации педагога-психолога и социального педагога для школьников
и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;
-  освоение  школьниками  основ  профессии  в  рамках  различных  курсов  по  выбору,
включенных  в  основную  образовательную  программу  школы,  или  в  рамках  курсов
дополнительного образования.

3.8. Модуль «Школьные медиа»

Задача  –  организация  работы  школьных  медиа,  реализация  их  воспитательного
потенциала.

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов
и форм деятельности:
- разновозрастной редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих
их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио)
наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел,
кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;
-  школьная  газета  «МЫ!»,  на  страницах  которой  организуются  конкурсы  рассказов,
поэтических  произведений,  сказок,  репортажей  и  научно-популярных  статей;  проводятся
круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем;
- участие школьников в конкурсах школьных медиа

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Задача  –  развитие  предметно-эстетической  среды  школы  и  реализация  ее

воспитательных возможностей.
Окружающая  ребенка  предметно-эстетическая  среда  школы,  при  условии  ее  грамотной
организации,  обогащает  внутренний  мир  ученика,  способствует  формированию  у  него
чувства  вкуса  и  стиля,  создает  атмосферу  психологического  комфорта,  поднимает
настроение,  предупреждает  стрессовые  ситуации,  способствует  позитивному  восприятию
ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы
работы с предметно-эстетической средой школы как:
-  оформление  интерьера  школьных помещений  (вестибюля,  коридоров,  рекреаций,  залов,
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить
хорошим  средством  разрушения  негативных  установок  школьников  на  учебные  и
внеучебные занятия;
-  размещение  на  стенах  школы  регулярно  сменяемых  экспозиций:  творческих  работ
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих
их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе:
выставки рисунков, фотоотчеты о мероприятиях, стенгазеты к праздникам;
- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оздоровительно-рекреационных зон,
позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;
- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе
со  школьниками  своих  классов,  позволяющее  учащимся  проявить  свои  фантазию  и
творческие  способности,  создающее  повод  для  длительного  общения  классного
руководителя со своими детьми;
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-  событийный  дизайн  –  оформление  пространства  проведения  конкретных  школьных
событий  (праздников,  церемоний,  торжественных  линеек,  творческих  вечеров,  выставок,
собраний, конференций и т.п.);
- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики
(эмблема  школы,  логотип,  элементы  школьного  костюма  и  т.п.),  используемой  как  в
школьной  повседневности,  так  и  в  торжественные  моменты  жизни  образовательной
организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных
дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;
-  акцентирование  внимания  школьников  посредством  элементов  предметно-эстетической
среды  (стенды,  плакаты)  на  важных  для  воспитания  ценностях  школы,  ее  традициях,
правилах.

3.10. Модуль «Работа с родителями»

Задача  -  организация  работы с  семьями школьников,  их  родителями  и законными
представителями,  направленной  на  совместное  решение  проблем  личностного  развития
детей. 

Работа  с  родителями или законными представителями школьников осуществляется
для  более  эффективного  достижения  цели  воспитания,  которое  обеспечивается
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках
следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
-  Совет школы и Совет отцов, участвующие в управлении образовательной организацией и
решении вопросов воспитания и социализации их детей;
-  классные  родительские  собрания,  на  которых  обсуждаются  вопросы  возрастных
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми,
проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;
-  дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в
школе;
- проведение семейных конкурсов «Папа, мама, я – спортивная семья» и «Семья года»;
-  общешкольные  родительские  собрания,  происходящие  в  режиме  обсуждения  наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников (2 раза в год);
-  социальные сети  и  чаты,  в  которых обсуждаются  интересующие  родителей  вопросы,  а
также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
-  участие  родителей в  педагогических  консилиумах,  собираемых в случае  возникновения
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
-  помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов
и родителей – по плану педагога или запросу родителей.
 

4. Основные направления диагностики воспитательной работы  

Педагогу  необходимо  знать  интересы  и  увлечения  учащихся,  взаимоотношения  со
сверстниками,  родными  и  взрослыми  людьми,  особенности  характера,  эмоциональное
состояние  ребёнка.  Для  этого  классный  руководитель  может  воспользоваться  методами
изучения личности младшего школьника. Такие методы должны гармонично включаться в
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воспитательную работу, не травмировать детей. Результаты диагностических исследований
можно обсудить с психологом.
Диагностика является одним из компонентов педагогического процесса. Диагностика - это
оценочная  практика,  направленная  на  изучение  индивидуально-  психологических
особенностей ученика и социально- психологических характеристик детского коллектива с
целью оптимизации учебно-воспитательного процесса.
Основные задачи диагностики в школе:
1 .Определить уровни развития ребёнка.
 2.Обнаружить  изменения  основных  характеристик  и  признаков  личности  в  лучшую  или
худшую сторону.
3 .Увидеть норму и отклонение.
4. Проанализировать полученные факты.
5. Установить причины изменений.
6. Выработать план дальнейшей коррекционной работы по результатам диагностики.
Работая  с  диагностическими  методиками,  педагог  должен  придерживаться  следующих
правил:
-- содержание диагностической методики должно предполагать ожидаемый результат;
---  диагностика  должна  быть  достаточно  информативной  и  создавать  широкое  поле
исследовательской деятельности;
---  результаты  диагностического  исследования  должны  анализироваться  компетентными
людьми;
--- любые результаты исследования должны служить не во вред учащимся и родителям, а во
благо.
---  по  результатам  диагностического  исследования  должна  проводиться  систематическая
коррекционная работа.
---  необходимость  педагогической  диагностики  должна  разъясняться  учащимся  и  их
родителям.
Беседа является одним из главных методов педагогической диагностики. Беседа может стать
важным  способом  в  изучении  интеллектуальной  и  личностной  сфер  ребёнка,  его
индивидуальных особенностей, существующих у него проблем. Этой цели может служить
беседа как с самим ребёнком, так и со взрослыми, входящими в его окружение.  Отличие
беседы от обычного разговора  состоит  в  том,  что  содержание  её  разворачивается  вокруг
узкой темы, значимой для ребёнка и взрослого.
Ребёнок выступает в роли отвечающего на вопросы, а взрослый в роли задающего вопросы.
В  связи  с  этим  метод  беседы  имеет  недостатки,  а  именно:  слабость  анализа  и  синтеза
информации  ребёнком;  недостаточность  рефлексивных  способностей;  утомляемость  и
невнимательность; сложность вербализации переживаний.
Метод  наблюдения дает  возможность  изучить  участие  ребёнка  в  конкретном  виде
деятельности.  Наблюдение  можно  использовать  тогда,  когда  существует  или  назревает
конфликтная  ситуация  и  необходимо  сформировать  объективное  мнение  о  поведении
ученика и совершаемых их поступках.
Опросник дает возможность изучить мотивацию действий учащихся, интересов конкретного
ребенка или группы класса в целом, уровень тревожности учащихся класса.
Опросник  эффективен  при  выявлении  отношений  учащихся  к  конкретным  проблемам  и
явлениям.
Проективные  тесты позволяют  изучить  отношение  учащихся  к  миру,  самому  себе,
значимой деятельности, своим социальным ролям.
Анкеты дают возможность выявить степень влияния коллектива на личность и личности на
коллектив, позиции детей в коллективе и степень их значимости в нем.
Графические  и  рисуночные  тесты.  Данные  тесты  позволяют  изучить  отношение  к
коллективу, семейные отношения, взаимодействие с педагогами и родителями.
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Сочинения помогают  изучить  интеллектуальные  умения  учащихся,  их  кругозор,
личностные качества, отношение к мировым ценностям, мироощущение ребенка.
Все это позволяет оценить результативность воспитательного процесса в начальных классах.
Диагностики, проводимые в школе можно разделить на 4 группы:
---- диагностики изучения классного коллектива;
--- диагностики изучения школьной мотивации;
--- диагностики изучения личности учащихся;
--- диагностика удовлетворённости детей и родителей учебно-воспитательным процессом.

К первой группе относятся следующие диагностики.
1. Социометрия.  

Основной целью социометрического теста является диагностика эмоциональных связей, т. е. 
взаимных симпатий между членами группы.
Социометрическая техника применяется для диагностики межличностных и межгрупповых 
отношений в целях их изменения, улучшения и совершенствования. С помощью 
социометрии можно изучать типологию социального поведения людей в условиях групповой
деятельности, судить о социально-психологической совместимости членов конкретных 
групп.  
Социометрию среди учащихся начальных классов можно провести с помощью следующего 
теста, который называется «Два домика». Для его проведения необходимо подготовить 
следующий стимульный материал: на листе бумаги нарисованы два небольших стандартных 
домика. Один из них, что побольше – красного цвета, а другой – черного. Как правило, этот 
рисунок не заготавливают заранее, а делают на глазах у ребенка черным и красным 
карандашом.
 Детям предлагается инструкция следующего характера: «Посмотри на эти домики. 
Представь себе, что красный домик принадлежит тебе и ты можешь приглашать к себе всех 
кого хочешь. Подумай, кого из ребят своей группы ты бы пригласил к себе в красный дом. В 
черном домике поселятся ребята, которые тебе совсем не нравятся».
 После окончания беседы можно спросить у детей, не хотят ли они кого-то поменять 
местами, не забыли ли они кого-нибудь.
 Интерпретация результатов этого теста достаточно проста: симпатии и антипатии ребенка 
прямо связаны с размещением сверстников в красном и черном домах. Особое внимание 
здесь следует обратить на тех детей, которые основную массу сверстников отправляют в 
черный дом, оставаясь в одиночестве или окружая себя взрослыми. Это, как правило, или 
очень закрытые, необщительные дети, либо дети очень конфликтные, успевшие поссориться 
почти со всеми.
2. Диагностическая методика «Подарки».

Классный руководитель просит учащихся класса пофантазировать и подумать над тем, какие
подарки можно придумать каждому ученику класса в виде сюрприза к Новому году. Ребята 
получают лист бумаги и на нём пишут имя ученика, а рядом предмет, который получает он в 
виде подарка. Это может выглядеть так: Таня-книга, Лена - ручка и т.д.
Такая диагностика очень информативна и свидетельствует об атмосфере в детском 
коллективе. Во-первых, кого ребёнок называет в первую очередь в своём списке. Это 
свидетельствует о значимости ребят для данного ученика. Во-вторых, все ли ребята класса 
попадают в список каждого ученика и какие чувства он испытывает при распределении 
праздничных подарков. Ребята работают с такими диагностическими исследованиями с 
большим удовольствием и творчески. Они по-новому смотрят на своих одноклассников, 
пытаются задавать вопросы друг другу, активно сотрудничать, а не только присутствовать на
уроках.
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3. “Пьедестал”.

Учащимся класса раздаются листы бумаги, на которых они должны построить пьедестал для 
награждения. Пьедестал состоит из 3 ступенек. На каждую ступеньку они должны возвести 
по 1 человеку из класса. Ученик имеет право одну ступеньку оставить для себя, если считает 
нужным. На пьедестал возводят тех ребят, кто, по их мнению, является значимой фигурой в 
жизни класса.
Данная методика позволяет увидеть взаимоотношения учащихся в коллективе, их 
привязанность друг к другу, определить нравственную сторону взаимоотношений учащихся. 
Можно разыграть ситуацию: “Вам предстоит участвовать в спортивных соревнованиях. Кого
вы хотели бы видеть победителем?”
Полученные результаты дадут представление о главных свойствах личности ребёнка, 
которые выражаются в единстве знаний, отношений, мотивах поведения и действий.

Ко второй группе относятся следующие диагностики.
1. Краски.  

Учащиеся класса получают набор красок или фломастеров, а также листы рисовальной 
бумаги. На каждом листе нарисовано по 10 кружков, в каждый кружок вписаны следующие 
предметы, связанные со школой: звонок, книга, учитель, портфель, класс, физкультура, 
школа, урок, домашнее задание, тетрадь. Задача учащихся - раскрасить кружки в тот или 
иной цвет.
Если ребенок окрашивает предметы в темный или черный цвет, это говорит о том, что он 
испытывает негативные эмоции по отношению к этому предмету.
2. Диагностическая методика “Солнце, дождик, тучка”.  

Каждый ученик класса получает лист бумаги, на котором нарисованы солнце, тучка, дождик 
в трёх вариантах. Учащимся предлагается определить их самочувствие в школе, в классе, с 
друзьями, с учителем с помощью погодных явлений. Учащимся нужно ответить на вопросы 
и подчеркнуть то состояние, которое соответствует их настроению.
3. Ранжирование учебных дисциплин  

Учащимся класса предлагается проранжировать (расставить по степени значимости для себя)
учебные дисциплины, которые изучаются в школе и обосновать значимость каждого 
предмета одним- двумя словами. Например, математика - интересно и т.д. Это исследование 
позволяет выявить учебные интересы учащимся, определить, чем объясняются учебные 
приоритеты учащихся.
4. Градусник.  

Перед процедурой диагностирования учитель проводит предварительную беседу с 
учащимися, в ходе которой он предъявляет предмет, который есть в каждом доме. Это - 
градусник. Педагог объясняет ребятам, что при высокой температуре человеку плохо, 
тревожно - 38, 40, 41 (цифры записывает на доске). Нормальная температура человека - 36,6. 
У него нет тревоги, все хорошо, у него все получается, он здоров. Температура у человека 
может быть и 35. При такой температуре человек испытывает слабость, усталость, 
отсутствие интереса и желания что - либо делать. После объяснения педагог предлагает 
учащимся поиграть в игру. Он будет называть учебные предметы, а ребятам предлагается 
пофантазировать и назвать или написать ту температуру, которая у них условно появляется 
при назывании этого предмета. Например:
Русский язык - 39
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Математика - 36,6
Это позволяет определить степень тревожности младших школьников, которая связана с 
учебной деятельностью.
5. Цветопись.  

Учащиеся ежедневно в течение пяти дней отмечают любым цветом своё настроение утром, 
когда приходят в школу, и днём, когда уходят домой. По цветам мы определяем комфортно 
ребёнку в школе или нет.

К третьей группе относятся следующие диагностики.
1. Десять моих "Я"  

 Учащимся раздаются листочки бумаги, на каждом из которых написано десять раз слово 
"Я". Учащиеся должны дать определение каждому "Я", рассказывая о себе и своих качествах.
Например:
Я - умный
Я - красивый и т.д.
Классный руководитель обращает внимание на то, какие прилагательные использует ученик 
для своей характеристики.
2. Что у меня на сердце.  

Учащимся класса раздаются вырезанные из бумаги сердечки. Классный руководитель дает 
следующее задание: "Ребята, иногда взрослые говорят, что у них "легко на сердце" или " 
тяжело на сердце". Давайте определим с вами, когда может быть тяжело, а когда легко, и с 
чем это может быть связано. Для этого на одной стороне сердечка напишите причины, 
отчего у вас на сердце тяжело и причины, отчего у вас на сердце легко. При этом вы можете 
раскрасить ваше сердечко в тот цвет, который соответствует вашему настроению.
Диагностика позволяет узнать причины переживаний ребенка, найти пути их преодоления.
3. Диагностика «Выявление уровня самооценки учащихся».  
4. Диагностика изучения уровня воспитанности учащихся.  

К четвёртой группе относятся диагностики  удовлетворённости детей и родителей 
воспитательным процессом.

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 
проект направленных на это управленческих решений.
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